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Аннотация: актуальность статьи связана с необходимостью 

совершенствования нормативно правового регулирования по исчислению и 

уплате налога на игорный бизнес таким образом, чтобы его взимание 

удовлетворяло потребностям государства в развитии социально 

благополучного общества, формировании доходов консолидированного 

бюджета Российской Федерации, обеспечении устойчивости 

инвестиционных процессов, и в то же время не угнетало деятелей одного 

из самого доходного сектора бизнеса, имеющего свой спрос на рынке 

товаров и услуг. Для разработки более приемлемой модели 

государственного регулирования данной сферы возможно использовать 

зарубежный опыт. 

Ключевые слова: налог на игорный бизнес, государственное 

регулирование, игорные зоны, нелегальный бизнес. 
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Abstract: the relevance of the article is related to the need to improve the 

regulatory regulation on the calculation and payment of gambling tax in such a 

way that its collection meets the needs of the state in the development of a 

socially prosperous society, the formation of consolidated budget revenues of 

the Russian Federation, ensuring the sustainability of investment processes, and 

at the same time does not oppress the figures of one of the most profitable 

business sector having its demand in the market of goods and services. To 
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develop a more acceptable model of state regulation of this sphere, it is possible 

to use foreign experience. 

Keywords: gambling tax, government regulation, gambling zones, illegal 

business. 
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Современное нормативно-правовое регулирование азартных игр не 

является совершенным. Напротив, оно порождает незаконный 

многомиллионный оборот денежных средств, способствуя не только 

нарушению правового порядка, но и причинению морального вреда 

обществу. Для того, чтобы нормализовать ситуацию в сфере игорного 

бизнеса необходимо проанализировать опыт зарубежных стран. Это 

позволит определить наиболее приемлемую модель государственного 

регулирования предпринимательской деятельности в условиях развития 

государств современного мира. 

По заявлению ведущего консультанта по бизнес-стратегиям и 

политике игорной индустрии Стива Донахью, одной из лучших моделей 

игорного бизнеса среди большинства стран является модель 

Великобритании [1]. Основной закон об азартных играх был принят в  

1968 году и стал основой игорного бизнеса Соединенного Королевства. 

Однако, в связи со стремительным расширением онлайн-гемблинга, 

необходимо было предотвратить нормативные пробелы. В этих целях в 

2005 году был утвержден Закон об азартных играх. Главное преимущество 

нормативно-правового акта – регламентация работы абсолютно всех типов 

игорного бизнеса и игровых автоматов по всем возможным направлениями 

его организации и проведения. Например, Закон предусматривает 

требования, которым заведение должно соответствовать, чтобы получить 

лицензию на ведение данного вида деятельности. Даже для того, чтобы 

производить, продавать, импортировать или экспортировать оборудование, 

которым оснащают объекты игорного бизнеса, необходима особая 

лицензия. Кроме того, организаторам азартных игр следует обратиться к 

местным органам власти и получить специальное разрешение для того, 

чтобы заниматься игорным бизнесом на соответствующей территории.  

В соответствии с законопроектом, в Великобритании можно открыть 

всего три вида казино:  

 региональное – должно иметь площадь как минимум в 1500 кв. м, 

а также не менее тысячи игровых автоматов и сорока игровых столов (одно 

казино);  

 казино с суммарной площадью не менее 750 кв. м., имеющее от 

десяти игровых столов и от 20 игровых автоматов (8 казино);  

 казино с суммарной площадью от 1500 кв. м. и как минимум с 30 

игровыми столами и 150 игровыми автоматами (8 казино).  

Такая четкая регламентация работы казино представляется удобной 

и выгодной в том числе потребителям индустрии азарта.  

Отметим, что игорный бизнес в онлайн-среде также разрешен 

правительством Великобритании, однако подлежит обязательному 
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лицензированию. При этом игорный бизнес, организованный с 

применением систем «дистанционного управления» действует в 

соответствии с установленными ограничениями на его рекламу. Для 

сравнения, в России законодательство об игорном бизнесе полностью 

запрещает «деятельность по организации и проведению азартных игр с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет». Однако нормы российского законодательства не 

учитывают возможности совершения транзакций резидентов Российской 

Федерации с зарубежными интернет-сайтами.  

Основные пункты Закона Великобритании направлены на 

декриминализацию отрасли, ограничение доступа к азартным играм 

несовершеннолетних и проведение честных прозрачных финансовых 

операций. Этот нормативно-правовой акт также является единственным в 

своем роде, предусматривающим контроль над деятельностью онлайн-

казино на территории страны.  

При этом данный закон не позволяет в полной мере ликвидировать 

рынок нелицензионных азартных игр. Для этого правительство создало 

комиссию по азартным играм Великобритании (UKGC), представляющую 

собой главный регулятор страны, контролирующий осуществление 

деятельности в строгом соответствии с действующим законодательством. 

Отдельным направлением комиссии является работа подразделения 

разведки, занимающегося сбором информации о любых фактах 

нелегальной организации и проведения азартных игр.  

Стоит отметить, что в настоящее время игорная политика 

Великобритании взяла курс на ужесточение регулирования в области 

азартных игр. Лимиты на ставки с фиксированным коэффициентом, 

ограничение рекламы под эгидой принципа безопасного онлайн-

гемблинга, ограничение времени верификации клиентов – малый перечень 

норм, которые лоббирует регулятор. Естественно, в новых условиях 

прибыль операторов станет значительно ниже, но все ходатайства о 

пересмотре норм комиссия отклонила. Таким образом, правительство 

выделяет в качестве приоритета обеспечение наилучшей защиты 

финансового и психологического состояния потребителей услуг.  

Особого внимания заслуживает и итальянский опыт развития 

индустрии азарта. Именно здесь появился первый игорный дом Европы. 

Базой для модели игорного бизнеса страны стал прагматичный принцип, 

основанный на предотвращении оттока финансовых поступлений от 

азартных игр. Именно поэтому были выбраны точные стратегические 

места для казино – неподалеку от границ с государствами, где игорный 

бизнес легален – с Францией, Монте-Карло, Швейцарией и Словенией. 

Подобная практика применяется и в России, где игорные зоны выведены в 

регионы, максимально удаленные от крупнейших финансовых центов 

страны. Однако открытие игорных заведений в Сочи подрывает данную 

систему, ввиду большой привлекательности города, в том числе для 

туристов.  
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Политика Италии в области государственного регулирования 

азартных игр разрабатывалась по следующим направлениям:  

 выбор уполномоченного лица, контролирующего заведения и 

действия их владельцев;  

 вступление под протекторат муниципалитетов;  

 установление регионами процента налога на игорный бизнес 

(например, Сен-Венсан платит в бюджет до 70% дохода с игровых 

автоматов).  

Во всех игорных заведениях страны действует ряд обязательных 

правил для играющих в них людей – фишки должны быть номиналом не 

меньше 250 евро, а максимальная ставка не должна превышать 1000 евро. 

Человеку, проигравшему все свои денежные средства некоторые казино, 

выплачивают деньги на возвращение домой. Если такое повторяется более 

чем три раза, то этого игрока больше не допустят в казино. Такие меры 

стали базой для четкой структуры контроля игорного бизнеса в Италии.  

В настоящее время игорная индустрия Италии представлена работой 

как наземных игорных заведений, так и операторов онлайн-гемблинга [2]. 

Разрешенными в стране являются такие виды азартных игр, как покер, 

бинго, казино, а также лотерейные и букмекерские операции. Данные виды 

игорных развлечений контролируются национальным гемблинг-

регулятором – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), 

уполномоченным на выдачу лицензий, противодействие нелегальному 

сегменту гемблинг-бизнеса, а также взыскание налогов с лицензиатов.  

Борьбу с нелегальным игорным бизнесом Италии ведет финансовая 

полиция игорного сектора. Созданное в 2002 году подразделение 

итальянской полиции ориентировано на предотвращение попыток 

проникновения организованной преступности в сферу игр и пари. 

Финансовая полиция использует два способа в борьбе с преступниками: 

контролирует лицензии владельцев автоматов и выплату налогов, чтобы 

убедиться в законности их работы. У каждого полицейского имеется 

ноутбук, который подключается к игровому автомату и выдает всю 

информацию во время проверки, что позволяет установить факт уклонения 

от уплаты налогов. Так, ноутбук оборудован специальной программой, 

способной определить сумму денежных средств, помещенных в игровой 

автомат, и размер выигрыша, выданного победителю. Отметим, что 

структура контроля в Италии смогла добиться некого баланса, 

заключающегося в развитии заинтересованности игроков в поддержке 

экономики страны при участии в азартных играх. Такое эффективное 

регулирование развития игорного бизнеса послужило примером для 

многих европейских стран. Конечно, особенности регулирования бизнеса 

азартных игр должны проявляться с учетом уникальности истории страны 

и культуры граждан. Именно поэтому невозможно точно сказать, что опыт 

Италии в контроле азартных заведений может подойти многим другим 

странам. Но некоторые выводы, сделанные властью за достаточно долгую 

историю игорного бизнеса, вполне могут стать полезным опытом.  
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Рассмотрев механизм государственного регулирования и контроля 

игорного бизнеса в зарубежных странах, можно выделить основные 

моменты, которые целесообразно использовать и в российской практике.  

Основным контролирующим механизмом организации и проведения 

азартных игр выступает лицензия, пошлина на которую во многих странах 

достигает значительных размеров. При этом адресный характер лицензии 

подразумевает открытие конкретного игорного заведения, 

соответствующего установленным на территории административной 

единицы условиям действующего законодательства. Кроме того, в 

некоторых странах действует практика введения лицензии в том числе на 

производство, продажу, импорт или экспорт оборудования, что 

значительно усиливает контроль за организацией данного вида 

предпринимательской деятельности [3].  

С целью эффективного выявления и предотвращения незаконной 

деятельности по организации и проведению азартных игр важно усилить 

роль контролирующих и правоохранительных органов, обеспечив их 

современным оборудованием и средствами технического обслуживания. 

Это позволит оперативно устанавливать факты нарушения 

законодательных норм и своевременно принимать меры по их пресечению.  

Таким образом, анализируя особенности правового регулирования и 

контроля игорного бизнеса в Российской Федерации и за рубежом можно 

отметить различные подходы к оценке эффективности принятых 

государственных мер. Так, в России упор делается на ужесточение 

нормативно-правовых норм, ограничивающих распространение объектов 

игорного бизнеса, а также установление жестких рамок для развития 

новых организаций [4]. При этом преследуется цель снижения масштабов 

злоупотребления азартными играми среди населения страны, 

способствующего росту социальной напряжѐнности, обнищанию 

определенных слоев общества. В то же время, многие страны напротив 

стремятся направить игорную деятельность на развитие экономики страны, 

ставя приоритетом пополнение государственного бюджета. И в том, и в 

другом случае проблема роста нелегального игорного бизнеса является 

актуальной и требует пересмотра пробелов законодательства, а также 

усиления контроля со стороны правоохранительных органов. 
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Аннотация: В статье исследуются вопросы налогообложения 

религиозных организаций в России, сосредотачивая внимание на 

особенностях владения имуществом и налоговых льготах, 

предоставляемых таким организациям. Религиозные организации имеют 

право владеть различными видами имущества, включая объекты, 

используемые в религиозных целях, а также другое хозяйственное и 

социокультурное имущество. Важно отметить, что использование 

налоговых льгот и привилегий религиозными организациями вызывает 

дискуссии и дебаты относительно справедливости и эффективности 

такой практики. Статья предоставляет информацию о текущем 

налоговом законодательстве и практике в России, связанной с 

налогообложением религиозных организаций. 
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В последние годы возрастает интерес к финансовой прозрачности и 

долгосрочной устойчивости религиозных организаций. Важно 

исследовать, как церкви управляют своими финансами и какие налоговые 

обязательства они имеют. Вопрос налогообложения церкви влияет на 

общегосударственные финансы и бюджет. Понимание, какие налоги и 

сборы взимаются с религиозных организаций, а также как они 

распределяются, имеет значение для бюджетной политики. 

Согласно статье 14 Конституции Российской Федерации (далее – 

РФ), Русская Православная Церковь (далее – РПЦ) отделена от государства 

[1]. Также данный факт подтверждается статьей (далее – ст.) 4 

Федерального закона от 26.09.1997 г. № 125 – ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях», а именно «Российская Федерация – светское 

государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом» [2]. 
Следовательно, это отделение распространяется и на экономическую 

деятельность церкви. Однако на практике определенная часть средств, 

получаемых церковными организациями в рамках их законной 

деятельности, подлежит обязательному налогообложению в соответствии с 

Налоговым кодексом (далее – НК) РФ. Таким образом, уплачивая налоги в 

федеральный бюджет, РПЦ становится частью национальной финансовой 

системы и подлежит налогообложению. 

Следует не забывать, что государство также оказывает финансовую 

поддержку религиозным организациям, освобождая от налогов их 

уставную деятельность, особенно в общественных интересах. Это 

реставрация, содержание и сохранение зданий и мест, представляющих 

исторический и культурный интерес, благотворительная деятельность, 

культурно-просветительские программы и мероприятия, а также другие 

подобные меры и инициативы. 

Некоммерческие религиозные организации РПЦ в соответствии с 

налоговым, гражданским и бухгалтерским законодательством относятся к 

негосударственным некоммерческим организациям, т.е. являются частью 

частного сектора. 

Деятельность религиозной организации, как юридического лица, 

регулируется Федеральным законом (далее – ФЗ) от 26 сентября 1997 года 

№ 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», она также 

подпадает под воздействие Гражданского кодекса РФ, Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

и Федерального закона от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». После этого религиозная организация, с 

использованием системы налогообложения, интегрируется в 

национальную финансовую систему. 

Религиозные организации облагаются практически всеми налогами в 

рамках национальной налоговой системы, если у них есть 

налогоплательщик. Однако в силу некоммерческого характера их 
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деятельности такое налогооблагаемое лицо существует не всегда. Даже 

если такое лицо существует, религиозные организации, как правило, 

освобождаются от уплаты некоторых налогов, если организация 

преследует религиозные цели. Таким образом, налоговая ответственность 

возникает, как правило, при осуществлении религиозными организациями 

коммерческой деятельности. 

РПЦ в России в силу специфики своей деятельности пользуются 

определенными налоговыми льготами и привилегиями, предусмотренными 

законодательством. Эти налоговые льготы касаются основных налогов и 

предпринимательской деятельности религиозных организаций. 

Сначала рассмотрим основные налоговые льготы. В соответствии с 

действующим законодательством религиозные организации могут быть 

освобождены от уплаты некоторых налогов, в частности, если цель их 

деятельности носит религиозный характер. Это означает, что религиозные 

организации могут быть освобождены от некоторых налоговых 

обязательств, даже если они должны платить налоги. Согласно, с пунктом 

2 ст. 381 НК РФ «религиозные организации освобождаются от 

налогообложения налогом на имущество организаций в отношении 

имущества, используемого ими для осуществления религиозной 

деятельности» [3]. 

Кроме того, предпринимательская деятельность, осуществляемая 

религиозными организациями, имеет определенные налоговые 

преимущества, позволяющие упростить налогообложение и применять 

специальные налоговые ставки.  

Следует также обратить внимание, ст. 2 Федерального закона от 

30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности» «к имуществу религиозного назначения 

отнесено недвижимое имущество (помещения, здания, строения, 

сооружения, включая объекты культурного наследия (памятники истории 

и культуры) народов РФ, монастырские, храмовые и (или) иные культовые 

комплексы), построенное для осуществления и (или) обеспечения таких 

видов деятельности религиозных организаций, как совершение 

богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведение 

молитвенных и религиозных собраний, обучение религии, 

профессиональное религиозное образование, монашеская 

жизнедеятельность, религиозное почитание (паломничество), в том числе 

здания для временного проживания паломников, а также движимое 

имущество религиозного назначения (предметы внутреннего убранства 

культовых зданий и сооружений, предметы, предназначенные для 

богослужений и иных религиозных целей) [4]. 

Следует обратить внимание, что религиозные организации могут 

иметь в собственности имущество, используемое в религиозных целях, а 

также различные другие виды имущества. К ним относятся библиотеки, 

оборудование, холодильники, компьютеры, автомобили, 
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сельскохозяйственная техника и другие объекты хозяйственного, 

социального и культурного назначения, необходимые для осуществления 

религиозной деятельности. 

Согласно ст. 381 НК РФ и другим соответствующим федеральным 

законам, если религиозная организация осуществляет исключительно 

религиозную деятельность, то все имущество, включая основные средства, 

учитываемое на счетах религиозной организации, не подлежит 

налогообложению. 

Если одно и то же недвижимое имущество, например здание 

(церковь или склад), используется как для религиозной деятельности 

(например, богослужения), так и для иной деятельности (например, 

продажа религиозных товаров в церковной лавке), то применяется к 

недвижимому имуществу (зданию) налоговая льгота, в связи с его 

религиозным назначением. 

Утверждение о том, что религиозные организации, в том числе 

церкви, пользуются различными налоговыми льготами и освобождениями, 

является предметом дискуссий и споров. Использование налоговых льгот и 

преференций не обязательно означает обман. Однако существует 

возможность для дискуссий и критики в отношении того, какими 

налоговыми льготами могут пользоваться религиозные организации и как 

они могут использовать свой статус для получения финансовых выгод.  

Следует отметить, что налогообложение религиозных организаций – 

сложный и деликатный вопрос, требующий соблюдения баланса между 

сохранением религиозной свободы и обеспечением справедливости 

налоговой и бюджетной политики. 
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Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации относится 

к категории федеральных налогов. Как следует из названия, в качестве 

плательщиков такого налога выступают физические лица. При этом 

следует отметить, что источник дохода не обязательно должен находиться 

на территории Российской Федерации, поскольку главным условием 

является отнесение физического лица-собственника такого источника к 

категории налогоплательщиков. 
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За последние годы правовое регулирование налогообложения 

доходов физических лиц претерпело определенные изменения, 

позволяющие говорить об усилении социальной роли такого налога. В 

частности, изменения затронули институт налоговых ставок, которые были 

увеличены до 15 % для лиц, налоговая база которых превышает 5 млн 

рублей.  

Однако, на сегодняшний день, существует ряд основных проблем, 

решение которых необходимо для подавления негативных настроений в 

обществе по поводу взимания и уплаты НДФЛ. 

Одной из таких проблем является отсутствие необлагаемого 

минимума доходов в Российской Федерации. Во-первых, страны должны 

не только решать бюджетные проблемы, но и уделять внимание 

социальной справедливости. Правильно разработанная и продуманная 

социально-экономическая политика в корреляции с налоговой политикой 

способствует справедливому перераспределению ресурсов и повышению 

благосостояния граждан страны [1]. 

Для всестороннего изучения вопроса обратимся к статистике [2]:  

 

 
 

Минфин отмечает, что увеличение нагрузки произошло по 

"зарплатным" налогам. Так, по налогу на доходы физических лиц и 

страховым взносам суммарное увеличение составило 0,4 п.п., что может 

говорить, как о росте доходов населения, в частности об увеличении доли 

тех, чей доход превышает 5 млн рублей, так и об уплате ранее 

отсроченных платежей по страховым взносам. Вместе с тем, налоговая 

нагрузка на заработную плату в 2022 году осталась ниже доковидного 

уровня [2]. 

Несмотря на тот факт, что уровень бедности в России, по данным 

Ростата, снижается, исходя из данных графика, можно сделать вывод, что в 

2022 году, почти у 15% граждан Российской Федерации, уровень доходов 

был ниже прожиточного минимума, т.е. ниже, чем 12 792 рублей  

(см. график).  
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Государство также решило пойти по этому пути: в 2023 году на 

рассмотрение был внесен законопроект, по которое депутаты предлагает 

не облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) зарплаты до  

30 000 руб. Однако, пока он лишь на этапе первого чтения, но на наш 

взгляд – это правильный вектор налоговой политики.  

Еще одной немаловажной проблемой подоходного налогообложения 

является размер предоставляемых налоговых вычетов. В отношении 

налоговых вычетов по НДФЛ достаточно длительный период времени не 

производились никакие изменения и дополнения. Очевидно, что за 

последние годы, экономическая ситуация в стране изменилась и 

существующие налоговые вычеты потеряли свою актуальность. 

Дифференциация налоговых вычетов может учитывать особенности 

семейного положения, обеспечивая более справедливое распределение 

налоговых обязательств [3].  

Например, семьи с иждивенцами могут сталкиваться с 

дополнительными расходами, которые могут быть учтены при 

налогообложении. Такая политика может служить стимулом для 

поддержки семейных ценностей и создания благоприятной среды для 

воспитания детей, поощряя определенные формы поведения, такие как 

брак, рождение детей и т.д. 

Основным результатом предложенных нововведений является 

увеличение дохода наименее обеспеченных слоев населения, которые 

будут использоваться на потребление и сбережение, что будет 

способствовать экономическому росту страны в целом. Дополнительные 

расходы на потребление приведут к росту торгового оборота. 

Это безусловно может вызвать вопрос о бюджетах муниципалитетов. 

Если мы вводим налоговый минимум в 30 000 по всей стране, для 

некоторых городов это может высокой зарплатой. Вводя необлагаемый 

налоговый минимум, мы можем столкнуться со снижением довольно 

большой графой доходов в бюджеты муниципалитетов. Однако, если мы 

немного усовершенствуем этот законопроект, предложив устанавливать в 

разных регионах разный минимум (по аналогии с МРОТ) получится 

немного выровнять ситуацию. Кроме того, ситуация с доходами 

муниципалитетов всегда была проблемой в бюджетной системе страны. 

Однако, это не должно является препятствием для поддержки менее 

защищенных слоев населения. 

Также отметим, что во II квартале 2023 года доходы россиян 

выросли на 5,3%. Минэкономразвития прогнозирует увеличение уровня 

доходов на 4,3% по итогам 2023 года, в 2024 году – на 2,7%, а в 2025-м – 

на 2,6%. Следовательно, указанный минимум не будет являться полной 

суммой заработной платы, так как ожидается динамика роста оплаты труда 

[4].  

Кроме того, следует продолжать развивать прогрессивную ставку по 

НДФЛ. Это вполне ожидаемое направление, т.к. глава Комитета Госдумы 

по финансовому рынку Анатолий Аксаков выступил за введение 
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прогрессивной шкалы налогообложения (НДФЛ) с максимальной ставкой 

35 %, сделав при этом вилку, условно, от 5 до 7,5 млн руб. в год, от 7,5 до 

12,5 или 15 и так далее, то есть повысить ступенчато подоходный налог 

[5].  

Соглашаясь с введением прогрессивной ставки НДФЛ, считаем 

более справедливым взять на вооружение российскую бесступенчатую 

модель НДФЛ, автоматически сокращающей ставку для бедных и 

повышающих для богатых слоев населения, в которой налоговая ставка 

может иметь важное значение для богатейших слоев населения, чей 

годовой доход исчисляется миллиардами рублей в год. 

Экспериментальные расчеты подтверждают, что применение такой модели 

НДФЛ на практике обеспечивает получение дополнительных денежных 

средств от налогообложения физических лиц на сумму порядка 1,5 трлн 

рублей в год [6]. 

Также важно отметить, что, начиная с 2021 года предусмотрен новый 

подход к определению прожиточного минимума: на уровне 44,2% от 

медианного среднедушевого дохода за год, предшествующий отчетному и 

не ниже уровня установленного в предыдущем году [7]. 

Кроме того, следует закрепить в законодательстве обязательство по 

уплате заработной платы работнику безналичными денежными средствами 

или цифровым рублем. Безналичные транзакции предоставляют 

налоговым органам уникальную возможность более эффективного 

контроля за доходами населения. Такие платежи оставляют цифровой след, 

который легко анализировать и проверять на наличие налоговых 

обязательств. Этот шаг обусловлен необходимостью создания системы, где 

все денежные потоки становятся доступными для отслеживания 

должностными лицами налоговой службы. 

Такой подход способствует минимизации случаев уклонения от 

уплаты налогов и повышает прозрачность финансовой деятельности. 

Прозрачность налогообложения становится все более важным аспектом 

для обеспечения финансовой стабильности и социальной справедливости. 

Таким образом, совершенствование НДФЛ в России видется в двух 

направлениях: установление необлагаемого налогового минимума и 

дальнейшее развитие прогрессивной налоговой ставки. Однако, важно не 

забывать о значимости развития контроля по уплате НДФЛ, 

совершенствуя надзор в этой сфере и ответственность за противозаконные 

действия. 

В целях развития социально ориентированной рыночной экономики 

необходимо дальнейшее совершенствование налога на доходы физических 

лиц, государством должна быть создана система распределительных 

отношений, чтобы экономический рост сопровождался повышением 

благосостояния населения нашей страны. 
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***** 

С 1 января 2023 года вводится новое понятие "единый налоговый 

платеж", которое определяет новый способ уплаты налогов и обязательных 

платежей. Данный способ уплаты позволит налогоплательщикам 

оплачивать все свои задолженности единым платежным поручением. 

В период тестирования единой системы с 1 июля 2022 года 

предприятия положительно отзывались о модернизированном порядке 

уплаты налогов. Были выявлены основные преимущества и недостатки 

вводимых изменений. 
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Основным преимуществом закона является упрощение процедуры 

уплаты налогов для налогоплательщиков. Налогоплательщикам 

достаточно будет внести один взнос на счет казначейства, тогда как 

раньше им приходилось несколько раз заполнять платежную форму с 

большим количеством реквизитов. 

Единый налоговый счет (ЕНС) – это счет налогоплательщика, 

открытый на уровне Федерального казначейства, на который зачисляются 

средства с последующим списанием по общим обязательствам. Данная 

система существенно отличается от предыдущей тем, что все 

обязательства консолидируются. На первый взгляд, данная система имеет 

только преимущества, однако в процессе изучения нововведений 

становится очевидным ряд недостатков, повышающих риски для 

государства в целом и компаний в частности. В связи с этим необходимо 

более подробно рассмотреть новую систему. 

Основные изменения в системе касаются налоговых потоков. Ранее 

налоги дифференцировались в зависимости от их наименования, кода 

бюджетной классификации и других параметров [1]. 

Теперь множество отдельных счетов по разным видам налогов 

преобразованы в один общий (консолидированный) счет, сальдо по 

которому может быть положительным, нулевым или отрицательным 

(разница между суммарным обязательством по всем основным налогам и 

средствами, поступившими на счет). Таким образом, если раньше налоги, 

сборы, взносы, штрафы и пени необходимо было уплачивать отдельно, то 

теперь в большинстве случаев все операции осуществляются в виде 

единого налогового платежа через единую систему уплаты налогов. 

Исключение составляют налоги на профессиональную деятельность, 

отчисления за пользование объектами животного мира и некоторые другие 

налоги. Еще одно исключение – страховые взносы на травматизм. 

Понятно, что преимуществ много. Однако у каждого преимущества 

есть и обратная сторона. С появлением единой системы уплаты налогов 

теперь невозможна ситуация, когда налогоплательщик недоплачивает по 

одному налогу и переплачивает по другому. Единая система уплаты 

налогов позволяет, во-первых, более удобно отслеживать все 

неуплаченные налоги, а во-вторых, налогоплательщикам избежать 

штрафов, которые могут возникнуть из-за длительности процесса 

перечисления средств одновременно с попыткой вернуть переплаченные 

налоги, чтобы погасить недоплату. 

Следующее преимущество – отсутствие необходимости вводить КБК 

(коды бюджетной классификации) или ОКТМО (территориальные 

показатели в соответствии с Общероссийским законом о муниципальной 

территориальной классификации).Это означает, что нет необходимости 

вводить КБК (коды бюджетной классификации) и ОКТМО (показатели 

территорий в соответствии с Общероссийским законом о муниципальной 

территориальной классификации). Это означает, что исключена 

возможность ошибок при вводе данных (это достаточно длинные коды). 
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Ранее, по статистическим оценкам, ежегодно проводилось около 30 млн. 

рублей невыясненных платежей. В результате усложнялась процедура 

уплаты налогов, требовалось проводить зачеты, находить их и платить 

пени за просрочку платежей. Кроме того, появились случаи привлечения к 

уголовной ответственности за представление недостоверных документов и 

деклараций. 

Таким образом, снижается бремя налогового администрирования со 

стороны предприятий и это бремя перекладывается на налоговые органы, 

что позволяет быстрее и эффективнее распределять средства по 

необходимым статьям бюджета. Стоит также отметить, что более 

специализированное управление может повысить стабильность потоков в 

консолидированный бюджет. Однако любая централизованная система 

может дать сбой. Это будет иметь более серьезные последствия, чем 

ошибки отдельных предприятий [2]. 

Далее хотелось бы перейти в недостатком нового механизма 

налогообложения. Первый недостаток выражается в том, что столь 

масштабные движения денежных средств сконцентрированы в руках 

одного органа. Безусловно, с одной стороны это является плюсом, но такой 

процесс внедрения цифровых систем реализации механизма может 

повлечь перегрузку системы, сбой в единые числа уплаты налогов и 

повысить риск утраты ценной информации. 

Еще одним риском может стать "автоматическое списание" со счета 

без разрешения налогоплательщика, если он не согласен с суммой налога и 

хочет ее оспорить. Возможность неограниченного списания налогов 

налоговым органом также может привести к снижению чувства 

безопасности и доверия налогоплательщиков к налоговой службе. 

Исходя из проанализированных плюсов и минусов, трудно дать 

однозначный ответ, насколько эффективна новая система. 

Государственным органам следовало бы значительно увеличить срок 

тестирования инструмента, чтобы избежать повышенной нагрузки и 

провести более тщательную проверку. Инструмент позволяет частично или 

полностью избежать штрафных санкций со стороны налоговых органов. В 

заключение следует отметить также, что существенные изменения в 

налоговом менеджменте возможны только при более глубокой 

цифровизации деятельности налоговых органов Российской Федерации. 

Основной целью законодательного введения Единого налогового кодекса 

является не только обеспечение исполнения налоговых обязательств, но и 

создание комфортных условий для уплаты налогов. Однако время и 

дальнейшее развитие налоговой политики в постоянно меняющихся 

условиях развития цифрового пространства покажут, насколько она 

эффективна и удобна. 
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***** 

В эпоху цифровизации, в процессе перехода нашей страны к 

постиндустриальному обществу, происходит изменение различных 

институтов. Если раньше понятие финансов не употреблялось как таковое, 

а единственными экономическими отношениями являлись денежные 

отношения, отношения, имеющие определенную вещную принадлежность, 

то с развитием государства, с развитием общества, менялась и 

экономическая составляющая. Со временем понятие финансов выделилось 

в отдельную категорию, в которую входят денежные отношения, но не 

являются единственным еѐ компонентом. И именно с развитием финансов, 
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как категории, происходит и развитие финансовых отношений, их 

компьютеризация и перенос некоторых на электронные и иные носители.  

Появившиеся относительно недавно инвестиционные платформы 

представляют собой как раз один из примеров цифровизации финансовых 

отношений. Имея возможность заключать договоры инвестирования 

непосредственно при помощи определенных операторов в сети Интернет, 

инвестор получает более упрощѐнный и более простой способ 

взаимодействия с эмитентами, а также распоряжения собственных 

капиталом с целью получения дальнейшей выгоды. Главными 

инструментами инвестирования и привлечения инвестиций являются 

Цифровые Финансовые Активы.  

Вступив в силу в январе 2021 года, закон о ЦФА установил всего 

четыре вида цифровых прав, как разновидности имущественных прав, 

урегулированных гражданским кодексом:  

1) Денежные требования к эмитенту;  

2) Права участия в капитале ЗАО;  

3) Права по эмиссионным ценным бумагам;  

4) Требования передачи эмиссионных ценных бумаг.  

За ЦФА стоят материально обеспеченные активы, будь то 

драгоценные металлы, валюта или же, как уже упоминалось, акции. 

Однако самым главным их отличием является факт того, что операции с 

ЦФА происходят не на бирже непосредственно, а в информационной 

системе, которая действует на основе блокчейн. Справедливо будет 

отметить, что блокчейном называется определенная база данных, хранящая 

в себе информацию о происходящих операциях, однако отображающая это 

как токены, но не как конкретные физические или юридические лица. 

Система блокчейн является открытой базой данных, тем не менее не 

разглашающей информацию о конкретном субъекте финансовых 

отношений.  

Одним из также известных институтов финансовой науки, 

действующей на основе системы блокчейн, являются широко известные 

даже в кругах не участвующих в биржевых операциях граждан 

криптовалюты, которые также представляют собой определѐнные токены, 

предполагающие имущественные информационные права на их покупку и 

продажу.  

С правовой точки зрения, несмотря на внешнее и структурное 

сходство криптовалют с ЦФА, данные токены принципиально отличаются 

друг от друга принципиальным моментом: Выпускать ЦФА могут 

юридические лица, состоящие в реестре Центрального Банка РФ и 

соответствующие определенным требованиям, предъявляемым к 

инвестиционным платформам и их операторам, в свою очередь 

криптовалюты могут выпускаться абсолютно любым заинтересованным 

лицом.  

Однако стоит отметить также возможность оборота ЦФА и 

криптовалюты в современном мире.  
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Говоря о различных странах, можно упомянуть такой факт, что в них 

абсолютно и легально в обороте находятся как ЦФА, так и криптовалюты. 

Также стоит отметить, что в данном случае речь идѐт не о номинальной 

стоимости, которую можно получить в процессе обладания или купли-

продажи упомянутых элементов. К примеру, компания "Tesla", 

находящаяся в Соединѐнных Штатах Америки, на своих заправочных 

станциях планируют принимать оплату не только в национальной валюте, 

но также и в различных видов криптовалют, что указывает на возможность 

проведения операций с ними не только в пределах специализированных 

бирж, но также и в обычной, повседневной, жизни. В свою очередь, говоря 

о нашей стране и законодательстве Российской Федерации, стоит 

отметить, что оплата и оборот криптовалют не урегулирован 

законодательно и, как следствие, возможности использования их в быту 

становится официально невозможным.  

Цифровые финансовые активы – один из новых шагов в 

информационное будущее, один из ярких примеров развития науки и 

государства, законодательства и общества. Информационные платформы, 

являясь площадками для обеспечения возможности функционирования и 

оборота ЦФА, с своим развитием могут упростить финансовые операции 

между инвесторами и эмитентами, что, как следствие, приведѐт к 

увеличению действий в данной сфере. В свою очередь, можно говорить об 

определенном техническом сходстве разбираемых ЦФА с недавно 

появившиеся институтом криптовалют, однако совершенно неверно их 

отождествлять. 

 

Список использованных источников 

1.  Что такое инвестплатформа и какие у неѐ возможности и 

перспективы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://rostatus.ru/blog/chto-takoe-investplatforma-kakie-u-neye-vozmozhnosti-

i-perspektivy/ (18.01.2023) 

2.  Цифровые финансовые активы и их операторы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.cbr.ru/finm_infrastructure/digital_oper/ (23.10.2023) 

3.  Что такое криптовалюта простыми словами и как она 

работает [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://vc.ru/u/2081277-andrey-s/787993-chto-takoe-kriptovalyuta-prostymi-

slovami-i-kak-ona-

rabotaet#:~:text=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%

D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%E2%80%94%2

0%D1%8D%D1%82%D0%BE%20%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0

%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C

%D0%B3%D0%B8%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80

%D1%8B%D0%B5,%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8

%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%

20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 57 ~ 

BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%

D0%B3 (08.08.2023)  

 

***** 

 

 

  



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 58 ~ 

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ, ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ  

И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

РАЗГРАНИЧЕНИЕМ КОМПЕТЕНЦИИ СУДОВ ОБЩЕЙ 

ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ 
 

Вечканова Анна Сергеевна 

студент 4 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

vechkanovaann@gmail.com 

 

Научный руководитель: Линкин Виктор Николаевич  

к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

государственно-правовых дисциплин, 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: в статье поднимается проблема разграничения 

налоговых споров между судами общей юрисдикции арбитражных судов. 

Приводится несколько определений налоговых споров различными 

учеными-правоведами. Анализируется судебная практика, которая 

демонстрирует современные проблемы определения компетенции между 

судами общей юрисдикции и арбитражными судами по вопросам 

рассмотрения налоговых споров. Автором предлагаются предложения для 

внесения в процессуальное законодательство, согласно которым будет 

определен механизм определения компетенции законных прав сторон по 

делу. 

Ключевые слова: налоговый спор, налогоплательщик, налоги, сборы, 

подсудность. 
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OF COURTS OF GENERAL JURISDICTION AND ARBITRATION 

COURTS 

 

Vechkanova Anna Sergeevna 

 

Abstract: the article raises the problem of differentiation of tax disputes 

between courts of general jurisdiction of arbitration courts. Several definitions 

of tax disputes by various legal scholars are given. The article analyzes judicial 

practice, which demonstrates modern problems of determining competence 

between courts of general jurisdiction and arbitration courts on issues of 

consideration of tax disputes. The author proposes proposals for introduction 

into the procedural legislation, according to which the mechanism for 
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determining the competence of the legal rights of the parties in the case will be 

determined. 

Keywords: tax dispute, taxpayer, taxes, fees, jurisdiction. 
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Понятие налогового спора вызывает интерес у многих современных 

исследователей, однако единого, общепризнанного мнения в этом вопросе 

нет [3]. Поэтому нам представляется разумным сперва определиться с 

понятием налогового спора и дать ответ на вопрос о необходимости 

законодательного закрепления указанного определения. 

Бартунаева Н.Л. утверждает, что налоговый спор возникает после 

оценки деяний (действий или бездействия) налогоплательщика со стороны 

налоговых органов. Как правило, до предъявления требований в суде этот 

неразрешенный конфликт является предметом рассмотрения со стороны 

государственных органов и представляет собой материальное налоговое 

правоотношение. В этом случае налоговый спор преодолевается в порядке, 

предусмотренном законодательством о налогах и сборах [5]. Нам 

представляется, что умозаключение об исключительно процессуальной 

природе понятия налогового спора неверно, как раз по причине 

допустимости досудебного урегулирования налогового спора между 

спорящими сторонами. Иными словами, возможность разрешить 

налоговый спор в досудебном порядке опровергает утверждение о том, что 

налоговый спор начинается с подачи заявления одной стороной в суд. 

Цинделиани И.А. также возражает относительно указанного толкования 

налогового спора, отмечая, что Бартунаева Н.Л. необоснованно 

ограничивает их содержание, во-первых, исчерпывающим составом 

конфликтующих субъектов (т. е. налоговыми органами и 

налогоплательщиками) и, во-вторых, исчерпывающим перечнем 

субъектов, уполномоченных на рассмотрение этих споров (а именно 

судами) [3]. В свою очередь сам Цинделиани И.А. переходит в другую 

крайность, а именно, расширяет круг субъектов налоговых споров, так 

автор отмечает, что налоговый спор – это любой спор участников 

налоговых отношений по поводу применения законодательства о налогах и 

сборах [3]. Однако, такое расширение не лишено смысла и достаточно 

аргументировано, например автор в разрез с общепринятой позицией 

отмечает, что к налоговым спорам полноценно можно отнести и 

производства по уголовным делам о налоговых преступлениях (ст. 198, 

199, 199.1 УК РФ) [3]. И в самом деле, как на досудебном, так и в судебном 

производствах по уголовному делу неизбежно обсуждается вопрос о 

правильности применения подозреваемым, обвиняемым и подсудимым 

законодательства о налогах и сборах, что свидетельствует о достаточной 

обоснованности такого расширенного понятия налогового спора. 

Полностью соглашаясь с позицией Цинделиани И.А., считаем, что в 

настоящее время нет необходимости законодательного закрепления 

дефиниции – налоговый спор, в связи с ее обширным значением, 

охватывающего практически все разногласия между субъектами 
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налоговых правоотношений по вопросам применения законодательства о 

налогах и сборах. 

Классифицировать налоговые споры можно по различным 

критериям, одним из которых является порядок рассмотрения налоговых 

споров. Так согласно НК РФ споры по вопросам налогов и сборов могут 

быть рассмотрены как в административном, так и в судебном порядке. 

Административный – он же досудебный порядок урегулирования 

налогового спора, представляет собой процедуру, в ходе которой 

налогоплательщик в установленном НК РФ порядке, предъявляет 

претензии налогового органу с требованием устранить нарушения, 

являющиеся предметом спора и компенсировать возникшие, в связи с 

этим, материальные издержки. Правовой базой досудебного 

урегулирования налоговых споров являются 19, 20 главы НК РФ, а также 

ряд приказов и писем ФНС России. 

После обязательного досудебного урегулирования налогового спора, 

налогоплательщик вправе обратиться в суд за защитой своих прав и 

законных интересов. В судебном порядке налоговые споры могут быть 

рассмотрены по правилам предусмотренным КАС РФ, АПК РФ, ГПК РФ и 

как было отмечено выше в порядке УПК РФ. Иначе можно 

классифицировать такое деление как – рассмотрение налоговых споров в 

судах общей юрисдикции и в арбитражных судах. 

Однако, на практике периодически возникают некоторые трудности 

с определением компетенции между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами по вопросам рассмотрения налоговых споров. 

В соответствии с ст. 22 ГПК РФ, ст. 17 КАС РФ и ст. 28, 29 АПК РФ 

основным критерием разграничения компетенции между судами являются 

споры связанные с осуществлением физическими и юридическими лицами 

экономической, либо иной предпринимательской деятельности. В то же 

время, согласно постановлениям Пленума Верховного Суда РФ и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ No 12/12 от 18 августа 1992 г. «О 

некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным 

судам» судам рекомендовалось в случаях, когда в законодательном акте 

подведомственность определена альтернативно (суду общей юрисдикции 

или арбитражному суду) либо когда имеется указание о рассмотрении 

требования в судебном порядке, следует руководствоваться компетенцией, 

указанной в законе, исходя при этом из субъектного состава участников и 

характера правоотношений, если иное не предусмотрено законом. Иными 

словами, высшие суды рекомендовали исходить из субъектного и 

содержательного состава в их взаимосвязи, не ограничиваясь одним из них 

по отдельности. 

Так, например, из апелляционного определения Свердловского 

областного суда от 5 февраля 2020 г. по делу N 33-1626/2020, 33-

23966/2019 следует, что суд первой инстанции исходил из неподсудности 

спора суду общей юрисдикции, ограничиваясь тем фактом, что ответчиком 

по делу являлся индивидуальный предприниматель и не приняв во 
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внимание существо правоотношения. Апелляционный суд в своем 

определении справедливо отметил, что в указанном деле необходимо было 

принять во внимание характер спора, который на самом деле вытекал из 

трудового законодательства и никак не был связан с осуществлением 

экономической деятельности ответчиком. 

Немалого внимания заслуживает процессуальные положения о том, 

что споры о компетенции и подсудности между судами не допускаются, 

иными словами, если суд общей юрисдикции посчитает, что налоговый 

спор в силу субъектного состава компетентен рассматривать арбитражный 

суд, то арбитражный суд обязан будет принять дело к производству, даже 

если вывод суда общей юрисдикции ошибочен. Цинделиани И.А. полагает, 

что данный подход основан на необходимости обеспечения 

предусмотренного в ст. 46 Конституции РФ права граждан и их 

объединений на судебную защиту [3], однако такое развитие событий 

будет противоречить ст. 47 Конституции РФ, где указано, что никто не 

может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности1 которых оно отнесено законом. В таком случае 

непонятно, что делать, если после ошибочного направления дела в суд 

общей юрисдикции или в арбитражный суд, сторона по делу оспорит такое 

решение ссылаясь на существенное нарушение процессуальных норм о 

компетенции и подсудности, в том числе ст. 47 Конституции РФ. 

Также, согласно п. 4 ст. 39 АПК РФ если при рассмотрении дела в 

арбитражном суде выяснилось, что оно подлежит рассмотрению судом 

общей юрисдикции, арбитражный суд передает дело в верховный суд 

республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, 

суд автономной области или суд автономного округа того же субъекта 

Российской Федерации для направления его в суд общей юрисдикции, к 

подсудности которого оно отнесено законом. Однако, нет механизма, 

который бы определял процедуру в случае, если суд субъекта, после 

принятии и изучении материалов дела из арбитражного суда, придет к 

выводу, что арбитражный суд очевидно ошибся с определением 

компетенции, но это определение не обжаловалось и вступило в законную 

силу или имеются какие-либо коррупционные факторы. 

Относительно подсудности практика придерживается позиции, что 

во-первых, на нарушение правил подсудности должно быть указано в 

апелляционных жалобе, представлении; во-вторых, суд апелляционной 

инстанции должен установить, что лицо, подавшее жалобу, или прокурор, 

принесший представление, заявляли в суде первой инстанции ходатайство 

о неподсудности дела этому суду либо что у них отсутствовала 

возможность заявить в суде первой инстанции такое ходатайство по 

причине их не извещения о времени и месте судебного заседания или не 

привлечения к участию в деле; в-третьих, если иным образом нарушение 

подсудности повлияло на законность и правильность вынесенного 

решения [1]. 
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Если с такой практикой применительно к подсудности еще можно 

согласиться, то с компетенцией такой подход будет изначально ошибочен, 

незаконен по своей природе, так как арбитражные суды рассматривают 

экономические, либо иные споры вытекающие из предпринимательской 

деятельности субъектов и направление таких дел в суд общей юрисдикции 

может свидетельствовать о существенном нарушении прав сторон, 

которые имели все основания полагать, что их спор будет рассмотрен 

компетентным, профессиональным судом, имеющим необходимые знания 

в спорной области, иной подход означал бы отсутствие необходимости 

разграничения судов на суды общей юрисдикции и арбитражные суды. 

Учитывая все вышесказанное, мы предлагаем внести в 

процессуальное законодательство соответствующие изменения, согласно 

которым будет определен механизм определения компетенции законных 

прав сторон по делу. Так, например, представляется разумным дополнить 

ст. 33 ГПК РФ ч. 5, ст. 39 АПК РФ пунктом 7 и изложить их в следующем 

виде: «В случае, если между судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами возникает спор о компетенции, дело должно быть передано в 

Верховный Суд РФ, который изучив материалы определит какой суд 

компетентен рассматривать тот или иной спор». Также в целях избежания 

судебной тяжбы предлагаем внести изменения в ст. 3 Федерального 

конституционного закона от 5 февраля 2014 г. N 3-ФКЗ «О Верховном 

Суде Российской Федерации» и дополнить п. 2 десятым подпунктом, 

изложив следующим образом: «Судебная коллегия по делам связанным с 

разграничением компетенции между судами», так как именно Верховный 

Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и 

арбитражным судам. 
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Аннотация: С развитием цифровой экономики и распространением 

интернета, блогеры становятся все более значимыми для общества. Они 

создают свои каналы, в которых публикуют видео, фото, и другой 

контент, набирая огромную аудиторию. Размер доходов блогеров 

достигает порой впечатляющих сумм, поэтому является актуальной 

проблемой недостаточное внимание к налоговому освещению их 

деятельности. Отсутствие ясной законодательной базы регулирования 

налогообложения блогеров вносит свою лепту в вопрос юридической 

ответственности данных лиц перед государством. 

Ключевые слова: Интернет, блогер, налог, ответственность, 

налоговое правонарушение, законодательство. 
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Abstract: With the development of the digital economy and the spread of 

the Internet, bloggers are becoming increasingly important to society. They 

create their own channels in which they publish videos, photos, and other 

content, gaining a huge audience. The income of bloggers sometimes reaches 

impressive amounts, so insufficient attention to tax coverage of their activities is 

an urgent problem. The lack of a clear legislative framework for regulating the 

taxation of bloggers contributes to the issue of the legal liability of these 

individuals to the state. 
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Современный мир не устаѐт удивлять своей быстротой и 

разнообразием информации, которую каждый день можно найти в 
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интернете. Одним из новых явлений этой эры стали блогеры – люди, 

которые делятся своими мыслями, мнениями и опытом в онлайн-среде. Но 

что происходит, когда блогеры начинают использовать свою аудиторию 

для коммерческих целей, но не соблюдают законодательство, в частности 

налоговые нормы? В данной статье мы рассмотрим налоговое 

правонарушение блогеров и их юридическую ответственность. 

Перед тем как начать обсуждение каких-либо налоговых 

правонарушений, давайте определимся, кто такие блогеры. Блогеры – это 

люди, регулярно создающие контент в Интернете и публикующие его на 

блогах, в социальных сетях или на видеохостингах. Они могут делиться 

своими мнениями, советами, рассказывать о своей жизни, обзорах 

продуктов или путешествиях. Блогеры могут иметь разную аудиторию – от 

нескольких сотен до миллионов подписчиков. 

Блогеры, получающие доходы от своей деятельности, должны 

уплачивать налоги в соответствии с действующим законодательством. Так, 

в большинстве стран блогеры признаются налоговыми резидентами и 

подлежат налогообложению на полученные доходы в том числе с доходов, 

полученных от рекламы, спонсорских контрактов и продажи продукции. 

Однако, несмотря на законодательные нормы, существует 

расплывчатость в определении суммы доходов блогеров и механизма их 

налогообложения. Более того, не все блогеры осознают, что они обязаны 

платить налоги и не знают, как правильно уплачивать налоги со своих 

доходов. 

Одним из главных вопросов, возникающих при обсуждении 

налогового правонарушения блогеров, является их доход. Блогеры могут 

получать деньги различными способами. Один из самых популярных – это 

партнерские программы и контекстная реклама. То есть блогер размещает 

рекламный контент на своей площадке и получает определенное 

вознаграждение за каждое показанное объявление или клик по нему. Они 

также могут получать доход от спонсорских контрактов, продажи 

собственных товаров или услуг. 

Блогеры, как и любые другие предприниматели, обязаны выполнять 

налоговые обязательства, связанные с получением доходов от своей 

деятельности. Но часто они не осознают необходимость уплаты налогов 

или не имеют достаточных знаний о налоговом законодательстве. В 

результате многие блогеры сталкиваются с налоговыми 

правонарушениями. 

Одним из распространенных нарушений является неправильное 

учетная политика блогера. Многие из них не ведут учет доходов от 

рекламных сделок, сотрудничества с брендами или продажи собственных 

товаров и услуг. Это приводит к тому, что доходы остаются 

неофициальными, что является нарушением налогового законодательства. 

Еще одним частым нарушением является неправильная 

классификация доходов. Блогеры часто не знают, как правильно 

определить вид дохода и какие налоги нужно уплатить. Это может 
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привести к тому, что блогеры не платят налоги в полном объеме или не 

уплачивают их вовсе. [4] 

В качестве примера можно отметить, что главное следственное 

управление СКР по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении 

блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и 

легализации денежных средств. По данным следствия, госпожа Блиновская 

занизила полученные доходы и не уплатила за период с 2019 по 2021 год 

налог на общую сумму свыше 918 млн руб., более 43 млн руб. из которых 

ей удалось легализовать. 

Также, важно отметить, что блогеры часто совершают налоговые 

правонарушения связанные с уклонением от уплаты налогов. Различные 

механизмы уклонения могут использоваться для сокрытия доходов и 

обхода налоговых обязательств. 

В случае выявления налоговых правонарушений блогеров, на них 

может быть наложено юридическая ответственность. Для этого налоговые 

органы могут применить штрафы, наложить административные или 

уголовные санкции. В зависимости от серьезности правонарушений, 

блогеры могут оказаться перед судом, где им будет предъявлено 

обвинение в неуплате налогов или других налоговых преступлениях.[2] 

Состав налогового преступления включает объективные и 

субъективные элементы, которые характеризуют налоговое правило с 

разных точек зрения, и необходимо и достаточно для того, чтобы нести 

субъект, ответственный за налоговые преступления. Налоговые 

преступления могут быть классифицированы на уголовные, 

административные и фактические налоговые преступления, и они могут 

быть совершены в форме действий, бездействия или обоих. Предметом 

налогового преступления может быть отдельное или юридическое лицо, и 

различные виды налоговых преступлений сформулированы в главе 16 

Налогового кодекса Российской Федерации [1]. 

Какие виды налоговых правонарушений блогеры могут совершать? 

Во-первых, это неправильное определение статуса в качестве налогового 

плательщика. Блогеры, получающие доход от своей деятельности, в 

соответствии с законодательством обязаны зарегистрироваться как 

самозанятые, индивидуальные предприниматели или создать юридическое 

лицо. Если блогер не выполняет эти условия, он нарушает налоговое 

законодательство и может быть привлечен к ответственности. 

Какая юридическая ответственность может ожидать блогеров за 

налоговые правонарушения? Во-первых, нарушитель может быть обязан 

уплатить штраф за нарушение налогового законодательства. Размер 

штрафа зависит от серьезности нарушения и может составлять 

значительную сумму. Кроме того, блогер может быть привлечен к 

административной или уголовной ответственности в случае особо тяжких 

нарушений. Это может привести к штрафу или, в некоторых случаях, даже 

к лишению свободы. 

Налоговое правонарушение блогеров – это серьезная проблема, с 
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которой они должны бороться. Обязательное исполнение налоговых 

обязательств поможет избежать юридической ответственности и сохранить 

репутацию и доверие своих подписчиков. Кроме того, соблюдение 

налогообложения важно для устойчивого развития индустрии блогерства и 

в целом экономики.[3] 

Для предотвращения налоговых правонарушений со стороны 

блогеров необходимо проводить образовательные кампании и регулярные 

консультации с профессионалами в области налогового права. Блогеры 

должны осознавать свою юридическую ответственность и строго 

соблюдать требования налогового законодательства. 

В заключение, налоговое правонарушение блогеров является 

актуальной проблемой, требующей внимания и принятия 

соответствующих мер со стороны государства. Выполнение налоговых 

обязанностей блогерами содействует развитию правового государства и 

поддержанию прозрачности в отношениях между гражданами и 

государственным аппаратом. 

Изучение налоговых преступлений блоггеров и их юридическая 

ответственность имеет максимальную значимость в современную 

цифровую эпоху. С ростом ведения блога как популярного средства 

самовыражения и получения дохода, крайне важно понять правовые 

обязательства и потенциальные последствия для блоггеров, которые не 

соблюдают налоговые законы. Изучив их преступления и обязательства, 

мы можем получить представление о проблемах, с которыми сталкиваются 

блоггеры в области навигации на налоговые нормы и определить области, 

где могут быть адаптированы юридические рамки для размещения 

развивающегося характера онлайн -предпринимательства. 

Кроме того, это исследование может помочь информировать 

налоговые органы и политики о эффективных стратегиях для обеспечения 

справедливого налогообложения в цифровой сфере, в конечном итоге 

способствуя более справедливой и прозрачной налоговой системе. 

Управляя юридическими последствиями и обязанностями блоггеров, мы 

можем создать структуру, которая поддерживает рост и устойчивость 

индустрии блогов, обеспечивая при этом соблюдение налоговых законов. 
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Аннотация: в настоящей статье была рассмотрена сущность и 

роль налогового уклонения, схемы, применяемые для неуплаты налогов. 

Особенно сделан акцент на используемых и перспективных технологиях, 

созданных для борьбы с уклонениями, их преимуществах. Помимо этого, 

анализируются международные подходы в решении подобной проблемы, а 

также предлагаются пути совершенствования налоговой системы России 

по этому вопросу. 
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Abstract: in this article, the essence and role of tax evasion, schemes used 

for non-payment of taxes were considered. The emphasis is especially placed on 

the used and promising technologies created to combat evasion, their 

advantages. In addition, international approaches to solving such a problem are 

analyzed, as well as ways to improve the Russian tax system on this issue are 

proposed. 
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Статья 57 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый 

обязан платить законно установленные налоги и сборы [1]. То есть вне 

зависимости от того, какое положение в государстве занимает гражданин 

или какая-либо организация, они должны в рамках своей конституционной 

и установленной в ст. 45 НК РФ [2] обязанности в срок производить 

необходимы налоговые платежи.  

Налоговые поступления играют особую роль, так как именно они 

формируют большую часть государственного бюджета. Так, в 2022 году 

налоговые доходы составили 45,6 трлн руб. – это 86% доходов 

консолидированного бюджета в целом, которые в том году закрепились на 

уровне 53,1 трлн руб [3].  

Важность борьбы против данного явления заключается в том, что 

если налогоплательщики не уплатят того, что предписывает им НК РФ, то 

пострадать может экономическое благосостояние не только страны в 

целом, но и регионов, муниципалитетов, так как существуют еще 

региональные и местные налоги помимо федеральных [4]. Все это грозит 

неспособностью государства выполнить свои социальные обязательства 

перед гражданами и обеспечить обороноспособность страны от внешних, 

не всегда дружественных сил по причине нехватки средств. Что еще раз 

подчеркивает важность мероприятий по взиманию налогов, ведь одна из 

их целей – улучшить наполняемость бюджета, который в 2024 году будет 

дефицитным из-за внешних санкционных вызовов и связанных с этим 

расходов на оборону государства, производства современных вооружений. 

Сам же дефицит составит примерно 1 триллион рублей [5], что может 

нанести урон финансированию тех же цифровых технологий по борьбе с 

налоговым уклонением. 

Однако, прежде чем переходить к технологиям, используемым для 

борьбы с «нелегалами», то есть в данном случае с теми, кто ставит себя 

выше налогового законодательства, стоит рассмотреть, как же 

налогоплательщики уклоняются от своих обязательств.  

Масштаб налогового уклонения в России можно оценить по 

нескольким критериям. Так, по данным Главного управления по 

налоговым преступлениям МВД России, лишь 17 % всех экономических 

субъектов, функционирующих в России, полностью и в срок 

рассчитываются по налоговым обязательствам, 50 % производят платежи 

нерегулярно, а 33 % от их уплаты воздерживаются [6]. К таким критериям 

еще можно отнеси частое несоответствие декларированных доходов и 

расходов предприятий и частных лиц, указывающее на возможные 

нарушения. Например, нашумевшее дело Елены Блиновской, которая 

решила оставить целых 918 млн рублей себе, а не исполнить свою 

налоговую обязанность [7], показывает состоятельность вышеназванных 
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критериев. Подчеркнем, что причиной заниматься подобным может быть 

не только жажда наживы, жадность, но и затруднительное экономическое 

(финансовое) положение субъекта налоговых правоотношений, для 

которого уклонение является не способом заработка, а возможностью 

поддерживать базовые потребности, в случае с организацией – попытка 

сохранить бизнес, например, во время кризиса. 

Так как уклонение от уплаты налогов – это способы и методы 

налогоплательщика понизить свои налоговые платежи или вовсе 

уклониться от них, то очевидно, что одним из основных препятствий 

является сложность выявления скрытых и запутанных схем уклонения, 

особенно в сфере теневой экономики. 

К основным финансовым схемам уклонения от уплаты налогов 

можно отнести неправомерное использование льгот, занижение доходов 

или завышение расходов на предприятиях для снижения налоговой базы 

при использовании фиктивных документов, недекларирования части 

доходов или добавления разного рода расходов, «обналичивание», 

использование фирм-однодневок, которые не ведут активной 

деятельности, а используются для вывода капитала из России [6]. Но 

самые крупные объемы уклонения от уплаты налогов дает вывод капитала 

за пределы РФ. Так, в результате использования физическими и 

юридическими лицами оффшорных компаний для минимизации 

налоговых обязательств переносится часть доходов в юрисдикции с 

низкими налоговыми ставками, например, в солнечный Кипр, что 

позволяет уменьшить размер уплачиваемых налогов в России. 

В этих условиях налоговые органы сталкиваются с необходимостью 

постоянного усовершенствования методов выявления и пресечения 

налоговых нарушений. Но как известно, на всякое действие найдется свое 

противодействие. И ответом на «эксперименты» граждан и организаций 

«забыть» об уплате налогов становятся новые технологии и подходы, 

учитывающие сложные цифровые и капиталистические реалии XXI века.  

Прежде всего для борьбы с налоговым уклонением на вооружении 

Федеральной налоговой службы России стоит использование больших 

данных и аналитики. Эти технологии позволяют анализировать обширные 

массивы информации, включая финансовые транзакции, бухгалтерские 

отчеты и другие данные, что способствует более эффективному 

выявлению налоговых нарушений. 

С помощью аналитики больших данных налоговые органы могут 

выявлять так называемые аномалии в финансовых потоках: необъяснимые 

изменения в оборотах компании, несоответствие между заявленными 

доходами и реальным финансовым положением, а также другие признаки 

манипуляций, позволяющие обнаружить нарушителей. Аналитика 

больших данных также позволяет налоговым органам более эффективно 

управлять рисками и приоритетами. Например, анализируя данные из 

различных источников, налоговые органы могут определять секторы 

экономики или конкретные предприятия, где риск налогового уклонения 
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особенно высок [6]. Чтобы повысить эффективность работы данных 

инструментов необходимо усиление интеграции данных: разработка и 

внедрение единой цифровой платформы для сбора и анализа данных из 

различных источников, включая банковские операции, таможенные 

данные и информацию от других государственных органов, а также 

требуется развитие соответствующих аналитических инструментов, чего 

будет тяжело достичь, не выделяя бюджетных средств и не поддерживая 

разработки отечественного специализированного софта. 

Следующими отметим такие передовые и полезные технологии в 

борьбе с уклонениями от уплаты налогов, как искусственный интеллект 

(ИИ) и машинное обучение. Эти инструменты позволяют 

автоматизировать и оптимизировать процессы анализа больших объѐмов 

данных, предоставляя налоговым органам России новые возможности для 

выявления и пресечения налогового уклонения.  

Так, названные технологии можно применять для прогнозирования 

рисков налогового уклонения с целью превентивного воздействия, 

автоматической классификации транзакций: алгоритмы ИИ могут 

автоматически классифицировать и анализировать транзакции на предмет 

налоговой релевантности, выявляя операции, которые требуют 

дополнительного внимания налоговых инспекторов. ИИ и машинное 

обучение особенно востребованы в сфере анализа сетей взаимосвязей, что 

при визуализации данных сетей помогает выявлять скрытые схемы и 

связи, используемые для налогового уклонения [8].  

Но совершенству предела нет и поэтому считаем, что искусственный 

интеллект при его должном развитии можно применять для оптимизации 

налоговых аудитов, проверок; предсказания рисков на основе 

поведенческих факторов, особенно в отношении юридических лиц, что 

сделает менее возможным разработку схем и их использовании для обхода 

налогов.  

Стоит упомянуть еще один инновационный подход в налоговой 

системе России в виде блокчейн-технологии, основные преимущества 

которой выражаются в упрощении налоговой отчетности, качественном 

снижении бюрократии, облегчении и уменьшения времени проведения 

аудита, а также в возможности осуществлять глубокий мониторинг 

налоговых обязательств. Блокчейн является цифровой базой, реестром, 

фиксирующим и записывающим транзакции между двумя сторонами и 

защищающим эти записи от несанкционированного доступа. Записи же 

имеют структуру блоков, связанных в свою очередь специальными 

ключами [9].  

Данная технология реализуется посредством электронных налоговых 

деклараций: налогоплательщики могут подавать налоговые декларации в 

электронной форме, и эти данные будут записываться в распределенный 

реестр блокчейна. Это гарантирует надежность и неизменность 

информации, а также упрощает процесс проверки налоговых деклараций 

налоговыми органами. Важную роль играют смарт-контракты для 
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автоматического учета, которые могут быть использованы для 

автоматического учета налоговых обязательств. Например, при каждой 

финансовой транзакции средства автоматически распределяются между 

налоговыми органами и налогоплательщиком в соответствии с 

установленными налоговыми ставками [9].  

 В дополнение о пользе блокчейна следует сказать, что он может 

генерировать автоматические налоговые отчеты на основе данных о 

финансовых операциях. Это упрощает процесс подачи отчетности 

налогоплательщиками и уменьшает вероятность ошибок. Неоценим его 

вклад и в борьбе налоговыми преступлениями, ведь налоговые органы 

могут быстро выявлять подозрительные операции и потенциальные 

налоговые преступления, чему способствует надежная история 

транзакций.  

Однако для полноценного внедрения блокчейна в налоговую сферу 

Российской Федерации нужно соответствующее качественное и 

количественное технологическое обеспечение, а одним из важных условий 

этого является обеспечение безопасности данных налогоплательщиков для 

недопущения их гипотетических утечек и тем более попадания к 

недобросовестным лицам из третьих стран. 

Помимо вышеперечисленных технологий существует ряд других 

инновационных инструментов, которые можно считать современными, для 

борьбы с налоговым уклонением и улучшения налогового 

администрирования. Например, к наиболее перспективными относятся:  

1.  Облачные технологии. Они могут обеспечить надежное, 

масштабируемое и эффективное хранение и обработку налоговых данных. 

Облачные решения позволяют централизовать данные, упрощая их анализ 

и доступ для налоговых органов. 

2.  Автоматизированные системы управления налоговым процессом: 

решения для автоматизации бизнес-процессов могут обеспечить 

эффективное управление налоговыми декларациями, платежами и 

проверками, минимизируя ручной труд и возможные человеческие 

ошибки. 

3.  Интернет вещей (IoT): технологии IoT могут использоваться для 

сбора данных о коммерческих операциях в реальном времени, что 

помогает в отслеживании и анализе экономических активностей и 

потенциальном выявлении налогового уклонения. 

4.  Распределенные вычислительные системы: они могут улучшить 

скорость и эффективность обработки больших объемов данных, что 

особенно важно для анализа налоговых операций в крупных организациях 

и холдингах. 

Полное внедрение уже используемых Федеральной налоговой 

службой и перспективных технологий может значительно повысить 

эффективность налоговой системы, улучшить точность налогового учета и 

облегчить взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами, 

способствуя созданию более современной и прозрачной налоговой среды, 
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которая будет отвечать нынешним вызовам и предъявляемым 

требованиям. 

Немаловажно выделить примеры из разных стран, которые 

демонстрируют разнообразные подходы к решению рассматриваемой 

проблемы, включая законодательные инициативы, технологические 

решения и методы административного контроля. Ведь гораздо лучше 

воспользоваться рабочими инструментами 

Один из примеров успешной практики – это использование в странах 

Европейского союза и США систем автоматического обмена налоговой 

информацией, которые помогают выявлять трансграничные налоговые 

уклонения, то есть вывод денег в офшоры. 

В странах Латинской Америки, например, в Бразилии, одном из 

ключевых партнеров Российской Федерации, применяются 

инновационные подходы к налоговому аудиту и мониторингу, включая 

использование продвинутых технологий для анализа финансовых потоков 

и транзакций.  

Также интересным является опыт стран, активно борющихся с 

теневой экономикой, таких как Италия и Испания. В этих странах 

внедряются меры для усиления контроля за наличными операциями и 

стимулирования безналичных платежей, что напрямую влияет на уровень 

налоговых сборов [10].  

Таким образом, Россия может извлечь уроки из опыта зарубежных 

стран по борьбе с налоговыми уклонениями и махинациями, 

воспользоваться применимыми в этих государствах мерами налогового 

контроля и использовать принципиально новые подходы и технологии. 

Важно усиливать международное сотрудничество и обмен налоговой 

информацией, как минимум, со странами-союзниками, например, с 

державами Азии и Глобального Юга, что благотворно, на наш взгляд, 

повлияет на налоговую систему нашей страны и сделает ее современнее и 

технологичнее. 

Итак, борьба с уклонением от уплаты налогов имеет большое 

значение, потому что от ее эффективности зависит функционирование 

экономики, увеличение доходной части федерального, региональных и 

местных бюджетов. Поэтому внедрение инновационных современных 

технологий и подходов в этой связи действительно необходимо прежде 

всего для нанесения превентивного удара по потенциальным 

нарушителям-налогоплательщикам с целью пресечения попыток обойти 

налоговое законодательство. А также для быстрого и эффективного 

решения вопроса неуплаты с лицами, предпочитающими тратить свою 

энергию на придумывание схем, а не на полезную деятельность. 

Параллельно с этим важно упрощать процедуру уплаты налогов, их 

описание в НК РФ, чтобы добросовестные граждане, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица больше понимали, за что они 

платят и как им это сделать, не попав из-за подобных ошибок в список 

неплательщиков и уклонистов. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 74 ~ 

Список использованных источников 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС Консультант Плюс. 

URL: http://www.consultant.ru. (10.11.2023) 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2023) // СПС Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru. 

(10.11.2023) 

 3. Налоги: как они распределяются по бюджетам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/FinDay/37356bb7-8beb-4596-9a07-

381cd0618d07/. (12.11.2023) 

4. Безгодкова Л.С. Борьба с уклонением от уплаты налогов как 

способ регулирования финансовой деятельности государства // StudNet. 

2021. №4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-ukloneniem-ot-uplaty-nalogov-kak-

sposob-regulirovaniya-finansovoy-deyatelnosti-gosudarstva (12.11.2023). 

5. Российский бюджет в 2024 году окажется дефицитным 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://lenta.ru/news/2023/09/22/deficit/?ysclid=loy01b1595261860649. 

(12.11.2023) 

6. Людкевич А. И. Модернизация российской модели 

противодействия уклонению от уплаты налогов / А. И. Людкевич,  

Л. С. Гринкевич // Сибирская финансовая школа. 2017. № 4 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000646023. 

(12.11.2023) 

7. Блогера Блиновскую задержали по делу о неуплате налогов на 

₽918 млн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.rbc.ru/society/27/04/2023/644a10299a7947d6efc24268?ysclid

=loy4fduqlt304534971. (12.11.2023) 

8. Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://cbr.ru/Content/Document/File/156061/Consultation_Paper_03112023.p

df. (12.11.2023) 

9. Тихонова А.В. Криптовалюта и блокчейн: сфера применения в 

налоговом поле России // Налоги и налогообложение. – 2020. – № 4 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33130. (13.11.2023) 

10. Сизова А.О. Современные методы борьбы с уклонением от 

налогообложения в условиях глобализации мировой экономики // Скиф. 

2019. №5-2 (33) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-borby-s-ukloneniem-ot-

nalogooblozheniya-v-usloviyah-globalizatsii-mirovoy-ekonomiki. (13.11.2023). 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 75 ~ 

ПРОБЛЕМАТИКА В СФЕРЕ УПЛАТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ:  

НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ  
 

Драб Катерина Сергеевна,  

Путинцева Татьяна Александровна 

студенты 4 курса юридического факультета  

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

kat8989710802@mail.ru,  

taputinceva@gmail.com 

 

Научный руководитель: Линкин Виктор Николаевич  

к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

государственно-правовых дисциплин, 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: В данной статье авторы дают развернутый ответ 

главных аспектов государственной пошлины В РФ, опираясь на НК РФ и 

иные НПА РФ. Анализируется статистическая составляющая, 

указывающая на рост и падение уплаты гос. пошлины за определенные 

промежутки времени. В статье обозначена проблематика уплаты 

государственной пошлины и пути решения проблем в данной сфере, через 

точечное реформирование определенных законов. 

Ключевые слова: Сбор, государственная пошлина, государственные 

органы, судебный процесс, уплата государственной пошлины, налоговый 

кодекс Российской Федерации, лицензия, статистический данный ФНС 
 

PROBLEMS IN THE FIELD OF PAYMENT OF STATE DUTY:  

TAX ASPECT 

 

Drab Katerina Sergeevna, 

Putintseva Tatiana Alexandrovna 

 

Abstract: In this article, the authors give a detailed answer to the main 

aspects of the state duty in the Russian Federation, relying on the Tax Code of 

the Russian Federation and other NPA of the Russian Federation. The statistical 

component is analyzed, indicating the growth and fall of the payment of state 

duty for certain periods of time. The article outlines the problems of paying the 

state fee and ways to solve problems in this area, through the point reform of 

certain laws. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 76 ~ 

Keywords: Collection, state duty, state bodies, judicial process, payment 

of state duty, tax Code of the Russian Federation, license, statistical data of the 

Federal Tax Service 

***** 

Налоговый кодекс Российской Федерации закрепил место 

государственной пошлины в системе налогов и сборов. Статьями 12 и 13 

НК РФ государственная пошлина отнесена к федеральным налогам и 

сборам, т. е. налогам и сборам, устанавливаемым НК РФ и обязательным к 

уплате на всей территории Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено НК РФ [1]. 

Помимо прочего Ю.Ф. Аношина и Т.З. Авдеева подчеркивают в 

качестве отличия более формализованный признак государственной 

пошлины. Он выражается в выдаче строгих форм документов по итогу 

уплаты государственной пошлины и реализации государственными 

органами власти юридически значимых действий [2]. 

В то же время, если абстрагироваться от понимания государственной 

пошлины через призму ее налогового содержания, то данный вид платежа 

восприимается в отличие от сбора как имеющий материально-правовую 

природу. В данном случае презюмируется, что плательщик пошлины, 

вступая в правоотношения с государственными и местными органами, 

рассчитывает на совершение действий, из которых будет вытекать 

установление или восстановление материально-субъектного выражения 

его прав и свобод [3]. 

Обратимся к статистическим данным. По состоянию на 01.08.2023 г. 

в бюджетную систему РФ поступила гос. пошлина в размере – 21 703 380 

руб., в том числе: "федерального бюджета" – 8 265 052 руб; 

"консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации" – 13 438 

328 руб.; "в доходы местных бюджетов" – 11 391 045 руб. 

Для анализа вопроса динамики изучим данные предыдущих лет. Так, 

общая сумма, поступившая в бюджет страны в 2022 году от 

государственной пошлины – 35 660 560 руб. В 2021 году – 51 245 714 руб. 

В 2020 – 50 949 327 руб.[4]. 

Первоначально следует рассмотреть уплату гос. пошлины, связанной 

с судебным процессом. Законодательством РФ устанавливается уплата гос. 

пошлины перед началом судебного процесса.  

В юридической литературе подчеркивается мнение о том, что 

следует выплачивать гос. пошлину по окончанию судебных 

разбирательств. Примером служит мнение Шмотина К.С. [5].  

В своих трудах он отмечает, что примечателен и опыт Бельгии и 

Финляндии, в которых судебная пошлина уплачивается не перед началом 

процесса, а по его окончанию. Преимуществами такого подхода является 

прекращение корреляции материальной составляющей стороны и 

упрощение самой судебной процедуры (отсутствие переносов заседаний; 

затягивание сроков и тд). При этом сохраняется барьер для обращения с 
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необоснованными исками, т.к. государственная пошлина все равно будет 

уплачиваться проигравшей стороной.  

Выделяется и более радикальное мнение в данной сфере, а именно: 

уплата пошлины является препятствием для обращения в суд. Что, в 

общем смысле, противоречит Конституции. В решениях ВС указывал, что 

неуплата госпошлины не должна являться препятствием для обращения в 

суд и суд при наличии соответствующего заявления должен к нему 

подходить не с формальной точки зрения, а исходить из реальных 

возможностей заявителя. С учетом последнего, представляется, что 

законодатель, а вслед за ним и ВС, вопреки установленным Конституцией 

недискриминационным принципам доступа к правосудию фактически 

именно различие в невозможности уплатить пошлину ставит в зависимость 

обращение в суд. 

Подводя промежуточный итог, нужно отметить, что реформирование 

в данной области стоит начать именно с внесения поправок в статьи 333.18 

НК РФ и 333.16 НК РФ, а именно переформулировать фразу «при 

обращении» на «по окончанию, совершения юридически значимых 

действий». Изменения затронут лишь часть стаей кодекса. 

Еще одной сферой совершенствования государственной пошлины 

является предложение повышения суммы за гос.экзамены на право 

управления транспортными средствами. Например, в Италии кроме сдачи 

экзамена с первого раза существует только одна попытка пересдачи как 

теоретического, так и практического экзамена. Для возобновления сдачи 

экзаменов необходимо подать новое заявление о предоставлении 

государственной услуги, уплатить государственную пошлину и 

предоставить необходимые документы. Аналогичная ситуация и в Греции 

[6].  

Исходя из анализа практики в зарубежных странах – высокая планка 

главным образом нацелена на компенсацию затрат на проведение 

экзаменов и связанных с ними организационных мероприятий. Размеры 

платы за проведение экзаменов, установленные в иностранных 

государствах, в отличие от Российской Федерации, стимулируют 

кандидатов в водители к качественной подготовке, поскольку 

многократная сдача экзаменов оказывает существенное влияние на их 

финансовое благосостояние. Подобную практику можно ввести и в России. 

Недавно Правительство РФ обозначило некоторые изменения в 

данной сфере. Согласно пункту 9 постановления Правительства от  

12 марта 2022 г. № 353 "Об особенностях разрешительной деятельности в 

Российской Федерации в 2022 и 2023 годах" и пункту 7 приложения № 14 

указанного постановления оплата государственных пошлин в 2023 году не 

требуется: 

 за предоставление лицензии, внесение изменений в реестр 

лицензий по заявлениям, поданным с 01 января 2023 г. до 31 декабря  

2023 г.; 
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 за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных грузов, по заявлениям о выдаче указанных разрешений, 

поданным с 26 января 2023 года по 31 декабря 2023 г. 

В случае уплаты с 1 января 2023 г. государственной пошлины за 

предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий по 

соответствующим заявлениям, поданным в 2023 году, плательщик такой 

государственной пошлины вправе обратиться за ее возвратом [7].  

Таким образом, государственная пошлина является важным 

инструментом в системе налоговой политики России, обладая несколькими 

ключевыми ценностями. Прежде всего, она представляет собой источник 

доходов для государственного бюджета. Собранные средства от 

государственных пошлин могут быть направлены на финансирование 

различных государственных программ и проектов, таких как образование, 

здравоохранение, социальная защита, инфраструктурные разработки и 

другие. Этот доход является важным элементом обеспечения стабильности 

финансов государства. 

Кроме того, государственные пошлины могут использоваться для 

регулирования экономики. Путем изменения ставок пошлин можно 

воздействовать на различные отрасли и сектора, стимулировать или, 

наоборот, ограничивать определенные виды деятельности. Это позволяет 

правительству формировать экономическую политику, направленную на 

достижение определенных социально-экономических целей. 

Государственные пошлины также способствуют обеспечению 

справедливости и равенства в обществе. Путем взимания определенных 

сумм за определенные услуги или сделки государство может распределять 

финансовые бремена более равномерно среди субъектов налоговых 

правоотношений, но также учитывая принцип социального государства, 

поддерживая менее защищенные слои населения (например, ст. 333.35 НК 

РФ предусматривает льготы для отдельных категорий физических лиц и 

организаций). 

Наконец, государственные пошлины являются частью широкой 

системы налогообложения, влияя на общую структуру налогов и их баланс 

между различными источниками доходов. Рациональное использование 

государственных пошлин в сочетании с другими налогами может 

способствовать созданию устойчивой и эффективной налоговой системы, 

способной поддерживать экономический рост и социальное 

благосостояние. 
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В последние десятилетия прогресс в науке и технике оказывает 

значительное воздействие на общественное развитие. В российском 

обществе наблюдается проявление признаков и принципов 

постиндустриального пространства, что создает условия для 

формирования цифровой экономики. Центральным элементом этого 

процесса становится использование компьютерных технологий для 

обработки больших объемов данных. Внедрение цифровых технологий в 

налоговую сферу предоставляет новые возможности для улучшения 

качества и эффективности налогового администрирования. Создание 

цифровой среды способствует снижению рисков, связанных с 

соблюдением налогового законодательства, и повышению эффективности 

деятельности налоговых органов [4]. 

В условиях цифровизации экономики внедрение новых технологий в 

систему налогообложения становится приоритетом, а цифровая бизнес-

среда представляет вызов для контроля налоговых органов, создавая 

прецеденты для уклонения от уплаты налогов. Главной целью 

трансформации налоговой системы является модернизация контроля с 

использованием современных технологий, предотвращая уклонения 

организаций и физических лиц при помощи современных технологий. 

Одной из приоритетных задач цифровой перестройки налоговой 

системы является автоматизация контроля над обязательствами 

налогоплательщиков, как в цифровой, так и вне цифровой среды. Этому 

способствуют специальные программные комплексы, оптимизирующие 

процессы с использованием технологий Machine Learning, AI и Big Data 

[1]. 

Примерами цифровых систем могут служить отечественные 

информационные комплексы, такие как ПК "ВАИ" и ПК "Контроль НДС". 

Они предоставляют данные о компаниях и их владельцах, а также 

отслеживают цепочку движения товаров, облагаемых НДС. Цифровые 

технологии, такие как "Умный налоговый режим", активно 

разрабатываются в различных странах мира, включая Южную Корею и 

Эстонию. 

Такие программные комплексы, как ПК "ВАИ" и ПК "Контроль 

НДС", предоставляют возможность оптимизации процессов, анализируя 

большие объемы данных о налогоплательщиках. Автоматизация расчетов 

налогов и использование данных из различных источников снижают 

налоговый риск и предотвращают уклонение от уплаты налогов. Это 

демонстрирует успешные результаты, такие как снижение доли 

сомнительных операций по НДС и повышение собираемости этого налога 

в различных странах [2]. 

Мировой опыт внедрения цифровых технологий в налогообложении 

находит свои яркие примеры в скандинавских странах – Швеции, 

Финляндии, Дании и Норвегии. Здесь процессы налогового исполнения 

автоматизированы, контролируются системами налоговых органов, а 

граждане получают уведомления для проверки расчетов [3]. 
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Аналогичные тенденции наблюдаются в странах, таких как Южная 

Корея, Исландия, Великобритания, Швейцария и Эстония, где электронная 

регистрация и передовые методы электронного правительства, включая 

"умные" алгоритмы, big data, искусственный интеллект и машинное 

обучение, применяются в налоговой отчетности уже более десяти лет. 

Также стоит отметить План BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 

внедренный в 2013 году, который способствовал корректировке и 

унификации международных налоговых правил, включая рекомендации по 

изучению бизнес-моделей цифровой экономики. 

Эти изменения в налогообложении являются частью глобальных 

проектов "цифровых правительств", направленных на упрощение 

взаимоотношений между государством и гражданами. В России 

разработано множество онлайн-сервисов, таких как "Узнай ИНН" и 

"Прозрачный бизнес", облегчающих процессы уплаты налогов и сборов. 

Эта концепция не только оптимизирует расходы налоговых систем, но и 

повышает их эффективность, что выгодно и государству, и бизнесу [3]. 

Применение онлайн-касс, осуществляющих передачу информации в 

режиме реального времени, стало эффективным инструментом для 

налоговых органов, позволяя им контролировать розничную торговлю. Это 

снижает налоговые риски и увеличивает поступления в бюджет, улучшая 

позиции государства в рейтинге стран по легкости ведения бизнеса. 

Однако использование современных цифровых технологий требует 

дополнительной модернизации налогового контроля, включая 

возможность проведения автоматизированных камеральных проверок. 

Современные цифровые бизнес-модели могут функционировать без 

регистрации и фактического присутствия в конкретной стране, поэтому 

налоговым органам необходимо адаптироваться [2]. 

Внедрение цифровых технологий в налоговое администрирование, 

их адаптация к условиям цифровой экономики, способствуют 

прозрачности налогообложения, предотвращению уклонений от уплаты 

налогов и сборов, а также снижению налоговых рисков. Россия, в рамках 

Форума по налоговому администрированию (FTA) Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), внедряет проект 

электронного кошелька для онлайн-оплаты налогов и сборов [4]. 

Однако, несмотря на выигрыши, использование цифровых 

технологий в налогообложении влечет серьезные риски в области 

безопасности и конфиденциальности данных. Это подчеркивает важность 

соблюдения налоговой тайны и необходимость обеспечения защиты 

данных налогоплательщиков. 

В итоге, для успешной трансформации налоговой системы в 

условиях цифровой реальности необходимы эффективные меры 

налогового стимулирования, интеграция налоговых сервисов в цифровую 

среду, и переход на новый уровень налогового администрирования, 

повышающий доверие между государством и налогоплательщиками [6]. 
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В заключение, рассмотрение роли цифровых технологий в налоговой 

среде подчеркивает их ключевое значение для современного налогового 

администрирования. Онлайн-кассы, электронные системы отчетности и 

другие цифровые инновации улучшают эффективность сбора налогов, 

снижают риски уклонения от уплаты и способствуют прозрачности в 

налогообложении. Однако, вместе с выигрышами, необходимо учесть и 

риски в области безопасности данных. 

Внедрение цифровых технологий требует не только модернизации 

налогового контроля, но и изменения в организационной структуре 

налоговых органов. Позитивный опыт скандинавских стран, Южной Кореи 

и других государств свидетельствует о том, что цифровые инструменты 

могут стать ключевым фактором повышения эффективности налоговой 

системы и улучшения взаимоотношений между государством и 

налогоплательщиками [4]. 

В свете намеченных проектов, необходимо продолжать стремиться к 

инновациям, учитывая при этом вопросы безопасности и 

конфиденциальности данных. Эффективное использование цифровых 

технологий в налоговой среде становится фундаментальным элементом 

развития современной налоговой системы, которая должна быть не только 

эффективной, но и адаптированной к требованиям цифровой эпохи. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассмотрели особенности 

цифровизации деятельности органов Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации в контекст преимуществ и проблем в разрезе 

административно-правовых аспектов. Авторы проанализировали 
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Проведѐнный детальный анализ некоторых стран, использующих 

опыт применения информационных технологий и иных средств, с целью 

совершенствования налоговой системы демонстрирует, что, грамотное 

применение методов организации деятельности позволяет увеличить 

эффективность функционирования налоговых органов и значительно 

снизить степень издержек в процессе исполнения налоговых обязательств, 

а также сбора налогов для государства и непосредственно для 

налогоплательщиков. 

Необходимо отметить современные достижения в этой сфере в 

мировой экономике, такие как сдача налоговой отчѐтности по 

электронным каналам связи, уплата всех видов налогов и других 

обязательных платежей на единый счѐт налоговых органов получение 

информации о своих налоговых обязательствах в автоматическом режиме 

по мобильной связи, исполнение налоговой отчѐтности по подоходному 

налогу налоговыми работниками, передача в ведение налоговых органов 

учѐта населения, реестров коммерческих фирм, земельного-кадастра, и т.д.  

 Действующая на данный момент в РФ налоговая служба по своей 

функциональности сравнима с лидирующими по работе с огромными 

массивами данных компаниями, отечественная налоговая служба так же не 

уступает в отношении разработки и развития новых компетенций. 

Постоянный контакт с налогоплательщиками, работа с массивными 

объѐмами информации, и прозрачность функционирования 

трансформируется в цифровые бизнес платформы [1, с.78]. 

Целесообразно выделить следующие инструменты налогового 

администрировании, применяемые в рамках цифровизации национальной 

экономики: 

–  система оценки рисков для проведения выездных налоговых 

проверок (на основе приказа ФНС «Об утверждении Концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок» [2]) 

Единая государственная автоматизированная информационная 

система (ЕГАИС), ориентированная на контроль за оборотом этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

–  автоматизированная система контроля (АСК) за возмещением 

налога на добавленную стоимость (НДС)на основе АСК «НДС-2» и АСК 

«НДС-3» АСК основана на сопоставлении книг-покупок и продаж 

плательщиков НДС, предоставляемых в электронном виде совместно с 

декларацией, а также выступает эффективным средством камеральных 

проверок по НДС. 
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–  система онлайн- касс, внедряемая в связи с изменениями в 

законодательстве о налично-денежном обороте; 

–  специальные налоговые режимы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Сравнив показатели 2021 и 2020 года, не учитывая данные по налогу 

на добычу полезных ископаемых (НДПИ) можно отметить, что 

поступления в консолидированный бюджет выросли на 2,6%, составив 

17,2 трлн. руб. Рост показателей по налоговым сборам возможен в 

основной части благодаря повышению эффективности налогового 

администрирования. 

(Внедрение достижений в области цифровых технологий в пределах 

рамок осуществления налогового администрирования является одним из 

крупнейших достижений за последние несколько лет. 

Такие элементы как, личный кабинет налогоплательщика, кассы 

онлайн обслуживания, а также повсеместно применяемые 

автоматизированные системы контроля в совокупности повлияли на 

снижение числа регулярно осуществляемых налоговых проверок и оказали 

положительное влияние на рост налоговых поступлений в бюджет. 

Соответственно можно сказать, что основой развития 

технологического уровня оснащения налоговых органов является именно 

цифровая трансформация. Разработка и реализация цифровых проектов 

способствует снижению уровня нагрузки на сотрудников ФНС РФ, а также 

играет немаловажную роль в развитии эффективного налогового контроля 

и увеличении бюджетных поступлений [3]. 

В качестве подтверждения мер по целесообразности развития 

цифровизации является результат от уже вложенных в реформацию 

налогового администрирования средств. Так, количество собранных 

налогов в расчѐте на один рубль за счѐт затраченных на развитие 

цифровых технологий ФНС РФ средств выросло с 96,5 до 123,4 руб. [4]. 

 Тем не менее, рассуждая о положительных сторонах развития 

цифровых технологий стоит отметить и негативные последствия в виде 

определѐнных налоговых рисков для налогоплательщиков, а также 

налоговых органов. С уверенностью можно сказать о возможном 

потенциале для развития налоговой базы и увеличения ряда доходов в 

бюджетную систему Российской Федерации, всѐ это стало возможно 

благодаря интеграции современных цифровых технологий в проекты, 

связанные с бизнесом и системы налогового менеджмента. В качестве 

позитивных качеств стоит отметить возрастание роли и влияния 

налогового контроля, в качестве же отрицательных – появление рисков, 

обоснованных применением этих же цифровых технологий в 

экономической сфере, особенно если это связано с непосредственной 

деятельностью налоговых органов 

Важно отметить, что область изучения государственных налоговых 

рисков включает в себя риски, основанные на внутренних факторах, среди 

которых цифровая трансформация службы налогообложения, а также 
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внедрение в налоговое управление современных цифровых достижений. В 

качестве налоговых рисков для государства можно отнести те, что связаны 

с воздействием на налоговую систему определѐнных цифровых 

экономических тенденций. Помимо этого, стоит отметить, что такие риски 

не являются единственными возможными, кроме того сюда можно отнести 

и общую опасность цифровизации, которая связана с введением IT 

технологий в работу Федеральной налоговой службы РФ. 

Также, целесообразно отметить и тот факт, что использование 

цифровых технологий, несомненно, влечѐт за собой трансформацию 

правосубъектности участников налоговых правоотношений, о чѐм в своѐм 

исследовании указывает Печѐнкина А. А. [5, с. 80]. 

Произведѐнная в цифровой сфере оценка налоговых рисков 

обуславливает объективную необходимость преобразований в налоговом 

менеджменте, что касается не только отдельных его процедур, тесно 

связанных с конкретными видами налогов, но и в целом в ряде 

совершенствования основных его механизмов. В качестве возможного 

решения данной проблемы в области налоговых рисков, можно 

предложить осуществление постоянного мониторинга подобных 

налоговых рисков в цифровой сфере. Добиться этого можно внеся ряд 

изменений, предполагающих выход на абсолютную прозрачность в 

экономических процессах, и достижения нового уровня взаимного доверия 

между государством и обществом. 

С целью увеличения показателей эффективности осуществления 

налогового администрирования предлагается проработка и реализация 

следующих составляющих: 

 повышение эффективности в борьбе с коррупционной 

составляющей посредством чѐткой регламентации предусмотренных 

законами санкций, принудительной конфискации имущества, лишения 

свободы и иных санкций. 

 продолжении политики по реформированию налоговой системы 

РФ с целью разработки и применения единой и чѐткой системы мер 

принуждения по отношению к нарушителям налогового законодательства. 

 осуществлении сотрудниками и представителями налоговых 

органов деятельности по просвещению и доведению до 

налогоплательщиков важной информации, касающейся интересующих их 

вопросов, в том числе в виде проводимых консультаций. 

 изменение предоставляемых при увеличении прожиточного 

минимума налоговых льгот, а также их размера их предоставления путѐм 

установления оценки стоимости потребительской корзины, которая по 

всем подсчѐтам будет способна удовлетворить основные потребности 

человека. 

 упрощение в отчѐтности и налоговом учѐте, а также реализация 

мер по развитию и росту у подрастающих поколений правовой и 

налоговой культуры  
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 поэтапное достижение «цифровой зрелости», что будет 

способствовать добровольной уплате налогов.  

Таким образом, в деятельности ФНС России до сих пор остаѐтся 

много споров и нерешѐнных вопросов, поэтому при формировании 

механизмов сбора и администрирования налогов необходимо учитывать 

опыт, а также преимущества и достижения других стран. 
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В настоящее время вопрос о налоговой системе остается актуальным 

и важным аспектом экономической политики для многих стран, включая 

Россию. В рамках дискуссии особое внимание уделяется вопросам 

прогрессивной налоговой системы, где ставки налогов изменяются в 

зависимости от уровня дохода налогоплательщика. В контексте 

правоприменения, рассмотрение перспектив, преимуществ и вызовов 

прогрессивной налоговой системы представляет собой актуальное 

исследование, которое обсуждает потенциальные плюсы такой модели 

налогообложения, а также проблемы, которые могут возникнуть в 

процессе ее внедрения и функционирования. Исследование сосредоточено 

на понимание того, как данная система может содействовать социальной 

справедливости, стимулировать экономический рост и преодолевать 

возможные вызовы на пути ее реализации. 

Прогрессивная налоговая система – это модель налогообложения, 

при которой ставки налогов возрастают пропорционально увеличению 

доходов налогоплательщика [5, c. 217]. Иными словами, чем выше уровень 

дохода, тем выше процентная ставка, применяемая к данному доходу. 

Главная цель прогрессивной системы налогообложения заключается в 

достижении более справедливого распределения налогового бремени 

среди граждан, поощрении социальной справедливости и создании 

системы, где более обеспеченные граждане вносят больший вклад в 

общественные финансы. Эта модель широко используется в различных 

странах как инструмент социальной политики, направленный на 

сокращение неравенства в обществе. 

Прогрессивная налоговая система на сегодняшний день 

используются в таких странах, как: США, где существует федеральный 

налог на доходы, который имеет прогрессивные ставки [7, p. 162]. Кроме 

того, штаты также могут иметь свои прогрессивные налоговые системы. 

Канада, Германия, Франция, Япония, Великобритания и множество других 

стран также имеют прогрессивную шкалу налогообложения. В этом 

контексте для России тема прогрессивной налоговой системы имеет 

значение по нескольким причинам: социальная справедливость, 

стимулирование экономического роста, обеспечение устойчивости 

финансов государства и соответствие современным стандартам [6, c. 230]. 

Глава 23 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает 

пропорциональную шкалу налога на доходы физических лиц [1]. Согласно 

налоговому законодательству, ставка НДФЛ установлена в размере 13% на 

основной вид дохода – заработную плату. Кроме федерального НДФЛ, 

региональные и местные власти могут вводить свои дополнительные 

налоги, но они обычно также применяют пропорциональный подход к их 

установке. Например, в ряде регионов России может быть установлен 
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дополнительный процент к ставке федерального НДФЛ для местного 

налогообложения (ст. 380 НК РФ) [1]. 

Пропорциональная система налогообложения обладает простотой и 

легкостью в управлении, но критики указывают на то, что она может быть 

менее справедливой с точки зрения распределения налогового бремени, 

так как люди с низкими доходами платят тот же процент своего дохода, 

что и более состоятельные граждане [2, c. 66; 3, c. 76]. Прогрессивная 

налоговая система обладает несколькими преимуществами, которые 

делают ее привлекательной с точки зрения социальной справедливости и 

экономической эффективности. 

Прогрессивная система налогообложения направлена на 

справедливое распределение налогового бремени. Более богатые граждане, 

с более высоким уровнем дохода, вносят в бюджет больший процент 

своего дохода, что считается более справедливым по отношению к их 

финансовой способности. Также является инструментом социальной 

политики, направленным на уменьшение социальных неравенств. Ставки 

налогов могут быть настроены таким образом, чтобы облегчить 

финансовое положение менее обеспеченных слоев населения. Более 

низкие ставки налогов для низших доходов могут способствовать 

увеличению потребительского спроса и поддерживать экономический 

рост. Это может привести к увеличению инвестиций, созданию рабочих 

мест и общему улучшению экономической активности. 

В этом отношении мы предлагаем ввести прогрессивную шкалу 

налогообложения в следующем положении.  

 10% для дохода менее 120 000 руб.; 

 15% и 12 000 руб. для доходов 120 000 – 500 000 руб.; 

 25% и 69 000 руб. для доходов 500 000 – 1 000 000 руб.; 

 35% и 219 000 руб. для доходов 1 000 000 – 2 900 000 руб.; 

 45% и 849 000 руб. для доходов, превышающих порог в 2 900 000 

руб. 

Внедрение прогрессивной налоговой системы может столкнуться с 

несколькими вызовами и трудностями. Что может привести к возможной 

утрате инвестиций, введение высоких ставок для более высоких уровней 

дохода может вызвать опасение о том, что инвесторы и предприниматели 

будут менее мотивированы вкладывать свои средства в экономику, что 

может замедлить экономический рост [4, c. 217]. Высокие ставки для 

высоких доходов могут спровоцировать налоговые уклонения, такие как: 

использование различных юридических уловок или перевод активов за 

границу для снижения налоговой обязанности. Более состоятельные слои 

общества могут выступить против введения прогрессивной системы, и это 

может стать политической проблемой. 

Как пример неудачного внедрения такой шкалы налогообложения 

можно взять Францию. В 2012 г. была осуществлена попытка введения 

налога на богатство, который облагался на доходы свыше 1 миллиона евро 
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в год ставкой 75% [7, p. 164]. Эта мера столкнулась с критикой и вызвала 

опасения о том, что она может привести к оттоку капитала и талантов из 

страны. Впоследствии этот налог был пересмотрен и смягчен. Данный 

пример подчеркивает, что баланс между справедливостью и 

стимулированием экономики является ключевым вопросом при внедрении 

подобных реформ. 

Внедрение прогрессивной налоговой системы в России может 

предоставить несколько перспектив и потенциальных выгод. Оценка 

потенциальных экономических выигрышей от внедрения прогрессивной 

налоговой системы может включать в себя ряд факторов, которые могут 

оказать влияние на экономическую активность, социальные показатели и 

общественное благосостояние. Прогрессивная налоговая система, если она 

увеличит общий объем собранных налогов, может привести к увеличению 

доходов государства. Эти средства могут быть использованы для 

финансирования инфраструктурных проектов, социальных программ и 

других нужд. Ключевыми факторами перед внедрением прогрессивной 

шкалы будут: грамотное управление, консультации с экономическими 

экспертами и анализ воздействия предлагаемых изменений [4, c. 218]. 

Для успешного внедрения прогрессивной налоговой системы в 

России рекомендуется: 

1. Провести комплексный анализ экономических и социальных 

условий с целью определения оптимальных налоговых ставок и 

механизмов, учитывая особенности российской экономики; 

2. Реализовать изменения поэтапно, предоставив бизнесу и 

гражданам возможность адаптироваться и предотвратить возможные 

отрицательные воздействия на экономику; 

3. Изучить и адаптировать опыт успешных стран с прогрессивной 

налоговой системой, обеспечив баланс социальной справедливости и 

экономической эффективности; 

4. Обеспечить прозрачность в процессе изменений и активно 

коммуницировать с обществом для поддержки легитимности реформ; 

5. Разработать стимулы для поддержки предпринимательства и 

привлечения инвестиций, компенсируя возможное увеличение налогов для 

высших доходов; 

6. Тщательно управлять налоговыми уклонениями, внедряя меры, 

направленные на предотвращение и наказание нарушений; 

7. Обеспечить эффективное использование налоговых средств для 

финансирования социальных программ, образования и здравоохранения; 

8. Разработать меры социальной защиты для малоимущих граждан, 

смягчая возможные негативные воздействия прогрессивной системы на их 

финансовое положение; 

9. Внедрить механизмы регулярного обновления и адаптации 

налоговой системы в соответствии с изменениями в экономике и обществе 

для обеспечения ее эффективности в долгосрочной перспективе. 
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Таким образом, внедрение прогрессивной налоговой системы 

представляет собой перспективу снижения социальных неравенств и 

обеспечения финансирования социальных программ. Однако для 

достижения успеха необходимо учитывать экономические факторы, 

поддерживать предпринимательскую активность и бороться с возможными 

налоговыми уклонениями. Сбалансированный подход, учитывающий 

социальные и экономические аспекты, а также высокий уровень доверия 

со стороны населения, является ключевым для успешного внедрения и 

эффективной работы прогрессивной налоговой системы.  
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Аннотация: В статье освещены две модели финансирования 

инициативных проектов в мировой и российской практике. Российская 

модель, описанная в законах, вводит понятие «инициативные платежи». 

В ходе исследования было выявлено, что в России возможна реализация 

обеих моделей, и при этом активно используются механизмы 

бюджетного регулирования для поддержки инициативных проектов. 

Примером, который бы иллюстрировал развитие механизма, является 

Проект "Сделаем вместе!" губернатора Ростовской области, который 

поддерживает местные инициативы через конкурс финансирования. 

Участники могут влиять на направления расходования бюджета, 

софинансировать проекты и контролировать их выполнение. Несмотря 

на позитивные перспективы активации общественного участия и 

улучшения жизни, возможны и трудности. 

Ключевые слова: проект, бюджетирование, инициативы, 

ростовская область, участие, анализ. 
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Abstract: The article discusses two models of financing participatory 

projects in global and Russian practices. The Russian model, outlined in laws, 

introduces the concept of "initiative payments." The research reveals that both 
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models can be implemented in Russia, with budgetary regulation mechanisms 

actively used to support initiative projects. An illustrative example of this 

mechanism's development is the "Let's Do It Together!" project by the governor 

of the Rostov region, which supports local initiatives through a funding 

competition. Participants can influence budget allocations, co-finance projects, 

and oversee their implementation. Despite the positive prospects for enhancing 

civic participation and improving quality of life, challenges may arise. 
Keywords: project, budgeting, initiatives, Rostov Region, participation, 

analysis. 

***** 

Бюджетное законодательство постоянно реформируется для 

улучшения инструментов бюджетной деятельности, с фокусом на развитии 

партисипаторного финансирования. Эта концепция зародилась в конце  

80-х годов в городе Порту-Алегри (Бразилия) для решения социальных 

проблем и получила мировое признание в 2020 году на конференции ООН-

Хабитат [1]. 

В России, несмотря на поддержку и признание в программных 

документах, законодательное регулирование партисипаторного 

финансирования установлено только в 2020 году Федеральным законом от 

20.07.2020 N 216-ФЗ [2] и Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" [3]. 

Эти законы стали основой для нормативных актов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, касающихся 

утверждения и реализации инициативных проектов. Однако для 

эффективной системы партисипаторного финансирования важно развивать 

соответствующую систему правового регулирования [4]. 

Ученые в последние годы активно исследуют практики 

партисипаторного финансирования в экономике [5; 6] и юриспруденции 

[7]. Они обращают внимание на разнообразие терминов, таких как 

"партисипаторное бюджетирование" и "инициативное бюджетирование". 

Проанализировав их работы, мы выявили ряд противоположностей, а 

также общие черты этих понятий; включают: 

 предоставление гражданам равных возможностей участвовать в 

партисипаторном финансировании; 

 добровольность и инициативность участия граждан; 

 прямое участие граждан в решениях о финансировании проектов; 

 централизованное финансирование через бюджеты; 

 открытость и доступность информации о текущей стадии 

реализации и контроле за проектом. 

Существуют две основные модели реализации инициативных 

проектов, в которых граждане играют ключевую роль. Первая модель 

предусматривает участие граждан в отборе проектов для финансирования 

и контроле за их выполнением. Эти проекты полностью финансируются из 

бюджетных средств, что способствует повышению эффективности 
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расходов, решению социальных проблем и уменьшению "социальной 

напряженности". В мировой практике большинство подобных проектов 

реализуются по такому принципу [8]. 

Вторая модель включает участие граждан в отборе проектов, а также 

их финансовое, имущественное или трудовое участие в реализации, вместе 

с участием хозяйствующих субъектов, что законодательно закреплено в 

областных документах [9]. Эта модель решает не только социальные, но и 

экономические аспекты проектов. 

Некоторые ученые подчеркивают различия между 

"партисипаторным бюджетированием" и "инициативным 

бюджетированием". Например, С.В. Подгорская и Т.А. Мирошниченко 

указывают на софинансирование частными субъектами в партисипаторном 

бюджетировании [10], в то время как М.В. Цуркан видит модели, 

применяемые в России, как первый этап партисипаторного 

бюджетирования [11]. 

При анализе российской модели финансирования проектов по 

инициативам граждан важно обратить внимание на соответствующие 

правовые нормы. Федеральным законом от 20.07.2020 N 216-ФЗ в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации было введено понятие 

"инициативные платежи", рассматриваемые как неналоговые доходы 

бюджетов (п. 3 ст. 41). Согласно ст. 35 Бюджетного кодекса, 

инициативные платежи имеют целевой характер и являются исключением 

из общего принципа покрытия расходов бюджета. 

Определение инициативных платежей в законодательстве о местном 

самоуправлении (ст. 56.1 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003 N 131-ФЗ) уточняет их как добровольные денежные средства 

граждан, предпринимателей и юридических лиц, взносимые в местный 

бюджет для реализации конкретных инициативных проектов. Однако эти 

нормы не определяют четко, является ли внесение инициативных платежей 

обязательным условием для реализации проекта. 

Таким образом, в России сегодня возможна реализация обеих 

моделей финансирования инициативных проектов: с участием 

финансирования со стороны граждан и организаций, а также без него. 

Система инициативных платежей предназначена для параллельного 

функционирования с системой самообложения граждан. Эти два 

инструмента бюджетной деятельности имеют сходство, регламентируясь 

законодательством о местном самоуправлении и применяясь 

исключительно в муниципальной бюджетной сфере. Основная задача 

обоих заключается в эффективном решении вопросов местного значения 

через учет мнения населения. 

Однако различия проявляются в процедуре применения. 

Самообложение граждан требует проведения сложной процедуры 

референдума или схода граждан (ст. 56 ФЗ N 131-ФЗ), в то время как 

инициативные проекты рассматриваются на сходах, собраниях или 
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конференциях граждан до представления в местную администрацию. 

Решение о поддержке проекта или отказе принимается местной 

администрацией. Также различается порядок определения размера 

платежа, который при самообложении устанавливается абсолютной 

величиной для всех жителей муниципального образования. В случае 

инициативных проектов размер платежа не регламентирован и может 

определяться инициаторами проекта. 

Правовая природа этих инструментов вызывает вопросы. 

Самообложение граждан иногда рассматривается как обязательный платеж 

в бюджет. Гражданин, принявший решение о самообложении на 

референдуме или сходе, обязан внести сумму налогообложения в местный 

бюджет. Тем не менее, на сегодняшний день не существует действенного 

механизма государственного принуждения к уплате средств 

самообложения. Следовательно, отнесение данного инструмента к 

обязательным платежам может быть условным. Это, вместе с высокой 

стоимостью и сложностью проведения муниципального референдума, 

объясняет низкую практическую применимость самообложения граждан в 

России. 

В отличие от самообложения, инициативные платежи уплачиваются 

на добровольной основе в соответствии с законом. Однако существует 

финансовый риск для муниципалитета при реализации инициативных 

проектов. Участие граждан в финансировании и утверждение проекта 

администрацией не делают инициативные платежи обязательными. Таким 

образом, отказ гражданина от внесения инициативного платежа может 

привести к отказу в реализации всего проекта, перекладывая финансовую 

нагрузку на местный бюджет. 

Особенностью российской практики партисипаторного 

финансирования является широкое использование механизмов 

бюджетного регулирования. Согласно ст. 26.1 и 56.1 ФЗ N 131-ФЗ, 

финансирование инициативных проектов может осуществляться за счет 

средств межбюджетных трансфертов. Эти трансферты включают субсидии 

для софинансирования расходов муниципалитетов и другие трансферты. 

Широкое использование бюджетного регулирования может служить 

"подушкой безопасности" в случае отказа граждан внести инициативные 

платежи, предусмотренные проектом. 

Итак, формирование комплексного правового института "правовое 

регулирование инициативного бюджетирования" является первым шагом в 

легализации практики партисипаторного финансирования в России. 

Однако для устойчивого закрепления этих практик необходимо 

дальнейшее совершенствование этого института.  

Давайте рассмотрим на примере ростовской области уровень 

развития механизма инициативного бюджетирования, который именуется 

«Сделаем вместе!». Это проект губернатора Ростовской области, 

поддерживающий местные инициативы. В его рамках проводится конкурс 

для финансирования активности граждан и бизнеса в решении вопросов 
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местного значения. Главная цель – вовлечение жителей и бизнеса в 

развитие своего села или города. 

Процесс конкурсного отбора включает два этапа на муниципальном 

и областном уровнях с использованием стандартизированных критериев. 

Областные и муниципальные комиссии, созданные для рассмотрения 

проектов, обеспечивают эффективный отбор. Принятие областного закона 

«Об инициативном бюджетировании в Ростовской области» в 2019 году 

закрепило законодательную базу для стабильного финансирования и 

регулярной реализации проектов в регионе. Субсидии из областного 

бюджета не превышают 2 млн. рублей на один проект, который должен 

быть завершен до 1 октября года предоставления субсидии.  

Проект предоставляет участникам возможность определить 

направления расходования бюджетных средств, софинансировать 

выбранные объекты, участвовать в выполнении работ и контролировать их 

качество. Важно отметить, что денежное участие граждан не является 

самоцелью, а служит средством отбора наиболее значимых проблем и 

более эффективной эксплуатации объектов.  

Жителям предоставляется возможность предложить проект, если он 

направлен на решение вопросов местного значения, поддержан 

инициативной группой не менее 10 человек, не затрагивает частную 

собственность, и имеет денежный вклад граждан и бизнеса не менее 5% от 

стоимости проекта. Чем выше вклад, тем выше шансы на победу. 

Губернатор Василий Голубев уже утвердил результаты конкурса на 

2024 год. Треть представленных заявок посвящены благоустройству 

общественных пространств, второе место заняли в сфере образования, а 

третьи – проекты в сфере культуры. Из 684 идей, прошедших тщательную 

проверку по критериям, выбрали для финансирования 259 проектов в 

разных городах и районах Ростовской области на общую сумму 399,8 млн 

рублей в виде субсидий из областного бюджета [12].  

В последние пять лет реализовано более 530 инициатив с общим 

бюджетом близким к миллиарду рублей. Значительное увеличение 

финансирования инициативного бюджетирования с 2023 года 

свидетельствует о серьезном отношении к данному направлению. 

Правительство Ростовской области имеет возможность выделить 

приоритетные области для реализации проектов. Проекты, решающие 

местные проблемы, обсуждаются на собраниях граждан или в 

территориальных органах самоуправления и оформляются в протоколах. 

Проект "Сделаем вместе!" предоставляет значительные перспективы, 

включая активизацию участия граждан в решении местных вопросов, 

развитие инфраструктуры и стимулирование социальной активности. Эти 

аспекты способны создать более ответственное и вовлеченное общество, 

улучшить качество жизни. Однако существуют и сложности, например: 

ограничение числа инициативных проектов от одного муниципалитета. В 

зависимости от численности населения существуют ограничения, 

связанные с реализацией инициативного бюджетирования в сельских 
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районах. Здесь, где население меньше и условия жизни значительно 

отличаются от городской, местные бюджеты не в состоянии обеспечить 

все проекты. Также лежит большая нагрузка на муниципальных властях, 

которые доводят правовые аспекты проекта до необходимого уровня. 
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***** 

Основными источниками, обеспечивающие доходную часть 

поступлений бюджетов разных уровней, являются налоги. С помощью 

налогов, происходит реализация основных задач, возлагаемых на 

государство: обеспечение правопорядка и законности, производство 

общественных благ, социальная поддержка малозащищенных слоев 

населения. 
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Поступления от каждого вида налога играют немаловажную роль в 

формировании бюджетов разных уровней. Одним из основных источников 

формирования бюджетов является налог на доходы физических лиц. В 

Российской Федерации НДФЛ является бюджето-образующим источником 

консолидированного бюджета страны, который представляет собой 

удержание определенного процента с официального дохода граждан. При 

этом необходимо отметить, что НДФЛ распространяет свое действие не 

только на граждан Российской Федерации, а также на лиц, получающих 

доходы на еѐ территории. 

В России с 2000 до 1 января 2021 года существовала плоская шкала 

НДФЛ со ставкой 13%, что было оправданным в период становления 

цивилизованных рыночных отношений и формирования эффективных 

институтов налогового администрирования. 

С 1 января 2021 года в России введена прогрессивная шкала: годовой 

доход резидентов свыше 5 млн. руб. облагается НДФЛ по ставке 15%. 

Однако и после реформы ставка налогообложения доходов граждан в РФ 

является одной из самых низких. Сравнение ставок НДФЛ по состоянию 

на 01.01.2022г. представлено в таблице [1; 261 с.]. 

 

Страны с 

пропорциональной 

шкалой 

Страны с прогрессивной шкалой 

Страна Ставка, % Страна Максималь

ная ставка, 

% 

 

Минимальная 

ставка, % 

Кипр 35 Швеция 57 0 (при доходе менее 

10 225 евро в год)  

Литва 27 Германия 47 0 (при доходе менее 

9 744 евро в год) 

Украина 18 Италия 46 23 (доход менее 15 

000 евро) 

Венгрия 15 Великобрит

ания 

45 0 (доход менее 12 

570 франков в год) 

Румыния 10 США 37 35  

Болгария 10 Россия 15 13 

 

Рассмотрим страны из той же категории, что и Россия, 

проанализировав на наличие необлагаемого налогового минимума.  

Так, в Великобритании действует необлагаемый минимум, при 

условии, что годовой доход находится в пределах 12 570 франков. Однако, 

важно подчеркнуть, что налогооблагаемой базой является не только 

заработная плата, но и некоторые бонусы, предоставляемые 
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работодателем. Например, медицинская страховка, корпоративный 

автомобиль или жилье [2; 475 с.]. 

Во Франции налогооблагаемые доходы физических лиц разделены 

на 8 категорий, по каждой из которых действует система налоговых льгот 

и вычетов: связанных с профессиональной деятельностью, семейных, 

социальных и имущественных [3; 33 с.]. Налоговая система учитывает 

совокупный доход супругов и зависит от различных факторов, включая 

семейное положение, количество детей и другие семейные обстоятельства.  

Ставка подоходного налога зависит от уровня дохода и может 

варьироваться в пределах от 5,5% до 75%. Необлагаемый минимум также 

учитывается при расчете налога. Этот минимум представляет собой сумму 

дохода, которая не облагается налогом – на 2023 год составляет  

10 225 евро в год. Ставка ежегодно корректируется с учетом процессов 

инфляции. 

В Швеции [4], при заключении трудового договора указывается 

брутто-зарплата работника, т. е. без вычета подоходного налога. 

Работодатель вычитает часть денег из заработка, чтобы заплатить 

подоходный налог. Остальные деньги выплачиваются работнику, который 

таким образом получает нетто-зарплату.  

В соответствии с текущим шведским налоговым законодательством 

на 2023 год, годовой совокупный доход физических лиц в размере до  

22 208 крон освобождается от обложения подоходным налогом в Швеции. 

Это означает, что лица с доходом, не превышающим указанную сумму, не 

обязаны уплачивать подоходный налог. 

Таким образом, во всех анализируемых странах имеется 

необлагаемый налоговый минимум. А что же на счет России? В 2023 году 

в низкие зарплаты предлагают освободить от НДФЛ [5]. 

Парламентарии считают, что такая мера защитит экономически 

уязвимый слой населения и поможет развитию отечественного бизнеса. 

Депутаты предлагает не облагать налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) зарплаты до 30 000 руб. Такой законопроект внесли на 

рассмотрение Госдумы. 

Авторы инициативы исходят из официальных данных Росстата о 

соотношении стоимости фиксированного набора потребительских товаров 

и услуг по России и среднего дохода граждан. Отмечается, что такая сумма 

почти в 2 раза превышает минимальный размер оплаты труда (с 1 января 

2023 года МРОТ составил 16 242 рубля в месяц), в связи с чем подобная 

мера поддержки станет действительно ощутимой особенно для 

малообеспеченных граждан. С другой стороны, такая мера не будет 

избыточной, поскольку предлагаемая сумма более чем в 2 раза ниже чем 

среднемесячная заработная плата в целом по экономике Российской 

Федерации в I квартале 2023 года (среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в 

целом по экономике Российской Федерации в среднем за I квартал  

2023 года составила 66 778 рублей) [5]. 
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Кроме того, 53,7% россиян получают доход менее 27 000 руб. в 

месяц, и налоговая нагрузка для них ощутима, отметили депутаты. 

Поэтому сумму в размере 30 000 руб., которую предлагается освободить от 

НДФЛ, авторы проекта считают оптимально взвешенной [5]. 

Еще в пояснительной записке отмечается, что проблема актуальна и 

в свете резкого перестраивания российской экономики. Не каждое 

открывшееся предприятие может себе позволить платить высокую 

зарплату сотрудникам. 

Кроме того, говоря о необлагаемом минимуме Доходов физических 

лиц, можно привести пример инициативы реформирования в сфере 

доходов работающих пенсионеров.  

08 ноября 2023 г. в Госдуму внесен Законопроект № 480447-8 «О 

внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации (в части освобождения от налога на доходы 

физических лиц работающих пенсионеров)» [6]. 

Законопроектом предлагается освободить от налогообложения 

налогом на доходы физических лиц доходы пенсионеров, 

осуществляющих работу по трудовому или гражданско-правовому 

договору, в период которой они подлежат обязательному пенсионному 

страхованию, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, 

занимающихся частной практикой, в части налоговой базы, не 

превышающей 700 тысяч рублей. 

Необходимость такого освобождения обусловлена тем, что в нашей 

стране насчитывается порядка 8 млн. работающих пенсионеров, отказ от 

индексации их пенсий которых с 2016 года в среднем лишает каждого из 

них суммы более 11 тысяч рублей в год. В этой связи есть способ 

поддержать указанную категорию лиц, не выделяя дополнительных 

средств из бюджетов. 

Законопроект позволит скомпенсировать наиболее нуждающимся 

работающим пенсионерам отсутствие индексации их пенсии. 

Предложенный предел в 700 тысяч рублей исходит из того, что 

среднемесячная номинальная заработная плата россиян, по данным 

Росстата, в 2021 году составляет 56,6 тысяч рублей. То есть средний 

годовой доход составляет 679, 4 рублей в год или 700 тысяч рублей в 

случае округления в большую сторону [6]. 

Таким образом, если государство пойдет по пути принятия 

вышеназванных законопроектов, Россия пополнит число стран, в которых 

действует необлагаемый налоговый минимум на доходы физических лиц, 

тем самым  

На наш взгляд, введение необлагаемого налогового минимума в 

России может обладать рядом значительных достоинств. Прежде всего, это 

способствует социальной справедливости, поскольку снижение налогового 

бремени на граждан с низким уровнем дохода позволяет им сохранить 

большую часть своего заработка, для реализации базовых потребностей. 
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Это может способствовать улучшению качества жизни наименее 

обеспеченных слоев населения, уменьшая социальное неравенство. 

Вторым важным аспектом является стимулирование экономической 

активности. Поскольку люди с более низким доходом обычно тратят 

большую часть своих средств на потребительские товары и услуги, 

увеличение их доступности для данной группы населения может 

способствовать росту экономики. Это может быть особенно актуально в 

условиях экономического спада, когда стимулирование потребительского 

спроса становится приоритетной задачей. 

Необлагаемый налоговый минимум также может способствовать 

укреплению социальной стабильности, поскольку снижение финансовых 

трудностей для наименее обеспеченных слоев населения может уменьшить 

социальное напряжение и недовольство. 

Основным результатом предложенных нововведений является 

увеличение доходов наименее обеспеченных слоев населения, которые 

будут использоваться на потребление и сбережения, что будет 

способствовать экономическому росту страны в целом. Однако важно 

учесть, что введение необлагаемого налогового минимума должно 

сбалансироваться с общей фискальной политикой страны.  

 

Список использованных источников 

1. Дырченкова, Ю. А. Зарубежный опыт применения условного 

(расчѐтного) метода налогообложения / Ю. А. Дырченкова // Повышение 

конкурентоспособности социально-экономических систем в условиях 

трансграничного сотрудничества регионов : Сборник материалов IХ 

международной научно-практической конференции, Ялта, 05–08 апреля 

2022 года / Отв. редактор А.В. Олифиров. – Симферополь: Общество с 

ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 

2022. – С. 260-263. 

2. Шумлина, А. И. Сравнительный анализ элементов 

налогообложения на примере налога на доходы физических лиц и налога на 

добавленную стоимость с учѐтом зарубежного опыта / А. И. Шумлина // 

Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы  

73-й национальной научно-практической конференции студентов и 

магистрантов. Том Часть VII. – Воронеж: Воронежский 

государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2022. – 

С. 474-480. 

3. Особенности налогообложения доходов физических лиц в 

странах Европейского Союза – Семенова Н.Н., Морозова Г.В. // Вектор 

экономики. 2016. № 5 (5). С. 34. 

4. Налоги в Швеции в 2023 году [Электронный ресурс]. URL: 

https://svspb.net/sverige/nalogi-shvecii.php (дата обращения: 13.11.2023). 

5. Система обеспечения законодательной деятельности. 

Законопроект № 447203-81. [Электронный ресурс]. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/447203-8 (дата обращения: 13.11.2023).  



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 106 ~ 

6. Система обеспечения законодательной деятельности. 

Законопроект № 404447-8. [Электронный ресурс]. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/404447-8 (дата обращения: 13.11.2023). 

 

***** 

 

  



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 107 ~ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВВЕДЕНИЯ АКЦИЗА НА САХАР 
 

Литвинова Ксения Владиславовна, 

Толстикова София Олеговна 

студенты 2 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

sofa31248@gmail.com, 

ksenialitmk@gmail.com 

  

Научный руководитель: Линкин Виктор Николаевич  

к.ю.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 

государственно-правовых дисциплин, 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: В данной статье проводится общий анализ 

налогообложения сладких напитков, а затем анализируется сложившийся 

относительно недавно опыт России по налогообложению сладких 

напитков. Авторы производят анализ вреда сахара на здоровье граждан. 

Приводится ряд доводов по рациональности наличия налога на 

сахаросодержащие продукты. Также анализируется международная 

практика стран по введению акциз на сахар. В заключение делается вывод 

о необходимости внесения изменений в Налоговый Кодекс Российской 

Федерации в виде дополнения к статье 181  

Ключевые слова: сахар, акцизы, государственный бюджет, 

проблемы со здоровьем, здоровое питание, правильный образ жизни 
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Abstract: This article provides a general analysis of the taxation of 

sugary drinks, and then analyzes the relatively recent experience of Russia on 

the taxation of sugary drinks. The authors analyze the harm of sugar on the 

health of citizens. A number of arguments are given on the rationality of having 

a tax on sugar-containing products. The international practice of countries on 

the introduction of excise taxes on sugar is also analyzed. In conclusion, it is 

concluded that it is necessary to amend the Tax Code of the Russian Federation 

in the form of an addendum to Article 181 
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Согласно отчету Министерства здравоохранения, средний уровень 

ожирения в России достиг 30%, а избыточную массу тела имеет 25%, к 

тому же каждым годом увеличивается число детей и подростков, 

страдающих ожирением. Их шансы на такие осложнения, как сердечно-

сосудистые заболевания или инсульт, в 2-3 раза выше, чем у людей с 

нормальным весом [3]. Важно отметить, что при этом число сердечно-

сосудистых пациентов в России составляет около 31 миллионов, а число 

больных диабетом превышает 5 миллионов. Все больше и больше 

доказательств показывают, что чрезмерное потребление сахара не только 

приводит к ожирению, но и является важным виновником диабета, 

сердечно-сосудистых и других заболеваний. Нам нужно уделять 

достаточно внимания хроническим заболеваниям, которые становятся все 

более заметными в России и тесно связаны с нездоровыми привычками 

жизни, пропагандируют здоровый образ жизни и улучшают здоровье 

наших людей.  

В октябре 2016 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

отметила, что налогообложение сладких напитков, как ожидается, 

значительно сократит потребление сладких напитков, и призвала страны 

начать облагать налогом сладкие напитки для борьбы с глобальной 

пандемией ожирения [11]. Ранее в 65 странах и Соединенных Штатах, 

включая Великобританию, Мексику и Южную Африку, ввели налоги на 

сладкие продукты, представленные безалкогольными напитками.  

Налог на подслащенные сахаром напитки относится к налогу на 

потребление или налогу с продаж, взимающему с подслащенных напитков 

(SSB), включая газировку, спортивные напитки, энергетические напитки, 

соковые напитки, смешанные соковые напитки, сладкий чай и другие 

сладкие напитки. Многие страны, включая Великобританию, Францию, 

Мексику, Южную Африку, Индию и Венгрию, взимает налог на 

потребление сладких напитков. Одной из последних стран, облагающей 

налогом сладкие напитки, являются Объединенные Арабские Эмираты, 

которые объявили о введении акциза на потребление сладких напитков и 

оборудования для электронных сигарет с января 2020 года, с целью 

сокращения национального потребления товаров, вредных для здоровья 

[9].  

Существует относительно немного стран, которые взимают налог 

непосредственно с продаж. Например, в США взимается налог с 

розничных продаж сладких напитков, а именно с продажи сладких 

газированных напитков. Хотя розничные торговцы являются 

налогоплательщиками, в соответствии с налоговым законодательством 

США они могут добавлять указанный налог к самим продажам. Сумма 

налога к уплате указывается снаружи как продажная цена товара, поэтому 
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фактическим носителем налогового бремени по-прежнему остается 

потребитель.  

Чтобы справиться с рисками для здоровья населения, вызванными 

чрезмерным потреблением искусственного сахара среди своих граждан, 

Малайзия также в 2018 году возобновила введение акциза (SST), обложив 

акцизом сладкие газированные напитки, а в данный момент является одной 

из немногих стран, которые ввели акциз на все сладкие напитки. 

Выступая одним из важных методов регулирования политики в 

области общественного здравоохранения, налогообложение направлено на 

сокращение потребления продуктов с негативными внешними эффектами. 

Так, еще Адам Смит указывал в своей работе "Богатство наций", что табак, 

ром и сахар должны облагаться налогом, потому что они не являются 

жизненно необходимыми потребностями.  

Обобщая, в логике налогообложения сладких напитков можно 

выделить три аспекта: [8] 

1) во-первых, повышение цен для снижения потребления сладких 

напитков и положительное влияние на здоровье людей;  

2) во-вторых, увеличение налоговых доходов для национальных 

аспектов, связанных со здоровьем;  

3) в-третьих, своеобразный сигнал производителям, чтобы побудить 

их производить новые продукты с низким содержанием сахара. 

Налогообложение табака в целях получения налоговых поступлений 

и улучшения здоровья было принято населением большинства стран, но 

налогообложение нездоровой пищи и сладких напитков в целях борьбы с 

ожирением привело к относительно большим разногласиям. 

Первоначальная цель системы налогообложения сладких напитков состоит 

в том, чтобы использовать налогообложение для корректировки 

негативных внешних эффектов.  

Первая группа людей поддерживает введение акциза на сладкие 

напитки. Для них потребление сладких напитков является не жизненной 

необходимостью, а лишь средством разнообразие в жизнь. Введение 

акциза на сладкие напитки способствует формированию концепции 

здоровой жизни, и сокращению потребления сладких напитков. Сдвиг 

предпочтений в сторону здоровых напитков с более низкими ставками 

акциза объективно корректирует негативные внешние эффекты, вызванные 

искусственным сахаром. 

Вторая группа людей имеет большую зависимость и предпочтение от 

потребления сладких напитков. Введение акциза на сладкие напитки 

только побудит их переключить свое потребление на более дешевые 

продукты, такие как пирожные и шоколад с более высоким содержанием 

калорий. В последствие результатом окажется ожирение. Следовательно, 

проблема не только не будет решена, но и приведет к другим 

заболеваниям, что противоречит первоначальному намерению 

правительства по укреплению общественного здравоохранения.  
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Заинтересованные стороны также имеют разные мнения и взгляды по 

поводу введения акциза на сладкие напитки.  

Во-первых, введение акциза на сладкие напитки в определенной 

степени подавит потребительский спрос на них.  

Во-вторых, введение акциза на сладкие напитки, с одной стороны, 

снизит рыночный спрос, что может привести к краткосрочному снижению 

выручки от продаж производителей сахаросодержащей продукции, что 

побудит некоторые компании вкладывать средства в рекламу и маркетинг. 

С другой стороны, это может привести к тому, что ведущие компании 

отрасли с большой долей рынка будут вынуждены вносить стратегические 

корректировки, и другие компании последуют их примеру. Здоровые 

напитки, отвечающие новым требованиям потребительской психологии и 

политики, сыграют положительную роль в долгосрочном развитии 

отрасли.  

В-третьих, за счет уплаты акциза на сладкие напитки можно 

увеличить налоговые поступления правительства. Они могут быть 

использованы как для улучшения общественных объектов, связанных с 

национальным здравоохранением, так и для субсидирования возможных 

корпоративных потерь или безработицы.  

Таким образом, сбор акциза на сладкие напитки окажет 

определенное влияние на рыночную структуру и государственную 

политику [13].  

Российская Федерация не отстает от мировых тенденций и 21.11.2022 

законодателем были внесены изменения в Налоговый кодекс, согласно 

которым была дополнена статья 181, из-за чего с 1 июля 2023 года 

сахаросодержащие напитки признаются подакцизными товарами [1]. Так, 

на сахаросодержащие напитки, в которых количество углеводов в 

пищевой ценности составляет более 5 граммов на 100 мл напитка, 

устанавливается акциз в расчете 7 рублей на литр [2]. Сложно на столь 

раннем этапе подобных изменений делать какие-либо выводы, но можно 

провести аналогию с введением акциз на табачную продукцию. Так, с  

2010 г по 2017 г произошло сокращение потребления данного продукта с 

371,8 млрд до 226,1 млрд штук, то есть на 39,2%, а поступление акцизного 

налога в России за этот период возросло в 3,4 раза [10, с.149].  

Данные изменения в налоговой системе России вызвали большое 

волнение общественности, причем прослеживаются как негативные, так и 

позитивные мнения. 

Во-первых, после появления информации о законопроекте по 

внесению подобных изменений в Налоговый кодекс компания "Очаково" 

сообщила о сокращении инвестиций на 2023-2024 гг. Это действие было 

обосновано тем, что невозможно на данный момент оценить потенциал 

предстоящих изменений, но явно это будут значимые цифры. Также было 

отмечено, что новшества приведут не только к росту розничных цен, но и к 

сокращению производства напитков как минимум на 20%, то есть 
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российское производство окажется в заведомо проигрышных условиях 

перед импортерами [6].  

Во-вторых, несмотря на заявления крупных компаний о возможных 

больших потерях аналитики утверждают, что введение акциза несильно 

ударит по производителям, так как сладкие безалкогольные напитки 

относятся к недорогим эмоциональным покупкам, и производителям будет 

легче перенести рост расходов на покупателя [5]. В то время как только за 

следующие 3 года данный вид акциза позволит пополнить 75-90 млрд 

рублей государственный бюджет [7]. 

В-третьих, стоит учитывать факт того, что даже в самом натуральном 

соке на 250 мл приходится около 6.5 ложек сахара. Многие специалисты 

начали наблюдать следующую тенденцию: по мере роста производства 

сладких безалкогольных напитков происходит увеличение заболеваний 

населения России [12]. Здоровье нации с каждым годом становится все 

хуже. Возможно, принятые изменения в НК не только позволят увеличить 

государственный бюджет, но и будят благоприятно способствовать на 

развитие здорового образа жизни граждан.  

Мы считаем, что подобные нововведения необходимы в 

законодательстве, ведь сам мир меняется, потребности общества 

изменяются и как следствие возникают иные проблемы. 

На наш взгляд, введение акциза на сахаросодержащие напитки может 

привести к решению нескольких актуальных проблем российского 

общества:  

1. Вовлечение населения (особенно детей и молодежи) в здоровое 

питание;  

2. Увеличение доходов федерального бюджета Российской 

Федерации; 

3. Полученные средства от акциза государство может направлять на 

дополнительное финансирование информационных программ по 

просвещению граждан о здоровом питании и способах предотвращений 

заболеваний, вызванных злоупотреблением сахара. Это будет 

способствовать повышению осведомленности граждан об опасности 

потребления сахара и даст им дополнительные сведения о способах 

ведения здорового образа жизни;  

4. Благоприятное влияние на развитие индустрии производства 

напитков на основе сахарных альтернатив, у которых отсутствует какое-

либо негативное воздействие на здоровье граждан. Это приведет к 

доступности и разнообразию правильного питания для потребителей.  

Также мы предлагаем обратиться к опыту Венгрии по введению 

акциза на все продукты питания, содержащие большое количество сахара и 

соли, такие как кондитерские изделия, соленые закуски, приправы и 

фруктовые джемы. В 2016 году налог привел к сокращению потребления 

энергетических напитков на 22%, а 19% людей сократили потребление 

сладких безалкогольных напитков, а также была замечена тенденция к 
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возрастанию популярности здорового образа жизни и отказа от сахара [4, 

с. 55]. 
В связи с этим мы предлагаем ввести акциз на иные продукты с 

высоким содержанием сахара. Главная цель подобных введений – 

соблюдение последовательности и отсутствие спешки, с целью 

уменьшения возникновения общественного резонанса. Необходимо внести 

изменения в Налоговый кодекс, а именно в статью 181, пункт 1 в виде 

подпункта 24, который будет содержать следующую информацию: 

«сахаросодержащие продукты. Если иное не предусмотрено настоящей 

статьей, в целях настоящего Кодекса сахаросодержащими продуктами 

признаются упакованные в потребительскую упаковку, кондитерские 

изделия, консервы, молочные продукты в состав которых в качестве 

компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, 

мальтоза, лактоза), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед и количество 

углеводов, в пищевой ценности которых составляет более 15 граммов на 

100 грамм продукта из которых более 50% составляет сахар или сироп с 

сахаром или мед или более 30 граммов на 100 гр продукта. При этом 

объемная доля этилового спирта в указанных продуктах не должна 

превышать 1,2 процента включительно».  

Или же можно обратиться к опыту Багамских островов и ввести 

акциз на чистый сахар. В таком случае представляется необходимым 

внести изменения в Налоговый кодекс, а именно в статью 181, пункт 1 

изменив содержание подпункта 23, который будет содержать следующую 

информацию: «сахар. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, в 

целях настоящего Кодекса в категорию сахара входят упакованные в 

потребительскую упаковку продукты, в состав которых в качестве 

компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, 

мальтоза, лактоза), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед». 

В заключение, мы хотим сказать о том, что введение налога на 

сахаросодержащие продукты имеет множество преимуществ, в том числе 

он снижает потребление сахара, способствует стимулированию развития 

более здоровых альтернативных продуктов и сокращает расходы на 

лечение связанных с сахаром заболеваний. Мы уверены, что этот налог 

является важным шагом к формированию более здорового и сознательного 

общества и надеемся на то, что государство не остановится на данных 

изменениях, а со временем увеличит список сахаросодержащих продуктов, 

облагаемых акцизами.  
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***** 

Как известно, одной из ключевых функций налогообложения 

является социальная функция, позволяющая государству переадресовывать 

накопленные бюджетные средства в пользу отнюдь не самых 

обеспеченных слоѐв населения: люди платят налоги государству, с тем 

чтобы оно обеспечивало потребности общества. Одним из самых 
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распространѐнных налогов в системе налогообложения является 

подоходный налог, в связи с чем можно говорить о его наибольшей 

социальной значимости. 

Подоходное налогообложение физических лиц отлично подходит для 

решения ряда социально-экономических задач, в частности поддержки 

незащищѐнных слоѐв общества путѐм перераспределения заработка 

граждан [1, с. 44 – 45]. 

Одним из распространѐнных в большинстве стран инструментов, 

направленных на снижение доходного неравенства, являются инструменты 

налоговой политики, в том числе так называемый необлагаемый 

налоговый минимум, который может содействовать снижению уровня 

бедности, будучи предоставляемым налогоплательщикам с относительно 

невысоким уровнем доходов. 

Необлагаемый налоговый минимум можно охарактеризовать как 

законодательно устанавливаемую величину объекта или базы 

налогообложения, с которой налог не взимается или применяется нулевая 

ставка [2, с. 47]. Считается, что он равен сумме недискреционного дохода. 

Недискреционный доход – это «чистый» доход по А. Смиту, 

направляемый на приобретение товаров первой необходимости, который 

имеет тенденцию к увеличению в связи с ростом стоимости жизни [3, с. 

28].  

В российской истории в том или ином виде понятие необлагаемого 

минимума возникло в связи с введением подоходного налога. Прообразом 

его стала минимальная не облагаемая налогами величина дохода 

помещиков, установленная Манифестом «О преобразовании комиссии по 

погашению долгов» 1812 года и равная 500 р. в год. 6 апреля 1916 г. 

император Николай II подписал Закон «О государственном подоходном 

налоге», в котором необлагаемый минимум устанавливался в размере  

850 р. в год. После Февральской революции пришедшее к власти 

Временное правительство 12 июня 1917 г. приняло Постановление «О 

повышении окладов государственного подоходного налога», которым 

соответствующий минимум увеличен до 1 000 р. в год [4, с. 58 – 60]. В 

советской России 20-х годов необлагаемый минимум был установлен в 

размере 100 000 р., пересматривался при этом раз в полугодие. С 1943 по 

1987 гг. подоходное налогообложение осуществлялось в соответствии с 

Указом Президиума ВС СССР от 30 апреля 1943 г. «О подоходном налоге 

с населения», в последней редакции которого не облагались подоходным 

налогом доходы, не превышающие 70 р. в месяц [5, с. 35]. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран, стоит отметить, что в них на 

данный момент сложилась широкая практика применения необлагаемого 

минимума подоходного налога. Так, размер законодательно 

установленного необлагаемого минимума, как правило, не превышает 

прожиточного минимума, для расчѐта которого применяется понятие 

«бюджеты минимального прожиточного минимума», при исчислении 

которых учитывается большое количество жизненно важных и социально 
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значимых расходов. Уровень необлагаемых доходов считается суммарно 

прежде всего для семьи, имеющей детей, исходя из величины, которая 

позволяет обеспечивать минимально достойный уровень жизни для 

каждого члена семьи [2, с. 49]. 

Так, например, в КНР с началом проведения широкомасштабной 

налоговой реформы произошѐл переход к новой системе налогообложения 

и был введѐн единый личный подоходный налог для всех социальных 

слоѐв и групп (при необлагаемом подоходным налогом минимуме  

800 юаней в месяц). С начала 2019 г. минимум составил 60 тыс. юаней в 

год (или 5 тыс. юаней в месяц), что затрагивает более 2/3 населения страны 

[6, с. 76]. 

Французская налоговая система интересна тем, что предусматривает 

два типа налогообложения подоходного налога (l‘impôt sur le revenu des 

personnes physiques) в зависимости от того, проживает ли человек 

самостоятельно или же с семьѐй, количество членов которой также влияет 

на тот самый необлагаемый минимум. На основании этого выделяют 

следующие критерии: семья из одного человека; семья из двоих супругов 

без несовершеннолетних детей; семья из двоих супругов с одним и более 

ребѐнком; вдова/вдовец с одним и более несовершеннолетним ребѐнком; 

также к членам семьи относят молодых людей, не достигших двадцати 

одного года, и студентов в возрасте до 25 лет [7, с. 216]. Налоговая база 

исчисляется как совокупный доход всех членов семьи за вычетом 

определѐнных видов расходов. Далее эта суммарная налоговая база 

делится на коэффициент размера семьи, и таким образом получается 

среднедушевой доход семьи, в зависимости от которого уже и 

определяется необлагаемый минимум. Для обособленно проживающего 

среднестатистического гражданина Франции он составляет 10 777 евро в 

год [8, с. 26]. 

В Германии необлагаемый налоговый минимум (grundfreibetrag) на 

2023 год составляет 10 908 евро. Для супружеских пар или 

зарегистрированных гражданских партнѐрств он удваивается до  

20 700 евро. Также в Германии существуют налоговые классы, которые 

присваиваются плательщикам налога на доходы физических лиц 

(einkommensteuer) и устанавливают необлагаемые налогом минимумы 

заработной платы: I. Лица, не состоящие в браке и не имеющие детей;  

II. Родитель, воспитывающий детей в одиночку; III. и V. Семейные пары, у 

которых большая разница в доходах (у одного из партнѐров доход выше 

среднего); IV. Семейные пары, у которых не значительная разница в 

доходах; VI. При наличии нескольких мест работы. Стоит отметить, что 

необлагаемый налоговый минимум доступен только для первых четырѐх 

категорий классов немецких налогоплательщиков. Если же в семейной 

паре один из партнѐров имеет доход выше среднего (V) или же в семье оба 

партнѐра работают на двух и более работах (VI), необлагаемый минимум 

не будет «работать», даже если в какой-то момент доход одного из 
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партнѐров резко сократится, поскольку поменять свой налоговый класс 

можно лишь раз в год [9, с. 6]. 

В Великобритании также присутствует необлагаемый минимум 

доходов или персональный стандартный вычет (personal allowance) в 

сумме 12 570 фунтов стерлингов (за налоговый год – с 6 апреля 2023 года 

по 5 апреля 2024 года). Согласно изменениям налогового законодательства 

2010 года, величина вычета начинает сокращаться на 1 фунт за каждые 2 

фунта превышения чистого дохода над уровнем в 125 140 фунтов. Однако 

в случае Великобритании необлагаемый минимум одновременно является 

и налоговым вычетом, носящим всеобщий характер, в связи с чем право на 

него утрачивается постепенно, когда доход налогоплательщика превышает 

125 140 (в 2023 – 2024 году) фунтов (в соотношении: потеря 1 фунта 

вычета за 2 фунта чистого дохода). Таким образом, доход в более чем  

125 140 фунтов исключает право на данную льготу [1, с. 51]. 

В США используется так называемый необлагаемый минимум 

федерального подоходного налога. Сумма необлагаемых доходов зависит 

от ряда факторов, а именно семейного положения, возраста и способа 

заполнения декларации (совместно с супругом (супругой). Например, у 

граждан, не состоящих в браке, до 65 лет не будет облагаться налогом 

сумма в 7 тыс. долл. США [10, с. 344 – 345]. 

В Российской Федерации ранее в отношении налогоплательщиков – 

физических лиц действовало некое подобие необлагаемого минимума -

стандартный налоговый вычет в размере 400 р. в месяц, который 

предоставлялся до тех пор, пока доход нарастающим итогом с начала 

налогового периода (года) не превышал 40 тыс. р. Но даже такой 

незначительный по размеру вычет в 2012 году в России был отменен [11, с. 

9]. 

В России вопрос о введении необлагаемого налогового минимума 

время от времени активно обсуждается как в кругах учѐных, так и 

парламентариев. Идею социально ориентированного ступенчатого 

прогрессивного подоходного налога в форме сложной прогрессии 

поддерживает В. Г. Пансков, обосновывая ощутимый необлагаемый 

минимум доходов и прогрессию с доходов, которые превышают среднюю 

заработную плату как минимум в два раза [12, с. 144]. 

Л. А. Гафарова предлагает определить минимальную необлагаемую 

границу не меньше основных количественных минимальных социальных 

гарантий: «в качестве такого критерия принимается минимальный 

потребительский бюджет (28 750 р. в месяц), равный двум величинам 

прожиточного минимума в размере 14 375 р. в месяц» [13, с. 8]. 

Что касается парламентариев, то 27 сентября 2023 года в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

партией ЛДПР был внесѐн законопроект о введении в РФ в отношении 

НДФЛ не облагаемого налогом минимума доходов, не превышающего  

30 тыс. р. ежемесячно.  
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Как сказано в пояснительной записке, 21 июля 2020 года Президент 

Российской Федерации подписал новый Указ «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», одной из целей 

которого является сокращение уровня бедности. По мнению авторов 

законопроекта, зарплата в размере 30 тыс. р. является недостаточной для 

комфортной жизни в России. В то же время, налоговая нагрузка на этих 

людей является существенной и может составлять значительную часть их 

доходов. Таким образом, не облагаемая НДФЛ сумма в размере 30 тыс. р. 

является оптимально взвешенной. Такая сумма почти в 2 раза превышает 

минимальный размер оплаты труда (с 1 января 2023 года МРОТ составил 

16 242 р. в месяц), в связи с чем подобная мера поддержки станет 

действительно ощутимой особенно для малообеспеченных граждан.  

Также законодатели отмечают, что введение необлагаемого 

минимума по НДФЛ актуально в том числе и потому что страну покинуло 

большое количество крупных международных компаний и их место заняли 

новые отечественные производители, и отнюдь не всякое из них может 

позволить выплачивать высокую заработную плату своим работникам. 

Однако при ознакомлении с предлагаемым законопроектом 

возникает вопрос о том, что его положения не связывают право на 

получение указанного освобождения с общим уровнем дохода 

налогоплательщика (включая доходы от иных видов деятельности), 

следовательно воспользоваться проектируемым необлагаемым минимумом 

смогут в том числе и те налогоплательщики, которые не относятся к 

социально незащищѐнным слоям населения.  

Также недостатком обсуждаемого законопроекта выглядит и то, что 

законодатели не определили точную сумму денежных средств, которая 

потребуется для компенсации выпадающих из бюджета доходов, и 

реализация положений законопроекта может привести к изменению уровня 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, что 

потребует пересмотра общего объѐма и распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации, предусмотренных в составе федерального бюджета на 

основании статьи 131 БК РФ. 

Вместе с тем, данный законопроект пока находится лишь в стадии 

первого чтения, и вполне вероятно, что впоследствии, в рамках 

парламентских дискуссий, будет выработан тот баланс, который сможет 

нивелировать указанные недостатки и внедрить в российскую налоговую 

систему необлагаемый налоговый минимум, который, как было указано в 

данной статье, широко используется в мировом опыте налогообложения 

доходов физических лиц. 
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В современной динамичной экономике налоговая политика 

становится ключевым элементом государственного управления. В России 
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этот аспект привлекает все больше внимания исследователей, поскольку 

принципы, на которых она строится, оказывают существенное влияние на 

финансовое состояние государства и благосостояние его граждан. 

Налоговая политика представляет собой комплекс мер, 

осуществляемых государством в сфере налогов и налогообложения. Стоит 

отметить, что налоговая политика является ключевым фактором стратегии. 

Данный факт подтверждается при выборе видов налогов, определении 

налоговых ставок, а также определения круга налогоплательщиков и самих 

объектов налогообложения [1].  

Государственная налоговая политика охватывает как 

общенациональные, так и отдельные экономические аспекты. В масштабе 

страны важным фактором является общая сумма собранных налогов, 

которая оказывает влияние на уровень экономической активности и входит 

в состав фискальной политики. На уровне индивидуальных хозяйств и 

предприятий вопросы справедливого и эффективного распределения 

налогового бремени остаются важными [2]. 

Выбор конкретной налоговой стратегии зависит от различных 

социально-экономических факторов и может выражаться в таких 

действиях, как принятие новых законодательных актов, регулирующих 

налоговые правоотношения, а также, к примеру, освобождение от 

налогообложения для конкретных предприятий и отраслей. Эти меры 

направлены на поощрение определенных видов деятельности и 

уменьшение других, а также внедрение новых налогов и сборов для 

поддержки определенных секторов [3, с. 378]. 

Отмечается, что в контексте формирования налоговой политики 

необходимо учитывать современные тенденции в экономике, такие как 

цифровизация и изменения в международных налоговых стандартах. Это 

способствует созданию более гибкой и эффективной налоговой системы, 

способной адаптироваться к современным вызовам. 

Статья 3 Кодекса закрепляет основные принципы функционирования 

российской налоговой системы, а именно принципы платежеспособности, 

законодательного установления налогов и сборов, а также 

универсальности и равенства налогообложения [4].  

Принцип законодательного установления налогов и сборов 

приобретает выдающееся значение. Этот принцип выделяет обязанность 

субъектов уплачивать налоги и сборы, установленные законом, с акцентом 

на обоснованности этих платежей, независимо от формализации 

определения данного налогового обязательства. Неявное указание на 

обязательность исключительного законодательного установления налогов 

и сборов в статье 3 Кодекса представляется основополагающим, хотя 

упущение в подчеркивании приоритета налогового законодательства над 

нормами других сфер права вызывает определенные сомнения.  

Критическое внимание также уделяется принципу всеобщности и 

равенства налогообложения, признавая, что достижение полного равенства 

в данной области является фактически невозможным, и, следовательно, 
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налоговое законодательство должно принимать во внимание это 

ограничение. Дополнительный аспект анализа направлен на изучение 

принципа определенности налогообложения, выдвинутого Адамом 

Смитом, и подчеркивает необходимость четкого определения тех налогов 

и сборов, которые обязан уплачивать каждый налогоплательщик [5, с. 31]. 

Анализируя Кодекс, мы приходим к выводу, что принципы 

налогообложения можно подразделить на юридические и экономические, 

согласно замечанию И.А. Майбурова, который отмечает, что эти принципы 

должны быть закреплены в законодательстве по налогам [6, с. 273].  

Из выше предоставленной информации вытекают следующие 

проблемы налоговой политики: 

1.  Неоднозначность и разброс принципов. Принципы 

налогообложения в российском налоговом законодательстве представлены 

нечетко и распределены по различным главам и статьям Кодекса. Это 

может затруднять понимание и однозначное применение данных 

принципов. 

2.  Нечеткость формулировок принципов. Некоторые принципы, в 

том числе принципы, касающиеся определенности и законодательного 

установления налогов, страдают от нечетких формулировок. Это создает 

возможность для трактовки и интерпретации, что может привести к 

неопределенности и спорам. 

3.  Проблемы в структуре и организации принципов. Статья 3 

Кодекса подчеркивает проблемы в организации и структуре принципов 

налогообложения. Некоторые принципы не только лишены ясной 

формулировки, но также разбросаны по различным частям Кодекса, что 

может создавать сложности в систематизации и применении. 

4.  Неопределенность в принципе законодательного установления 

налогов. Проблемы выделяются в принципе законодательного 

установления налогов, где подчеркивается необходимость ясной фиксации 

обязанности уплаты налогов и сборов. Нечеткость в данном принципе 

может вызывать неопределенность и вопросы в плане законности уплаты 

налогов. 

5.  Проблемы в реализации принципа определенности. Несмотря на 

предоставление права налогоплательщику на получение бесплатной 

информации и консультаций от налоговых органов, существует 

потребность в уточнении, чтобы принцип определенности рассматривался 

не только как условие, но и как цель для обеспечения максимальной 

ясности в законодательстве. 

Общая картина указывает на необходимость реформирования и 

улучшения налоговой политики с учетом более ясных, однозначных 

формулировок принципов, их централизованной структуры и обеспечения 

лучшей доступности информации для налогоплательщиков. 

Важным аспектом также является принцип определенности, 

связанный с правом налогоплательщика получать бесплатную 

информацию и консультации от налоговых органов. Однако, предложено 
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уточнить, что этот принцип следует рассматривать не только как условие, 

но и как цель для достижения максимальной ясности в законодательстве. 

Для решения выявленных проблем предлагается систематизировать 

принципы налогообложения, ясно определить их в соответствующих 

частях Кодекса, уделяя особое внимание законодательному установлению 

налогов и сборов. Кроме того, стоит уточнить и расширить право 

налогоплательщика на бесплатную информацию, обеспечивая 

квалификацию сотрудников налоговых органов в области 

налогообложения. 

В заключение изучение принципов налоговой политики Российской 

Федерации позволяет выделить несколько важных аспектов. Принципы, 

определенные в налоговом законодательстве, служат основой для 

структурирования системы налогообложения и обеспечивают рамки для 

взаимоотношений между налогоплательщиками и государством. Однако, 

выявленные проблемы, такие как нечеткость формулировок, разброс 

принципов и недостаточная ясность в их реализации, требуют 

внимательного вмешательства. 

Для улучшения существующей налоговой политики предлагается 

провести реформы, направленные на пересмотр и систематизацию 

принципов, уточнение их формулировок, а также обеспечение их 

доступности и понимания для всех участников. Это позволит создать более 

прозрачную и предсказуемую систему налогообложения, способствуя 

развитию экономики и укреплению доверия между государством и 

налогоплательщиками. 

В итоге эффективная налоговая политика – это баланс между 

интересами государства и нуждами бизнеса и населения. Реализация 

принципов налогообложения в согласованном и четком виде является 

ключевым элементом создания стабильного и справедливого налогового 

пространства, способствующего устойчивому развитию страны. 
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Цифровой рубль представляет собой электронную форму российской 

национальной валюты, которая основана на использовании технологии 

блокчейн. Его правовая природа может быть описана как самостоятельная 
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форма валюты, так как она отличается от традиционной физической 

наличности и безналичных платежей. 

Цифровой рубль является формой цифрового актива и получает 

правовую защиту, определенную государством. Он создается и 

контролируется Центральным банком России и обладает теми же 

функциями и свойствами, что и физический рубль. Однако, в отличие от 

физического рубля, цифровой рубль существует и передается 

исключительно в электронной форме. Он основывается на блокчейн-

технологии, что обеспечивает безопасность и неподдельность операций с 

этой формой валюты. Блокчейн позволяет регистрировать и отслеживать 

все транзакции с цифровым рублем и обеспечивает прозрачность и 

надежность системы. 

Концепция цифрового рубля[1] указывает, что большинство 

респондентов (75%) полагают, что цифровой рубль целесообразно 

внедрять уже в настоящее время. Необходимость внедрения продиктована, 

по их мнению, развитием цифровых технологий, позволяющих снизить 

стоимость и повысить скорость проведения операций, а также 

общемировой тенденцией по разработке национальных цифровых валют. 

Среди преимуществ цифрового рубля респонденты отметили: 

 повышение доступности безналичных платежей; 

 уменьшение стоимости, ускорение и упрощение проведения 

транзакций; 

 повышение конкуренции на финансовом рынке; 

 гарантируемая Банком России сохранность средств; 

 возможность совершения расчетов в онлайн- и офлайн-режимах, 

независимо от операционного дня Банка России и кредитных 

организаций/финансовых посредников (далее – финансовых организаций);- 

возможность интеграции с другими цифровыми платформами; 

 упрощение проведения государственных платежей. 

Также стоит упомянуть, что правовая природа цифрового рубля 

может меняться со временем, поскольку эта форма валюты все еще 

относительно нова и существуют возможности для дальнейших 

технологических и правовых инноваций. 

Стоит отметить, что соотношение цифрового рубля с другими 

формами валют напрямую зависит от состояния мировой экономики, 

степени принятия новшеств в обществе и доверия к такой форме денег. Тем 

не менее, цифровой рубль предлагает ряд преимуществ, которые могут 

сделать его конкурентоспособным. 

Первым преимуществом является быстрота и удобство цифровых 

транзакций. Переводы валюты между различными странами могут 

занимать от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от 

используемых платежных систем и банковских структур. Цифровой рубль, 

будучи электронной валютой, может значительно ускорить этот процесс и 

сделать его практически мгновенным, что улучшает привлекательность 
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цифрового рубля. 

Вторым преимуществом является повышение безопасности в 

финансовых транзакциях. Благодаря использованию технологии 

блокчейна, цифровой рубль обладает высокой степенью прозрачности и 

надежности. Транзакции регистрируются в цепочке блоков, которая 

доступна для проверки и неизменной для всех участников системы. Это 

устраняет возможность фальсификации и подделки денежных операций. 

Таким образом, цифровой рубль может стать альтернативой традиционным 

формам валюты при выполнении крупных финансовых операций, где 

безопасность имеет решающее значение. Наличные деньги более 

подвержены риску подделки или неправильного расчета. 

Цифровой рубль может стать дополнительным инструментом 

монетарной и фискальной политики государства. При использовании 

цифрового рубля или безналичных расчетов ограничивается 

необходимость выделять средства на обработку и хранение наличных 

денег. Возможность проводить расчеты онлайн также снижает время и 

затраты на переход от места к месту для расчетов в магазинах или банках. 

Он может использоваться для реализации экономических стимулов или 

контроля за денежным потоком в стране. Это означает, что цифровой рубль 

может привнести новые возможности в монетарные и фискальные 

механизмы, повышая эффективность экономики в целом. 

Цифровой рубль может работать параллельно с традиционными 

безналичными деньгами, такими как кредитные карточки, банковские 

переводы и электронные кошельки. Владение цифровыми рублями 

позволяет более гибко управлять финансами, совершать платежи в любой 

точке мира без привязки к банковским счетам или условиям использования 

конкретных финансовых инструментов. 

Однако, несмотря на преимущества, связанные с использованием 

цифрового рубля, его правовая природа все еще требует подробного 

регулирования и нормативной базы. В частности, необходимо установить 

правила использования цифрового рубля, защиту данных и персональной 

информации, а также гарантировать его законность и надежность. Также 

он позволяет вести более детальный анализ финансовых операций и 

потребительских предпочтений пользователей. Благодаря записям в 

цифровом формате можно анализировать данные и предоставлять 

персонализированные предложения и услуги. Это не является 

возможностью для наличных расчетов. 

В вопросе непосредственного пользования, цифровым рублем можно 

рассчитываться только путем перевода на специальной платформе Банка 

России (п. 4 ст. 861 ГК РФ, ст. ст. 82.10, 82.11 Закона о Банке России). 

Доступ к платформе, а также возможность совершать операции с 

цифровыми рублями обеспечиваются через приложение, которое 

предоставляет пользователю участник платформы в отношении которого 

проведена идентификация. Речь идет о таких приложениях [1]: 

 для пользователей-физических лиц – приложение на мобильном 
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устройстве пользователя (смартфоне, планшетном компьютере) под 

управлением Android или iOS;  

 пользователей-юридических лиц – приложение в системе 

дистанционного банковского обслуживания: мобильное приложение под 

управлением Android или iOS, а также программное обеспечение, которое 

запускается в веб-браузере. 

Таким образом, соотношение цифрового рубля с другими формами 

валют является сложным вопросом, который будет развиваться с течением 

времени. Несмотря на некоторые ограничения и потенциальные проблемы, 

цифровой рубль предоставляет широкий спектр возможностей для 

улучшения международных финансовых операций, ускорения транзакций 

и повышения безопасности. Таким образом, его соотношение с другими 

формами валюты будет зависеть от готовности и принятия общества, а 

также от изменений в мировой экономической системе. 

В целом, цифровой рубль может быть рассмотрен как 

самостоятельная форма российской национальной валюты с определенной 

правовой защитой и уникальными свойствами, которые отличают его от 

традиционного физического рубля. Его правовая природа требует 

дальнейшего изучения, разработки и регулирования для обеспечения его 

безопасности, надежности и легитимности. 
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Аннотация: «Бумажные деньги» и «карточная система оплаты» 

уже исчерпали свой лимит использования, давая сигнал к созданию 

перемен, ведь прогресс не стоит на месте. Цифровая валюта – это новый 

этап эволюции денежных отношений, цифровизация которых изменит 

привычное понимание о деньгах. В связи с этим, автор счел уместным 

провести анализ внедрения в оборот цифрового юаня в Китае, чтобы 

понять его колоссальный успех. В ходе исследования были сделаны выводы, 

касающиеся перспектив развития цифрового рубля в России. 

Ключевые слова: цифровая валюта; криптовалюта; цифровой 

рубль; цифровой юань; цифровая экономика; цифровизация; финансовое 

право; Центральный Банк РФ, Народный Банк КНР.  
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Abstract: "Paper money" and "card payment system" have already 

exhausted their usage limit, giving a signal to create changes, because progress 

does not stand still. Digital currency is a new stage in the evolution of monetary 

relations, the digitalization of which will change the usual understanding of 

money. In this regard, the author considered it appropriate to analyze the 

introduction of the digital yuan into circulation in China in order to understand 

its enormous success. In the course of the study, conclusions were drawn 

regarding the prospects for the development of the digital ruble in Russia. 

Keywords: digital currency; cryptocurrency; digital ruble; digital yuan; 

digital economy; digitalization; financial law; Central Bank of the Russian 
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В настоящее время идет активный процесс цифровизации в 

различных сферах общественной жизни. Внедрение цифровых технологий 

значительно улучшило жизнь человечества, однако породило множество 

проблем в правовой сфере. Законодательство не успевает идти в ногу с 

неизбежно наступающей цифровой эрой, отчего появляются пробелы в 

законодательстве, различного рода коллизии, которые вызывают споры и 

недопонимания в научной сфере, а также трудности на уровне судебной 

практики. В 2020 году Центральным банком Российской Федерации (далее 

– ЦБ РФ) в докладе для общественных консультаций [3] было предложено 

ввести цифровой рубль как третью форму национальной валюты, а уже в 

2021 году Банком России была опубликована Концепция цифрового рубля 

[4], в которой были изложены преимущества введения цифровой валюты. В 

июле 2023 года Государственной Думой и Советом Федерации Российской 

Федерации был принят Закон о цифровом рубле [1], а 24 июля 2023 года он 

был подписан Президентом Российской Федерации, а его основные 

положения вступили в силу с 1 августа 2023 года. После этого с 

уверенностью можно утверждать, что цифровой рубль станет 

неотъемлемой частью нашей жизни.  

На сегодняшний день тема цифрового рубля обсуждается не только 

на законодательном уровне, но и на доктринальном, что показывает еѐ 

актуальность. Высказывается мнение, что причинами этому являются 

стремление самих государств «использовать новые финансовые 

инструменты в целях повышения эффективности функционирования 

платежных систем…» [9, с. 158], «развитие финансовых технологий…» [7, 

с. 53], за которыми пристально смотрят банки многих стран; «быстрое 

развитие индустрии Blockchain…» [6, с. 17], а также желание самих 

граждан и бизнес-сферы в повышении скорости, качества и безопасности 

переводов денежных средств. 

В связи с актуальностью данной темы, будет интересно 

проанализировать внедрение цифрового юаня в КНР с целью выяснить 

причины его колоссального успеха, которые он приобрел за последние три 

года, а также понять, что Россия может позаимствовать в дальнейшем 

развитии цифрового рубля.  

В настоящее время нигде нет легального определения цифрового 

рубля, что вызывает огромное количество дискуссий. В концепции 

цифрового рубля сказано, что он определяется как «третья форма 

национальной валюты» и приравнивается к цифровой валюте. В то же 

время, согласно п.3 ст.1 и п.5 ст.14 Федерального закона от 31.07.2020 г.  

№ 259-ФЗ, под цифровой валютой понимается средство платежа, которое 

не рассматривается в качестве денежной единицы РФ, и, следовательно, 

юридические и физические лица не вправе оплачивать ею различные 

товары, работы и услуги. Отсюда следует вывод о признании цифрового 

рубля наравне с криптовалютой незаконным «платежным средством на 

территории Российской Федерации и денежной единицей вообще» [9, с. 

158]. Представляется, что данное мнение неверное, ибо и цифровой рубль, 
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и криптовалюта являются цифровой валютой. Обе представляют 

совокупность электронных данных (у криптовалюты – хэш, у цифрового 

рубля – уникальный цифровой код), и та и другая существуют в рамках 

информационной системы, однако существенное различие заключается в 

том, что у цифрового рубля эмитентом является ЦБ РФ, что обуславливает 

его централизованную систему, а у криптовалюты – частные лица. Для 

того, чтобы решить эту проблему, законодателю необходимо дать легальное 

определение ―цифрового рубля‖; определить, относится ли «цифровой 

рубль» к цифровым финансовым активам или это разновидность цифровой 

валюты. Представляется целесообразным создать нормативно-правовой акт 

о цифровом рубле, его регулировании и признаках. А также, было бы 

верным решением признать цифровой рубль в качестве разновидности 

цифровой валюты – цифровой национальной валютой, чтобы отграничить 

ее от криптовалюты. Таким образом, на территории РФ не разрешено будет 

проводить различного рода платежные операции с цифровой валютой 

(криптовалютой), за исключением цифрового рубля.  

Необходимо понимать, что цифровой рубль будет активно 

использоваться наравне с наличными и безналичными денежными 

средствами и не исключено, что он вытеснит одного из них. Чем скорее 

будет решен вопрос об определении сущность цифрового рубля на 

законодательном уровне, тем меньше в будущем будет проблем с его 

использованием. У цифрового рубля есть свои особенности, позволяющие 

его отделить от безналичных и наличных платежей. Во-первых, его 

платежеспособность обеспечивается как онлайн, так и в офлайн формате, 

что несвойственно безналичным платежам. Во-вторых, цифровой рубль в 

отличии от бумажных денег будет иметь свой уникальный код, как и хэши 

у биткоинов, которые будут храниться в соответствующей базе данных, 

подконтрольной ЦБ РФ, а, соответственно, которые не так просто 

фальсифицировать. Благодаря «цифровой памяти» можно будет 

отслеживать информацию о транзакциях, чтобы выявить незаконные 

денежные операции. Данное свойство цифрового рубля рассматривается 

как способ борьбы с коррупционной системой в России.  

В вопросе выпуска собственной цифровой валюты Китай занимает 

лидирующую позицию в мире. Однако этот процесс оказался длительным в 

силу незнания многих аспектов в области цифровой экономики, масштабов 

территории и численности населения. В 2014 году Народным банком Китая 

(далее – НБК) были сформулированы основные моменты цифровой 

фиатной валюты (theory of digital fiat currency), затем в 2016 году была 

разработана специальная информационная платформа для выпуска 

цифровой валюты, а в конце 2017 года НБК приступил к техническим 

испытаниям с коммерческими банками по активному внедрению 

цифрового юаня [16]. В апреле 2020 году НБК запустил пилотный проект 

по внедрению e-CNY, а к октябрю 2021 года число зарегистрированных 

пользователей достигло 140 миллионов [10]. По состоянию на 30 июня 

2021 года в шести городах было совершено 1,32 млн транзакций по оплате 
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товаров и услуг цифровым юанем, включая Starbucks и McDonald‘s [11]. 

Объем транзакций цифрового юаня на конец 2021 года составил 87,6 млрд 

юаней, при этом было открыто уже 261 млн электронных кошельков [12], 

что свидетельствует о популярности использования новой формы валюты 

среди жителей Поднебесной. По состоянию на конец 2022 года в Китае 

объем цифровых юаней в обращении достиг 13,61 млрд юаней [13]. 

Цифровым юанем предполагается не только совершать различного рода 

платежи, но и получать заработную плату. Такое произошло в мае  

2023 года в китайском городе Чаншу, в котором оплата работы 

государственных служащих производится «в цифровой валюте 

центрального банка (CBDC)» [14]. По состоянию на конец июня 2023 года 

общий объем транзакций с использованием e-CNY достиг 1,8 трлн юаней 

[18]. Но этим Китай не ограничился, ведь 11 октября 2023 года был создан 

индустриальный парк с целью развития экосистемы цифрового юаня [17]. 

Помимо этого, Китай видит перспективу в транзакциях цифрового юаня, и 

уже в мае 2021 года валютное управление Гонконга (HKMA) провело 

переговоры с НБК «о расширении трансграничного тестирования 

цифрового юаня после того, как были успешно проведены испытания 

трансграничных платежей» [15].  

Если сравнивать цифровой рубль и цифровой юань, то можно 

увидеть много общего между ними. Во-первых, эмитентами являются ЦБ 

РФ и НБК. Это свойство отличает обе валюты от криптовалюты, которая 

представляет децентрализованную систему. Во-вторых, в Китае и России 

была выбрана модель двухуровневой эмиссионно-расчетной системы. С 

одной стороны, эмиссию цифровой валюты, контроль за еѐ обращением, 

управление экосистемой цифровых кошельков осуществляют 

государственные банки обеих стран, однако в то же время существуют 

коммерческие банки, которые являются связующим звеном между 

пользователями и государственными банками. Однако в то же время 

имеются существенные различия. В отличие от цифрового юаня, в которой 

присутствует модель системы с опосредованной цифровой валютой, для 

выпуска цифрового рубля 84% респондентов по итогу доклада для 

общественных консультаций выбрали модель системы с гибридной 

цифровой валютой – модель D. 

Несмотря на то, что цифровой рубль не имеет за собой такого опыта 

в использовании как это имеется у цифрового юаня, можно говорить о 

перспективах его развития. Процесс цифровизации активно внедряется во 

все сферы общественной жизни, и нам уже невозможно представить свою 

жизнь без современных технологий. Каждая система так или иначе 

изнашивается и требует усовершенствования. Это коснулось и денег. 

Когда-то бумажные деньги играли ключевую роль в денежной политике, 

однако за последние годы люди активно пользуются картами, снижая 

оборот наличных денег. Только такая система на сегодняшний день изжила 

себя, ведь общество и бизнес готовы перейти на новый уровень. Однако, 

чтобы сделать цифровой рубль частью нашей повседневной жизни, 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Starbucks
https://www.tadviser.ru/index.php/McDonald%E2%80%99s
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3
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необходимо решить вопрос на законодательном уровне. Для того, чтобы 

общество с легкостью привыкло к использованию новой валюты, 

представляется разумным проводить мероприятия по повышению 

финансовой грамотности населения, различного рода консультаций по 

использованию цифрового кошелька, а также иные меры, направленные на 

успешную подготовку населения с легкостью освоить навыки пользования 

цифровым рублем.  
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Аннотация: Санкционные ограничения со стороны США и других 

недружественных стран, применяемые перманентно в отношении 

Российской Федерации, приобрели масштабный характер. 

Предназначение санкций – ослабление России посредством 

деструктивного воздействия на ее экономику неправомерными 

средствами. Предмет исследования -предпринимаемые Россией меры, 

направленные на адаптацию экономики к санкционным ограничениям, в 

частности включающие инструменты налогового регулирования. Цели 

работы – оценка результативности принимаемых антисанкционных мер в 

части налоговой политики и определение направлений их 

совершенствования.  
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Тенденция к ужесточению санкционных ограничений, применяемых 

в отношении Российской Федерации, сохраняется на протяжении 

длительного времени. Опыт общения с англосаксами позволяет 

предположить продолжительное длительность наложенных санкций на 

Россию. В связи с этим, необходимо адаптироваться к ограничительным 

мерам, предпринимаемым странами Запада, и разработать стратегию 

"санкционной приспособленности". Основная цель санкций заключается в 

ослаблении России. Это достигается путем воздействия на экономику, 

которая является основной системой обеспечения жизнедеятельности 

государства, и может проявляться как прямым, так и косвенным образом. 

Налоговое законодательство в настоящее время запрещает 

установление особых налоговых правил на индивидуальной основе, 

описанных в пункте 2 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее – НК РФ), а также введение дискриминационных норм в 

соответствии с пунктом 1 статьи 3 НК РФ. При соблюдении принципа 

недискриминации, являющегося одним из основополагающих принципов 

демократического государства, также необходимо обеспечивать 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина и других 

соответствующих норм. 

Индивидуальные налогоплательщики, подвергаемые внешним 

санкциям, оказываются в неравном положении по сравнению с другими 

лицами. С целью компенсации ограничений, вызванных санкциями, в 

ситуации, существенно отличающейся от обычных условий хозяйственной 

деятельности, целесообразно применять налоговые меры, имеющие 

индивидуальную природу и закрепленные в налоговом законодательстве. 

Механизм прямого действия экономических санкций, применяемых 

на государственном уровне и оказывающих всеобщее влияние, включает 

следующие ограничения: 

 Запрет на международные операции России, включая импорт в 

страны, присоединившиеся к санкциям (такие страны называются 

недружественными); 

 Ограничения на экспорт из недружественных стран; 

 Ограничения в оказании определенных услуг; 

 Запрет на присутствие транснациональных корпораций (ТНК) с 

штаб-квартирами в недружественных странах на территории России путем 

прямых запретов определенных видов деятельности, а также политико-

экономического давления на национальном и наднациональном уровнях. 

В конечном счете вышеперечисленные меры направлены на 

сокращение доходов России от внешнеторговых операций и внутренних 

источников и существенно сужают возможности импорта технологий. 

В контексте санкционных ограничений, Россия принимает меры, 

направленные на противодействие негативным последствиям этих 

ограничений. Цель таких мер – изменить налоговую политику страны 

таким образом, чтобы сохранить налоговые поступления на предыдущем 

уровне или даже увеличить их объемы в бюджеты. Эта трансформация 
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налоговой политики должна осуществляться всесторонне и учитывать все 

существующие вызовы времени. 

Результаты такой трансформации зависят от оптимального 

соотношения различных параметров налоговой политики, таких как 

обеспечение налоговых поступлений в соответствии с бюджетными 

параметрами и удовлетворение потребностей налогоплательщиков, а также 

достижение финансовой стабильности и привлекательности для 

инвестиций в будущих экономических циклах. 

Несмотря на сложность выбора между текущим наполнением 

бюджета с последующим уменьшением поступлений и обеспечением 

стабильности с перспективой при текущем избыточном дефиците, 

рекомендуется использовать второй вариант. Это связано с тем, что потери 

бюджета в долгосрочной перспективе будут гораздо более значительными 

из-за разрушительного влияния избыточного истощения финансов 

налогоплательщиков и цепных реакций, которые могут возникнуть в 

случае банкротства некоторых хозяйствующих субъектов, встроенных в 

производственно-сбытовые цепочки. 

Таким образом, основополагающим направлением налоговой 

политики государства в условиях санкционных ограничений должна быть 

поддержка налогоплательщиков. 

Это означает, что российские инвесторы, получающие дивиденды от 

американских акций, будут обязаны платить налог на эти дивиденды в 

размере 30% вместо прежних 10%. Этот налог будет удерживаться 

американской стороной непосредственно у источника выплаты 

дивидендов. 

Таким образом, российские резиденты, инвестирующие в 

иностранные акции и получающие дивиденды по этим акциям, столкнутся 

с увеличением налоговых обязательств. Открытие брокерских счетов за 

рубежом в странах, например, Казахстане или Армении, не поможет 

избежать этого налога, так как налог будет удержан у источника выплаты 

дивидендов по американским акциям. 

Однако, как уже упоминалось, налоговые последствия будут 

зависеть от ответных мер, принимаемых партнерами России по налоговым 

соглашениям. Если другие страны приостановят действие аналогичных 

положений СИДН со своей стороны, то российские инвесторы могут 

столкнуться с аналогичным увеличением налоговых обязательств по 

дивидендам, получаемым из других стран. 

Таким образом, российским инвесторам следует быть готовыми к 

возможному увеличению налогообложения по дивидендам от иностранных 

акций и принимать во внимание этот фактор при планировании своих 

инвестиционных стратегий. 

В таком случае, эмигранты из РФ, проживающие в недружественных 

странах, будут обязаны платить налоги как резиденты этих стран. Это 

может привести к значительному увеличению налоговой нагрузки на 

инвестиции в российские активы. Кроме того, отсутствие налоговых 
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соглашений может создать дополнительные сложности при определении 

налоговых обязательств и расчете налогов. 

В целом, ситуация для эмигрантов из РФ, проживающих в 

недружественных странах, может стать значительно сложнее из-за 

изменений в налоговом законодательстве и отсутствия налоговых льгот. 

Они могут потерять достигнутые преимущества и столкнуться с 

увеличением налоговых обязательств. Это может повлиять на решения 

инвестировать в российские активы и привести к потере интереса к 

российскому рынку. 

Важно отметить, что конкретные последствия будут зависеть от 

множества факторов, включая страну проживания, налоговое 

законодательство этой страны и налоговые соглашения между РФ и 

данной страной. Эмигрантам рекомендуется консультироваться с 

квалифицированными налоговыми специалистами и брокерами, чтобы 

получить подробную информацию и понять свои налоговые обязательства. 

В этом (менее вероятном, но всѐ же) случае в полный рост встанет 

проблема настоящего двойного налогообложения.  

Указ Президента №585 от 8 августа 2023 года приостанавливает 

действие ряда статей СИДН с «недружественными» странами, а именно с 

Польшей, США, Республикой Кореей (Южной Кореей), Болгарией, 

Швецией, Люксембургом, Румынией, Великобританией, Венгрией, 

Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, 

Канадой, Черногорией, Швейцарией, Чехией, Данией, Норвегией, Италией, 

Финляндией, Германией, Францией, Северной Македонией, Кипром, 

Испанией, Литвой, Исландией, Австрией, Португалией, Грецией, Новой 

Зеландией, Австралией, Сингапуром, Мальтой и Японией. 

Отдельные положения СИДН приостанавливаются «до устранения 

иностранными государствами допущенных ими нарушений законных 

экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических 

лиц» (то есть, судя по всему, до отмены санкционных ограничений) или 

«до прекращения действия в отношении РФ этих международных 

договоров» (как в примере с Данией, где соглашение и так прекращает 

действие с 1 января 2024 года). 

Соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) 

позволяют государствам стимулировать взаимные инвестиции, регулируя 

вопросы налогообложения для инвесторов, резидентов разных стран. Эти 

соглашения позволяют зачитывать уплачиваемые налоги в других странах, 

получать льготные ставки по иностранным доходам и освобождаться от 

налогообложения доходов, полученных в других странах. Россия имеет 84 

таких соглашения, большая часть из которых заключена с 

"недружественными" партнерами. 

Российскими налоговыми резидентами считаются лица, которые 

провели в РФ в течение календарного года более 183 дней (т.е. больше, 

чем полгода). Если меньше, тогда такие инвесторы считаются налоговыми 

нерезидентами. 
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Российский резидент, который принял решение инвестировать в 

иностранные активы через российского брокера или управляющую 

компанию, с большой вероятностью столкнется с повышенным налогом у 

источника. К примеру, налог по дивидендам от акций США может вырасти 

с 10% до 30% (даже при подписании формы W8-ben). А вот последствия 

при покупке и продаже американских ценных бумаг останутся прежними. 

Однако, важно учесть, что если российский инвестор, став 

налоговым резидентом «недружественной страны», продает активы вне 

РФ, то в соответствии со статьей 207 НК РФ он обязан предоставить 

налоговую декларацию о доходах в России и уплатить налог на прибыль 

по ставке 30%. Это касается только доходов, полученных от продажи 

активов вне РФ, а не от доходов, полученных от российских источников. 

Таким образом, если российский инвестор становится налоговым 

резидентом «недружественной страны», его налогообязательства в России 

основаны на источнике дохода (российский или иностранный) и виде 

активов (акции, облигации или долговые обязательства). В случае доходов 

от российских активов, налоги должны быть уплачены в соответствии с 

российским законодательством. В случае доходов от иностранных активов, 

налоги в России не взымаются, но инвестор все равно обязан предоставить 

налоговую декларацию о доходах, полученных от продажи активов вне 

РФ. 

Важно отметить, что вышеупомянутые правила касаются только 

инвесторов, которые становятся налоговыми резидентами 

«недружественной страны». Если инвестор остается налоговым 

резидентом РФ, но получает доходы от иностранных источников, ему все 

равно придется уплатить налог в России в соответствии с российским 

законодательством. 

Если вы открыли иностранный брокерский счет и при этом остаетесь 

налоговым резидентом России, вы также можете столкнуться с 

повышенными налогами по дивидендной или купонной доходности. Есть 

страны (например, Кипр, Великобритания), которые своими внутренними 

законами освобождают дивиденды, выплачиваемые нерезидентам, от 

своих налогов. По многим еврооблигациям ставка налога на купон сведена 

к нулю именно локальным законодательством эмитента. Во всех этих 

случаях СИДН не нужен, всѐ останется как прежде. 

Но большинство стран будут применять неприятно высокие ставки 

(уже упомянутый пример дивидендной ставки США – 30%), что повысит 

налоговое бремя инвестора. 

А еще важно помнить о тех ограничениях, которые установлены 

другими нормами (в частности, Указом Президента №81 и Разъяснениями 

Банка России, их мы подробно разбирали здесь). 

Таким образом, наличие указа Президента о приостановке действия 

СИДН не обеспечивает автоматического зачета иностранного налога в РФ. 

Для этого требуется дополнительное регулирование и установление 

налоговых ставок национальным законодательством. Такое 
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дополнительное регулирование может быть осуществлено 

законодательным органом и включать в себя временные налоговые ставки 

для зачета иностранного налога. Однако, пока такое регулирование не 

будет установлено, рассчитать и зачесть налог, уплаченный за рубежом, 

будет затруднительно. 

Ситуация может пойти по одному из следующих сценариев: 

1.  Самый положительный сценарий (вероятность крайне мала). 

Страна-партнер по СИДН не будет приостанавливать действие статей, что 

позволит зачитывать налог как раньше. 

2.  Положительный сценарий. Будет сформулирован новый подход к 

зачету в РФ иностранного налога для целей НДФЛ (путем изменений НК 

РФ, формирования позиции ФНС или Минфина), что позволит зачесть 

повышенный иностранный налог полностью. 

3.  Средний сценарий. Несмотря на приостановку статей СИДН, 

повышенный иностранный налог по-прежнему можно будет зачесть, но 

только в части льготных ставок, действовавших ранее (к примеру, 

американские дивиденды будут обложены в США по 30%, но зачесть 

можно будет только 10%, как сейчас в случае, если вы забыли 

предоставить справку W8-ben). 

4.  Негативный сценарий. Формальный подход к действующим 

положениям НК РФ не позволит зачитывать налог в принципе в силу 

приостановки статей, определяющих сумму налога к зачету (т.е. 

применимые ставки). 

Практический пример: Российский инвестор (налоговый резидент 

РФ) открыл счет у арабского брокера и купил акции американской 

компании. При получении дивидендов американский депозитарий удержал 

налог по ставке 30% (предполагаем, что США зеркально отвечают на 

инициативу). Если ситуация разрешается в пользу российского инвестора 

(см. сценарий 1 или 2 выше), ему позволят зачесть все уплаченные 30% 

против 13/15% российского НДФЛ – так что в РФ ничего доплачивать не 

придется. Если разъяснения ФНС или Минфина укажут на то, что правила 

зачета остаются прежними, то российскому инвестору либо в принципе не 

позволят зачесть налог (сценарий 4, маловероятный), либо позволят 

зачесть налог только в объеме 10% (сценарий 3, как это работает сейчас) с 

необходимостью доплатить 3-5% в РФ. [6. с.42] 

Таким образом, вместо 13/15% (как было ранее), итоговая налоговая 

нагрузка российского инвестора в американский (или любой другой 

недружественный) рынок вырастет либо до 30%, либо до 45%. 

Предложенный механизм позволит балансировать результаты 

компаний ретроспективно в зависимости от фактического влияния 

санкций, не затрагивая налоговую базу, что будет способствовать 

обеспечению стабильности налогообложения, а также иметь позитивный 

моральный эффект для налогоплательщиков. 

Вместе с тем следует исключить вероятность поведения 

налогоплательщиков, стремящихся выйти на отрицательные 
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коэффициенты за счет агрессивного завышения затрат. В частности, 

можно предусмотреть дополнительные условия применения понижающего 

коэффициента, а именно ограничение процентом инфляции за истекший 

год, ростом заработной платы, расходов на внутригрупповые услуги. 
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В целях поддержки малого и среднего бизнеса государством была 

разработана специальная патентная система налогообложения, целью 

которой является облегчить порядок взыскания налогов. Бурковская А. 

отмечает, что «Патентная система налогообложения (далее – ПСН) – это 

специальный налоговый льготный режим для индивидуальных 

предпринимателей (далее – ИП)» [8]. 
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Данный режим предусматривает для предпринимателей оплату 

патента вместо уплаты налогов и сдачи налоговой декларации в ФНС РФ. 

Патент по сути представляет собой разрешение на осуществление 

определенного вида предпринимательской деятельности и выражается в 

виде фиксированной суммы, рассчитываемая в зависимости от вида и 

места ведения деятельности.  

У патентной системы налогообложения есть свои особенности. 

Предлагаем рассмотреть, кто может ее применять, и каким условиям 

нужно соответствовать, чтобы не потерять право на патент.  

Патентная система налогообложения доступна только 

индивидуальным предпринимателям, которые соответствуют 

определенным требованиям и соблюдают определенные требования. 

Выделим их на основе анализа главы 26.5 Налогового Кодекса РФ [1]. 

Во-первых, патент нужно оформить на срок от 1 до 12 месяцев в 

пределах календарного года. Выбрав патент, ИП должен в течение его 

срока действия соблюдать лимиты и ограничения, предусмотренные 

местными законами, иначе льготного режима можно лишиться. Тогда ИП 

будет вынужден применять общую систему налогообложения. 

Если говорить об иностранных субъектах налоговых 

правоотношений, то плательщиком ПСН может быть, как резидент, так и 

нерезидент Российской Федерации. При этом правила международных 

соглашений об избежании двойного налогообложения действовать не 

будут [9]. 

Условия, которым должен соответствовать ИП для применения 

ПСН:  

–  ИП должен ознакомиться с региональным законом, который 

вводит в действие ПСН. Ели местными властями разрешено применять 

ПСН по соответствующему виду деятельности, то ИП может получить 

патент в этом субъекте. Например, в 2023 году ИП может получить патент 

в Московской области на выполнение строительных работ, возведение 

нежилых зданий и сооружений, независимо от того, кто является 

заказчиком работ – компания или гражданин [2].  

Если ИП планирует заниматься бизнесом в разных субъектах РФ, то 

патент нужно получить в каждом из них.  

Более того, для ПСН существует ряд ограничений. Средняя 

численность работников ИП, занятых на патенте не должна превышать 15 

человек. Расчет средней численности производится по правилам Росстата с 

учетом внешних совместителей и человек, работающих по договору 

гражданско-правового характера.  

Также патентная система предполагает, что индивидуальный 

предприниматель должен самостоятельно осуществлять свою 

деятельность, о чем упоминает письмо Минфина РФ от 11.06.2021  

№03-11-11/46562, согласно которому, работая на патенте, ИП не вправе 

нанимать других ИП для выполнения работ или оказания услуг в рамках 

договора гражданско-правового характера [5].  
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Кроме того законодатель предусмотрел ограничения по пользования 

патентом. Применять патент можно до достижения определенный 

величины доходов от реализации товаров, работ, услуг – не более  

60 миллионов рублей нарастающим итогом с начала календарного года 

(пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ) [1]. Доходы от реализации рассчитывают по 

всем патентным видам деятельности.  

Однако, помимо ограничений, существуют и некоторые привилегии. 

Например, ПСН можно совмещать с другими системами налогообложения. 

В этом случае придется вести раздельный учет доходов и расходов в 

рамках каждой системы налогообложения, а также ограничение по 

доходам на патенте считается с учетом доходов от реализации на 

упрощенке. Например, согласно письму Минфина «Об определении 

предельной величины суммы дохода индивидуальным предпринимателем, 

применяющим одновременно ЕСХН и патентную систему 

налогообложения» если ИП совмещает патент с единым 

сельскохозяйственным налогом или с основной налоговой системой, то 

лимит по доходам рассчитывается только в части ПСН [4].  

Более того, по поводу совмещения налоговых режимов возникает 

немало судебных споров в части расчета лимита доходов для того, чтобы 

предпринимателю «не слететь» с ПСН.  

Рассмотрим Определение Верховного Суда РФ. ИП сдавал нежилые 

помещения в аренду, заключая с арендаторами агентские договоры. По 

ним ИП оплачивал стоимость электроэнергии, водоснабжения и 

водоотведение. Бизнесмен «перевыставлял» коммуналку арендатору, но их 

оплату не включал в состав доходов для применения патента. Верховного 

Дело дошло до Суда РФ, который поддержал налоговиков, включивших 

эти суммы в совокупный доход арендодателя [7]. 

Проанализировав данное определение, можно сказать, что лучше не 

совершать ошибок при оформлении документов для оформления патента и 

перепроверять все условия.  

Для ИП первостепенным вопросом является оплата патента.  

В 2023 году порядок оплаты патента зависит от его срока действия (п. 2 

ст.346.51 НК РФ) [1]. Если ИП приобрел патент сроком до 6 месяцев, то 

налог перечисляется единовременно, не позже срока окончания действия 

патента. Если срок действия патента от 6 месяцев до года, то оплата 

патента осуществляется двумя этапами: 1/3 суммы налога оплачивается не 

позже 90 календарных дней с момента действия патента, 2/3 суммы налога 

оплачивается не позже срока окончания действия патента. Также стоит 

отметить, что стоимость патента для конкретного вида 

предпринимательской деятельности определяет субъект РФ 

самостоятельно.  

В этом году оплата патента осуществляется по новым правилам: 

оплату можно произвести единым налоговым платежом по тем же 

реквизитам, что и остальные налоги. Уведомление налоговикам о суммах 
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налога подавать не нужно, ведь им уже известна стоимость патента к 

уплате.  

Также до 2024 года действует переходный период в части способов 

оплаты налога. Это значит, что налог на патент можно перечислить 

отдельным платежом с указание соответствующего кода бюджетной 

классификации. Налог перечисляется в бюджет по месту регистрации ИП в 

налоговую инспекцию [10]. 

Говоря о проблемах патентной налоговой системы, выделим 

несколько наиболее актуальных вопросов.  

Во-первых, дифференциация стоимости патента по одним и тем же 

видам предпринимательской деятельности нарушает принцип 

обоснованности налоговой ставки, превращая его в произвольность. 

Данную проблему можно увидеть посредством сравнения. Так, в 

Ростовской области стоимость патента по услугам ремонта мебели и 

предметов домашнего обихода в 2023 году составляет 110 тысяч рублей 

[1], а в Республике Дагестан – 297 тысяч рублей [4].  

Также предлагаем сравнить стоимость патента на осуществление 

ветеринарной деятельности в разных регионах России. Например, в 

Чувашской Республике патент стоит 198 тыс. рублей [11], в Московской 

области 996 800 рублей [12], в Нижегородской области 450 тыс. рублей 

[13], а в Чукотском автономном округе 66 тысяч рублей [14]. Мы можем 

заметить, насколько разница стоимость патента в зависимости от его 

территориального расположения, связано данное явление с актуальностью 

конкретного вида предпринимательской деятельности в регионе, а также 

со средней стоимостью конкретного вида услуг на рынке.  

Однако, не смотря на разнообразность видов предпринимательской 

деятельности, на осуществление которых можно приобрести патент, в 

некоторых регионах не хватает патентов на предпринимательскую 

деятельность народного исключительного характера.  

Во-вторых, ИП изначально приобретает патент на основании 

величины потенциального дохода без подтверждения обоснованными 

расчетами. Подобная система образует налоговый риск, который 

порождает «недополучение» в региональные бюджеты средств от малого 

бизнеса.  

В целом можно выделить следующие методы решения найденных 

проблем: 

1.  Введение патентов на виды предпринимательской деятельности, 

являющиеся уникальными в конкретных субъектах РФ в целях развития 

предпринимательства в сферах народного промысла (например, введение 

патента на производство верблюжьего мяса в Республике Калмыкия или 

патента на изготовление войлочных изделий в Республике Северная 

Осетия (Алания));  

2.  Предоставление индивидуальными предпринимателями 

декларации о своих доходах за первую половину срока действия патента в 

налоговую инспекцию с целью более точного расчета стоимости патента. 
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Таким образом, патентная система налогообложения становится 

наиболее популярной среди ИП, так как она упрощает их налоговые 

правоотношения. Однако оптимизация ПНС позволит еѐ использовать 

большему количеству лиц, не боясь каких-либо санкций со стороны 

государства. И налоговые отношения на рынке малого бизнеса обретут 

ясный для экономических субъектов правовой регулятор.  
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Идея внедрения прогрессивной шкалы налогообложения в нашей 

стране не нова: с 1991 по 1999 существовала прогрессивная шкала 

налогообложения, но она была не стабильна в силу экономического 

кризиса. На данный момент вопрос об установлении прогрессивной шкалы 

налогообложения снова внесен в Государственную Думу и законопроект о 

внесении изменений прошел предварительное рассмотрение. Стоит 

отметить, что прогрессивный налог уже существует в ряде стран, к 

примеру, в Великобритании подобная шкала существует с 1798 года. Сама 

прогрессивная шкала налогообложения представляет собой систему 
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налогообложения, при которой ставка налога пропорционально 

увеличивается по мере роста дохода.  

Рассматривая опыт других стран, стоит отметить, что существует 

необлагаемый минимум, то есть минимальный доход, не подлежащий 

налогообложению. Ведение необлагаемого минимума отвечает принципу 

справедливости (в данном случае речь, по больше части идет о социальной 

справедливости налогообложения), который не закреплен в налоговом 

праве, но прослеживается в статье 3 Налогового Кодекса Российской 

Федерации. Сама же структура подоходного налога от страны к стране 

может отличаться, речь идет не только об изменении налоговых ставок на 

основе дохода, но и об возможном изменении этих ставок на основе 

статуса налогоплательщика, социального положения, размеров страховых 

отчислений. К примеру, в расчете подоходного налогового дохода во 

Франции помимо прогрессивной шкалы в формулу добавлен фактор семьи. 

В Великобритании так же применяется прогрессивная шкала 

налогообложения и выглядит она следующим образом: 

 

Налоговая ставка, % Доход, фунт стерлингов 

0 Менее или равна 12570 

20 12 571 – 50 270 

40 50 271 – 150 тысяч 

45 Более 150 тысяч 

 

И расчет происходит по иной формуле, где 12 570 фунтов – 

необлагаемая сумма при любом доходе, далее из оставшейся после вычета 

12 570 фунтов суммы дохода, берется 37 700 фунтов и облагается налогом 

в 20 %, после из остатка после вычета двух вышеупомянутых сумм берется 

99 279 фунтов и удерживается 40 % налога. Итоговая формула будет 

представлять собой: 12 570*0%+ 37 700*0.2 и так далее. Во Франции 

расчет происходит таким же образом, но в конечное уравнении 

учитываются члены семьи. Во всех странах при расчете учитываются 

льготы, предоставляемые человеку. При подобной системе 

налогообложения в странах Европы бедные слои населения дополнительно 

защищены путем освобождения от налогообложения. В Германии и 

Франции важную роль играет социальный статус, что, по мнению авторов, 

можно попробовать внедрить в нашу в большей мере, нежели налоговый 

вычет в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 218 Налогового Кодекса, 

подобные «семейные» льготы послужат стимулом к вступлению в брак и 

повысят рождаемость, что благоприятно скажется на демографической 

ситуации. 

Хотелось бы отметить, что в России уже действует прогрессивная 

шкала налогообложения и которая начала действовать с 01.01.2021. Она 

закреплена в пункте 1 статьи 224 части второй Налогового кодекса еѐ 

можно отобразить в следующем виде: 

 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 151 ~ 

Налоговая ставка 
Сумма налоговых баз, за 

налоговый период, рубль 

13 % Менее или равна 5 миллионам 

650 тысяч рублей и 15 % Более 5 миллионов 

 

Но не так давно (03.10.2023) на рассмотрение Государственной 

Думы был вынесен проект «О внесении изменения в статью 224 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части введения 

прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц», под 

номером № 450126-8. Этот проект предусматривает более точечную 

установку налоговой ставки в зависимости от дохода граждан и новую 

шкалу можно отобразить в следующей таблице: 

 

Налоговая ставка 
Сумма налоговых баз, за 

налоговый период, рубль 

0 % Менее или равна 360 тысяч 

13 % 360 001 – 5 миллионов 

603,2 тысячи рублей и 15 % 5 000 001 – 10 миллионов 

1 353,2 тысяч рублей и 25 % 10 000 001 – 50 миллионов 

11 353,2 тысяч рублей и 30 % 50 000 001 – 100 миллионов 

26 353,2 тысяч рублей и 35 % Более 100 миллионов 

 

Перед началом рассуждения на тему ранее названного законопроекта 

стоит ещѐ раз вспомнить, что до 1 января 2001 года в Российской 

Федерации действовала прогрессивная шкала налогообложения, но 

«отсечки» на той шкале постоянно менялись (с 1991 по 1999 года было 9 

изменений как границ размеров облагаемого совокупного дохода, 

полученного в календарном году, так и ставок налога). Логично 

предположить, что это было связано с постоянными изменениями в 

экономической политике нашей страны в тот период истории, с уровнем 

инфляции, проведением деноминации в 1998 году, а также с другими 

факторами. Благодаря этому можно сказать, что наша страна уже имела 

опыт, связанный с расширенной шкалой налогообложения. 

Концепция законопроекта же сводится к тому, чтобы перестать 

взымать налоги с лиц, имеющих низкие доходы, но значительно увеличить 

налоговые отчисления с лиц, имеющих высокий и сверхвысокий доход. 

Стоит обратиться к статистике, за 2022 год медианная заработная плата в 

РФ составила 40 368 рублей[1]. Отсюда получаем, что медианногодовая 

зарплата составляет 484 416 рублей. Можем округлить до 500 тысяч 

рублей, так как не только заработная плата входит в сумму налоговых баз. 

То есть, при принятии этого закона, положение среднего гражданина 

нашей страны не изменится, ведь он как платил 13 процентов налога, так и 

продолжит. Одновременно с этим положение малообеспеченных граждан 

улучшится (если гражданин, имеющий средний доход 20 тысяч рублей в 
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месяц сейчас за год получит 208,8 тысяч рублей то, при принятии 

законопроекта он получит 240 тысяч рублей). Однако, для граждан, 

имеющих доход свыше ~833 334 рублей в месяц, ситуация в корне 

противоположная. Представим гражданина среднемесячный доход 

которого составляет 834 тысячи рублей. Если сейчас он получает за год  

7 954,3 тысячи рублей, то после принятия этого закона – 6 545 250 рублей. 

Гражданин теряет 1 409 050 рублей. 

Субъекты права законодательной инициативы утверждают, что 

реализация предлагаемого законопроекта позволит не только повысить 

доходы мало- и среднеобеспеченных групп населения (хотя ранее мы 

показали, что это вряд ли отразится на среднеобеспеченных группах 

населения), смягчить социальное неравенство, но и увеличить налоговые 

поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации[2]. 

Логично, что данный законопроект в действительность может увеличить 

налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ, но считаем 

обоснованным рассмотреть и другие потенциальные последствия принятия 

этого законопроекта. 

Можно предположить, что такие действия приведут к следующим 

потенциальным проблемам: 

 риск учащения уклонения от уплаты налогов. 

Логично, что любой человек стремится сохранить свои средства от 

кого бы то ни было, в том числе и от государства. По данным опроса ООО 

"Хэдхантер" 19 процентов россиян получают так называемую «серую» 

зарплату (то есть часть заработной платы они получают официально, а 

часть – в обход законодательства) и 10 процентов наших сограждан 

получают «чѐрную» (полностью не официальную) зарплату[1]. Ранее, в 

2020 году, глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов 

заявил, что «примерно 30-40% россиян получают неофициальную «серую» 

зарплату»[2] (то есть часть зарплаты работники получают официально, а 

часть – в обход законодательства). Логично предположить, что ещѐ больше 

граждан, после увеличения ставки для них, решат преступить закон. Это 

можно было бы решить ужесточением контроля. Можно справедливо 

заметить то, что мы говорим про людей, имеющих доходы превышающие 

5 миллионов рублей в год – это, скорее всего предприниматели, а не 

обычные работник. Отсюда вытекает следующая потенциальная проблема: 

 смена юрисдикций компаний. 

Ведь этот налог облагает не только заработную плату, но и, 

например, доходы от долевого участия[3] (что именно входит в 

совокупность налоговых баз, в отношении которой применяется налоговая 

ставка, предусмотренная пункте 1 статьи 224 части второй Налогового 

Кодекса РФ закреплено в пункте 2.1 статьи 210 части второй Налогового 

Кодекса РФ). Из-за этого многие компании, которые не привязаны именно 

к нашей стране по какой-либо причине (сложно представить как Сбербанк, 

который практически всю свою деятельность осуществляет в РФ или 

Новатэк, который добывает ресурсы из недр нашей страны сменит 
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юрисдикцию на другую страну) могут решить перебраться в зону более 

щадящего налогообложения. Особенно остро это может касаться IT-

компаний, ведь они практически полностью обособлены, например 

продукцией зарегистрированного в Москве АО «Лаборатория 

Касперского» пользуются по всему миру и при давлении такие компании, 

конечно же понеся некоторые издержки, могут перебраться в другие 

страны. Эту проблему можно было бы решить дополнительными льготами 

для компаний, которые потенциально могут перебраться в другую страну, 

но тогда, разумеется, прирост в казну будет не так значителен. Перейдѐм к 

следующей потенциальной проблеме: 

 разница доходов граждан между регионами. 

Тут можно оспорить тезис о заботе о малообеспеченных слоях 

населения. Заработные платы даже на примерно одинаковых должностях 

от региона к региону могут разниться. Так, например в Чукотском АО 

средняя зарплата за 2022 год составила ~157 364 рубля, а в Республике 

Ингушетия – ~32 749 рублей[1]. Схожие различия наблюдаются и с ценами 

на товары и услуги, которые могут быть в несколько раз дороже в 

Анадыре, чем в Магасе. Логично предположить, что и понимание 

«малообеспеченности» разнится от региона к региону и человек, живущий 

на доходы малообеспеченного из Чукотки будет себя не плохо чувствовать 

в Ингушетии. Эту проблему можно было бы решить, привязав пороги 

сумм налоговых баз за налоговый период к кому-то показателю региона, 

например к прожиточному минимуму (Чукотский АО – 39 172 рубля для 

трудоспособного населения[2]; Республика Ингушетия – 14 729 рублей для 

трудоспособного населения[2]). Перейдѐм к последней потенциальной 

проблеме: 

 не стабильность законодательства 

Конституционный суд утверждает, что ухудшение положения 

налогоплательщика, должно осуществляться таким образом, чтобы 

соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям 

государства, который предполагает сохранение разумной стабильности 

правового регулирования и недопустимость внесения произвольных 

изменений в действующую систему норм[2]. Учитывая, что изменения в 

этой части были недавно (01.01.2021), в случае столь кардинального 

изменения принцип стабильности правового регулирования будет 

нарушен. Эту проблему можно было бы решить созданием переходного 

периода. 

Хотелось бы также отметить, что Правительство законопроект не 

поддержало[1].  
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***** 

В настоящее время в России существует множество проблем, 

связанных как с домашними, так и с бездомными животными. Например, 

безответственное обращение хозяев со своими питомцами, огромное 

количество безнадзорных животных, существование «разведенцев», 

которые не проходят официальную регистрацию. Для урегулирования 

отношений в области обращения с животными государству необходимо 

принимать соответствующие нормативно-правовые акты, к которым, 

безусловно, можно отнести введение налога на домашних животных. 
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В Российской Федерации в 2020 году уже обсуждалось введение 

налога или сбора с владельцев домашних животных. Мэр Якутска Сардана 

Авксентьева отмечала, что денежный сбор должен повысить 

ответственность владельцев домашних животных за содержание своих 

питомцев. Также в ходе обсуждения проблем, связанных с регулированием 

численности безнадзорных животных, было отмечено, что в Якутске 

затраты на отлов, содержание, вакцинацию, чипирование и выпуск на волю 

каждой собаки составляют 14,5 тысячи рублей. Причем все затраты 

ложатся на бюджет [1]. 

Однако данная инициатива была раскритикована Владимиром 

Бурматовым – первым заместителем председателя комитета 

Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране 

окружающей среды. Он утверждал, что люди начнут выбрасывать своих 

домашних животных на улицу, если им придется платить за них налоги [2]. 

Анализируя вышеуказанные точки зрения, можно сделать вывод о 

том, что обе из них являются верными. Поскольку на данный момент в 

России остро стоит проблема безнадзорных животных, которую можно 

решить при помощи введения налога на домашних животных. Однако, при 

этом не все владельцы способны и готовы платить за своих питомцев, и это 

повлечет за собой рост бездомных животных. Все указывает на то, что в 

нашем государстве необходимо полностью менять подход в области 

обращения с животными. 

Для того, чтобы введение налога на домашних животных стало 

реальным, необходимо провести реформирование системы содержания и 

разведения животных в России. Во-первых, учет животных должен стать 

обязательным, что можно осуществить посредством чипирования, либо 

иными методами, успешно действующими в других государствах.  

Образцовой страной в области обращения с животными можно 

назвать Германию, поскольку в 2021 году специалисты компании Mars 

Petcare провели международное исследование для оценки уровня 

бездомности кошек и собак по всему миру. Результаты определяются в 

индексах от 0 до 10 на основе данных, собранных по трем основным 

направлениям. По итогам сбора данных, в общем рейтинге с результатом в 

5,2 балла Россия заняла пятое место, лидером по решению проблемы 

бездомности домашних животных стала Германия (8,6 баллов), а 

наименьший результат показала Индия (2,4 балла) [3]. 

В Германии все животные обязаны быть зарегистрированы в 

налоговом органе по месту жительства хозяина, подтверждением чего 

является Hundemarke – регистрационный номер на жетоне или подвеске, 

который обязательно размещается на ошейнике животного во время 

прогулки. За несоблюдение данного правила хозяин облагается штрафом. 

Во-вторых, необходимо ввести запрет на разведение животных 

лицам, не зарегистрированным должным образом. Питомники, 

занимающиеся разведением собак, должны быть зарегистрированы в 

Российской кинологической федерации. Однако на данный момент в 
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России не существует единой организаций, которая бы могла 

контролировать деятельность кошачьих питомников. В связи с чем 

государство должно стать инициатором создания такого органа и 

регламентировать его деятельность.  

«Разведенцы» продают животных по более низким ценам чем 

специализированные питомники, что приводит к приобретению животных 

людьми, которые не в состоянии содержать своего питомца. Данный факт 

влечет за собой увеличение количества бездомных животных в России, 

поскольку люди не всегда готовы тратить большие суммы на дальнейшее 

содержание. Такой запрет намного упростит систему регистрации 

животных, поскольку, например, РКФ обязывает питомники делать 

метрику щенка, которая находится в открытом доступе [4]. 

В-третьих, регистрация животных (чипирование) позволит 

отслеживать недобросовестных хозяев, которые избавятся от своих 

животных. Это в свою очередь даст возможность правоохранительным 

органам применять ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(жестокое обращение с животными) [5] и привлекать виновных к 

ответственности. 

В-четвертых, активное создание и финансирование приютов 

государством позволит отойти от существующей программы «Отлов, 

стерилизация, вакцинация и выборочный возврат безнадзорных животных 

в среду обитания» и направить усилия на содержание животных в приютах 

для дальнейшего поиска хозяина. 

В российской Федерации на данный момент невозможно выполнить 

главное условие для функционирования рассматриваемого налога – 

осуществить регистрацию абсолютно всех животных. Поэтому данный 

процесс должен происходить постепенно с соблюдением всех 

вышеперечисленных условий, т.е. необходимо избавиться от 

бесконтрольного разведения и улучшить ситуацию с уровнем 

безнадзорных животных. В дальнейшем это позволит государству 

контролировать распространение домашних питомцев и регулировать факт 

регистрации приобретенного животного. 

Без введения вышеуказанных реформ в России введение налога на 

домашних животных не будет целесообразным, поскольку приведет лишь к 

усугублению существующих проблем. Однако при достижении должного 

уровня в области обращения с животными рассматриваемый налог 

является необходимым. 

Налог на домашних животных в перспективе должен стать прямым 

налогом, поступающим в доходы местных органов государственной 

власти. Цель данного налога – защита животных, а также укрепление 

нравственности, соблюдение принципов гуманности, обеспечение 

безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с 

животными.  

На должном уровне развития системы законодательства и 

правосознания граждан в области обращения с животными налог станет 
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определенным сдерживающим фактором, который не позволит людям 

покупать себе домашнего питомца, если они не способны содержать его по 

тем или иным причинам. Уход за животным требует больших финансовых 

вложений, именно поэтому налог должен быть большим, а процедура 

покупки животного сложной, чтобы избежать проблемы безответственного 

обращения с животными. 

Плательщиками налога на домашних животных будут признаваться 

физические и юридические лица. Объект налогообложения – владение 

домашними животными с момента их приобретения и регистрации. 

Налоговой базой будет признаваться количество домашних питомцев в 

зависимости от их вида (для собак – подразделяется на безопасные и 

потенциально опасные породы, устанавливаемые Постановлением 

Правительства РФ от 29.07.2019 N 974 "Об утверждении перечня 

потенциально опасных собак" [6]). Налоговым периодом налога за 

владение домашними животными признается календарный год. Налоговая 

ставка будет единой отдельно для собак и отдельно для кошек, поскольку 

условия содержания и степень ответственности хозяина не зависит от 

размера животного. Налог на первую собаку – 10 тыс. рублей, на каждую 

последующую 15 тыс. рублей, на кошку – 7 тыс. рублей, а на каждую 

последующую 10 тыс. рублей. Размер налога на собаку потенциально 

опасной породы – 20 тыс. рублей. Уплата налога производится 

плательщиками путем внесения сумм налога в местные органы. Прием 

сумм налога за владение собаками и их перечисление в бюджет не позднее 

27-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом [7, с. 

228-230]. 

Право на налоговую льготу будут иметь следующие категории 

налогоплательщиков:  

 государственные органы, использующие служебных собак в 

своей деятельности; 

 инвалиды по зрению I и II группы в возрасте от 18 лет, 

содержащие собаку-поводыря; 

 приюты для бездомных животных; 

 физические лица, осуществляющие свою добровольческую 

деятельность в сфере организации и предоставления помощи 

безнадзорным и приютским животным (обозначатся термином 

«зоозащитник»). 

Органы местного самоуправления в свою очередь будут 

распоряжаться полученными средствами для осуществления следующих 

целей: 

1. Строительство специализированных парков и площадок для 
выгула домашних питомцев; 

2. Установка контейнеров и стоек с пакетами для сбора 

биологических отходов; 

3. Создание новых и финансовая поддержка уже существующих 
муниципальных приютов для животных; 
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4. Финансирование мероприятий по отлову безнадзорных животных 
[8, с. 233-235]. 

Таким образом, налог на домашних животных уже успешно 

применяется во многих зарубежных странах. Однако наше государство 

пока не готово к такой законодательной инициативе, поскольку введение 

налогообложения домашних животных возможно только в перспективе при 

достаточной подготовке законодательной базы, инфраструктуры и 

общественного мнения. 

Введение рассматриваемого налога приведет к положительным 

результатам для государства, налогоплательщиков и населения в целом. 

Например: для государства – пополнение бюджета, упрощение 

распределения денежных средств на развитие инфраструктуры для собак, 

отсутствие необходимости выделения средств из бюджета на содержание 

приютов для бездомных животных.  

Для налогоплательщиков – строительство специальных площадок и 

парков для выгула собак, установка автоматов с мешками для уборки и 

водой для животных, упрощение поиска потерявшегося питомца благодаря 

чипированию, оказание помощи бездомным животным посредством 

уплаты налога.  

Для населения – повышение культуры общества и ответственности, 

сокращение количества бездомных животных, повышение уровня чистоты 

за счет развития инфраструктуры для выгула животных. 
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***** 

Инициативное бюджетирование является новой и перспективной 

практикой, которая активно применяется во многих странах мира в 

качестве механизма вовлечения граждан и заинтересованных сторон в 

процесс принятия решений и распределения бюджетных ресурсов на 

местном уровне. Эта практика призвана удовлетворить потребности и 

ожидания жителей конкретных муниципалитетов и сделать 

государственное финансирование более прозрачным и ответственным. 
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В данной научной статье будет сконцентрировано внимание на 

преимуществах, недостатках инициативного бюджетарования, а также 

перспективах его развития. Основная цель данной статьи – предоставить 

всестороннее представление о роли инициативного бюджетирования в 

местной политике. В статье будут выявлены основные преимущества и 

проблемные вопросы, с которыми сталкиваются муниципалитеты при 

внедрении инициативного бюджетирования, а также предложены 

рекомендации для успешной реализации этого подхода. 

Под инициативным бюджетированием понимается совокупность 

разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по 

решению вопрос местного значение при непосредственном участии 

граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных 

средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных 

проектов. Также понятие инициативного бюджетирования можно 

определить как механизм определения приоритетов в расходовании 

бюджетных средств с участием инициативных групп граждан. [2, с. 4]. 

Неразрывно связанным с данным термином является понятие практик 

инициативного бюджетирования. Это совокупность процедур организации 

участия граждан в инициативном бюджетировании на территории субъекта 

РФ, одного или нескольких муниципальных образований, определенная 

нормативным правовым актом и методической документаций по еѐ 

реализации на определенной территории. [2, с. 8]. 

Инициативное бюджетирование существует как относительно 

молодое явление в Российской Федерации. В России первые примеры 

инициативного бюджетирования были представлены в 2007 году. Однако 

законодательное регулирование этого механизма было фрагментарным и 

применялось только на региональном и местном уровнях на протяжении 

последующих лет. В 2020 году была создана правовая база для 

инициативного бюджетирования как одной из форм взаимодействия 

местных администраций с гражданами. Поправки были внесены в 

Федеральный закон "Об общих принципах местного самоуправления" от 

06.10.2003 № 131-ФЗ и Бюджетный кодекс РФ. Эти правовые документы 

стали основными в области инициативного бюджетирования. 

Принятие поправок решило несколько задач, в том числе закрепило 

законодательно право муниципальных образований на осуществление 

инициативных проектов и регионов на их субсидирование. Было 

определено место инициативных платежей в системе бюджетных доходов, 

созданы условия для введения самообложения на территориях без статуса 

муниципального образования. Министерство финансов разработало 

методические рекомендации по использованию различных моделей 

инициативного бюджетирования, учитывая размеры, структуру и 

население территории муниципального образования. В частности, 

поправки включили в себя следующие изменения. Во-первых, расширился 

круга лиц, имеющих право инициативы. Теперь инициативное 

бюджетирование могут предложить не только граждане, но и организации, 
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включая некоммерческие и общественные организации. Во-вторых, была 

упрощена процедуры получения информации о проведении инициативного 

бюджетирования. Для участия в данном процессе достаточно будет 

получить необходимую информацию от органов местного самоуправления. 

В-третьих, установились обязательства проведения консультаций с 

гражданами и заинтересованными сторонами при формировании и 

реализации инициативного бюджета. Таким образом, граждане и 

организации будут вовлечены в процесс принятия решений по 

распределению бюджетных средств. В-четвертых, установилось право 

получения информации о ходе реализации инициативного бюджета и его 

результатов. Это обеспечит прозрачность и открытость процесса 

инициативного бюджетирования. 

Таким образом, поправки в Федеральный закон " Об общих 

принципах местного самоуправления" усиливают правовую базу 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации и способствуют 

развитию активного участия граждан и организаций в принятии решений о 

распределении бюджетных средств на местном уровне. 

Инициативное бюджетирование – это механизм, позволяющий 

гражданам и общественным организациям участвовать в определении 

направлений расходования бюджетных средств на местах. Оно 

предполагает вовлечение граждан в процесс принятия решений по 

вопросам местного значения, что позволяет повысить уровень доверия к 

власти и улучшить качество жизни населения. Касаясь вопроса 

инициативного бюджетирования, следует отметить преимущества и 

недостатки данного направления. 

Одним из самых главных преимуществ, следует назвать участие 

граждан в принятии решений. Инициативное бюджетирование позволяет 

гражданам влиять на то, как расходуются средства бюджета, что 

способствует повышению уровня доверия к органам власти, а также 

увеличению роли гражданского общества в жизни государства. С 

помощью инициативного бюджетирования реализуются проекты, которые 

действительно нужны обществу, тем самым повышается уровень 

полезности данных проектов, и средства из бюджета расходуются, 

действительно улучшая качество жизни граждан. В процессе реализации 

проектов инициативного бюджетирования может возникнуть 

экономическая активность, что способствует созданию новых рабочих 

мест и развитию малого и среднего бизнеса. Ещѐ одним преимуществом 

инициативного бюджетирования является возможность привлечения 

дополнительных источников финансирования, что увеличит объем 

доступных средств для реализации проектов. 

Теперь необходимо обратить внимание на недостатки. Первым 

можно отметить сложность реализации, причем как со стороны 

государства, так и со стороны граждан. Инициативное бюджетирование 

сложный процесс, требующий определенной правовой культуры граждан, 

а от органов власти определенный уровень компетентности в данном 
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вопросе. В этом процессе, как правило, принимает участие активная часть 

населения, что в среднем равно примерно 1% населения муниципального 

образования. Это очень низкие показатели, которые следует увеличивать, 

для эффективной работы механизма инициативного бюджетирования. Еще 

одним недостатком можно считать относительную новизну этого явления в 

Российской Федерации, из-за чего законодательно этот процесс 

недостаточно регламентирован, а также на практике реализация проходит 

в достаточно скудных масштабах. Отсюда вытекает проблема замкнутости 

инициативного бюджетирования в рамках муниципального уровня, когда 

вопросы межмуниципального регулирования остаются нерешенными.  

Инициативное бюджетирование, безусловно, развивающийся 

механизм, который требует доработки в некоторых областях. Путем 

вовлечения граждан, в том числе социально незащищенных слоев 

населения, в проекты инициативного бюджетирования будут наиболее 

эффективно реализовываться сами проекты и формироваться общественно 

активные группы населения в муниципальных образованиях.  

Так как одной из проблем инициативного бюджетирования является 

недостаточная компетентность государственных и муниципальных 

служащих. Необходимо стимулировать работу именно муниципалитетов с 

помощью региональных (вышестоящих) органов к реализации 

собственных практик, которые будут осуществляться по их собственным 

правилам. Поддерживать этот механизм стоит путѐм поощрения с 

помощью бюджетных грантов.  

В настоящее время технология инициативного бюджетирования 

ограничена возможностью реализации только недорогих муниципальных 

проектов в пределах одного бюджетного цикла. Это препятствует 

разработке и строительству значительных инфраструктурных или 

социальных объектов. Поэтому регионам следует предоставить 

возможность увеличить стоимость проектов и разрешить реализацию 

проектов с более длительными сроками, превышающими один бюджетный 

цикл. Устранение этих проблем расширит участие населения в данном 

процессе. 

Таким образом, инициативное бюджетирование является 

эффективным инструментом, который позволяет активно включить 

граждан в процесс принятия решений по распределению государственного 

бюджета. Оно способствует повышению прозрачности и открытости 

бюджетного процесса, а также улучшает качество принимаемых решений. 

Участие граждан в инициативном бюджетировании повышает их правовую 

культуру, а также способствует социальному включению и развитию 

местного самоуправления. Тем не менее, для успешной реализации 

инициативного бюджетирования необходимо обеспечить 

информационную поддержку и подготовку участников, а также установить 

механизмы отслеживания и оценки результатов. В целом, инициативное 

бюджетирование является важной составляющей демократического 

управления и способствует развитию гражданского общества. 
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Перспективы развития инициативного бюджетирования включают его 

усовершенствование и расширение областей применения, что позволит 

государству достичь более высоких результатов и улучшить 

эффективность своей деятельности. 
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***** 

Налоговое право – это совокупность правовых норм, направленных 

на регулирование общественных отношений по установлению, введению и 

взиманию налога путем императивного метода воздействия на 

соответствующих субъектов. Возникающие правовые отношения 
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складываются между государством, налогоплательщиками и иными 

обязанными лицами.  

Одной из основных функций налогового права является фискальная, 

которая подразумевает обеспечение формирования и мобилизации 

финансовых ресурсов государства. Кроме того, налоговое право выполняет 

распределительную функцию, которая означает перераспределение 

доходов между различными категориями граждан, способствует созданию 

общественного блага.  

Конституция РФ закрепляет в своем содержании ряд обязательств со 

стороны государства. Так, в ч.1 ст.7 Конституции РФ указывается 

следующее положение: «Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека» [1]. Налоговое право 

содержит в себе механизм, направленный на реализацию данных 

государственных обязательств. Нормы налогового права направлены на 

четкое и слаженное взаимодействие субъектов данных правоотношений, 

которые выступают базисом для выполнения государством намеченных 

целей и задач национальной политики. 

Выполнение законно установленных обязанностей всеми субъектами 

права сможет привести к положительному итогу правового воздействия в 

налоговой сфере. Но довольно часто на практике возникают определенные 

ситуации, негативно влияющие на налоговые правоотношения, как 

правило, это связано с понятием злоупотребления правом, имеющим 

юридическую природу.  

Важно отметить, что налогоплательщик, который выполняет 

обязанности, предусмотренные Налоговым Кодексом РФ (далее – НК РФ), 

не может понести какие–либо негативные последствия [2]. Но 

злоупотребляя своими правами, субъект налогового права способен 

принести вред налоговым правоотношениям путем злоупотребления 

предоставленном ему правом, имеющим юридическую природу. 

Следует сказать, что в юридической действительности не 

выработалось единого подхода к институту злоупотребления правом. 

Понятие «злоупотребление правом» упоминается лишь в статье 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3]. Данное 

положение российского законодательства закрепляет обязательный запрет, 

выражающийся в том, что не допускаются осуществление гражданских 

прав с намерением причинить вред другому лицу, а также, действия в 

обход закона с противоправной целью, иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав. 

Возникает важный вопрос, возможно ли применять положения о 

злоупотреблении правом к налоговым правоотношениям? Однозначный 

ответ дать представляется затруднительным. Важно отметить, что 

Налоговый Кодекс РФ не содержит прямых указаний на невозможность 

применения соответствующей нормы Гражданского Кодекса РФ в сфере 

налогообложения. 
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Можно предположить, что злоупотребление правом в налоговых 

правоотношениях следует понимать как реализацию субъективного права 

в расхождении с его назначением, например, когда лицо использует 

управомочивающие нормы, ущемляя при этом интересы других лиц, 

препятствуя тем самым получению социально значимых благ данными 

субъектами.  

Так, О.А.Поротикова говорит о том, что существование проблемы 

злоупотребления в налоговом праве заключается в том, что 

«противодействие злоупотреблению правом не нашло должного правового 

регулирования в налоговом законодательстве и не содержит механизма 

противодействия в целях минимизации налогов и получения 

необоснованной налоговой выгоды» [4]. Также Ольга Александровна 

подчеркивает, что существует потребность во внесении соответствующих 

поправок и изменений в налоговое законодательство. 

Обращаясь к судебной практике, хочется сказать о Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2017 г. № 39-П, в котором 

указывается на то, что сумма налога, неуплаченного налогоплательщиком 

государству, может рассматриваться как причиненный публично-

правовому образованию вред [5]. Вероятно, здесь подразумевается 

следующее: государство создает специальный план, в соответствии с 

которым определяет цели и задачи своей политики, реализация которой 

непосредственно зависит от четкого поступления ресурсов (налогов) на 

осуществление определенных проектов, не получив нужных средств, 

государство может испытать дополнительные трудности, которые можно 

было бы избежать изначально.  

Ст.54.1 НК РФ «Пределы осуществления прав по исчислению 

налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» 

введенная в действие в 2017 году [6], в определенной степени позволяет 

сформировать мысль о том, что законодатель все-таки допускает попытки 

внедрения института злоупотребления правом в налоговое 

законодательство нашей страны.  

В качестве примера злоупотребления правом со стороны 

налогоплательщика, можно говорить о действиях, направленных на 

уменьшение налоговой базы, неотражение дохода от реализации товаров и 

другое. Такие действия способны нанести ущерб бюджету нашего 

государства.  

Так, ст.54.1 НК РФ очертила границы осуществления прав 

налогоплательщика (п. 1 и п. 2 ст. 54.1 НК РФ) при исчислении ими 

налоговой базы и суммы налоговых платежей. В данной статье говорится о 

том, что не допускается искажения налоговой базы путем отражения 

недостоверных сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах 

налогообложения, отражающихся в соответствующей отчетности. 

Конечно, это положительная динамика в рамках развития института 

злоупотребления правом в налоговых правоотношениях. Но следует 
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увеличить внимание к регулированию данного вопроса в связи с 

возникающей неопределенностью в правоприменительной практике.  

Подводя итог, вышеперечисленным рассуждениям, считаем, что для 

правовой определенности крайне необходимо ввести законодательное 

закрепление института злоупотребления правом в налоговых 

правоотношениях. Реализовать данное предложение предлагается путем 

внесения дополнительных правовых норм в НК РФ, а именно отдельной 

главы 8.1 НК РФ «Злоупотребление правом в налоговых 

правоотношениях», содержащей понятие злоупотребление правом, а также 

нормы, в большей степени поясняющие пределы осуществления 

имеющихся прав у налогоплательщика. Кроме того, при создании данной 

главы необходимо учесть имеющиеся правовые позиции судебной 

практики.  
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Налоговый контроль является важным элементом государственного 

налогового администрирования, он осуществляет ключевую роль в надзоре 

за своевременную уплату налогов. Законодательное определение 

налогового контроля, представленное в ст. 82 Налогового Кодекса 

Российской Федерации (НК РФ), подчеркивает его назначение – контроль 

за соблюдением налогоплательщиками и плательщиками сборов 

законодательства о налогах [1]. Изучение проблем налоговой проверки 

сегодня приобретает ключевое значение, учитывая усиление контроля со 

стороны налоговых органов и повышение требований к финансовой 
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отчетности. Это также способствует соблюдению налогового 

законодательства, предотвращению штрафов и улучшению финансовой 

прозрачности предприятий. 

Налоговый контроль имеет важное значение для обеспечения 

надежного поступления доходов в бюджеты, поддержания финансовой 

дисциплины и осуществления охранительных функций. Формами 

налогового контроля являются налоговые проверки (камеральные и 

выездные), составление отчѐтности о налоговой деятельности и проверки 

данных. Эти меры способствуют соблюдению законодательства, 

предотвращению уклонения от уплаты налогов и поддержанию 

финансовой стабильности государства [2]. 

Общая цель такого налогового мониторинга заключается в 

пресечении налоговых правонарушений и привлечении к ответственности 

виновных лиц [3]. 

Рассматривая систему налогового контроля, в первую очередь стоит 

обратить внимание на налоговые проверки, они необходимы для 

проведения контрольных мероприятий налоговых органов.  

Проблемы в сфере налогового контроля возникают из-за 

необходимости преодоления систематического недополучения налогов, 

нестабильности налогового законодательства и сопротивления 

определенных налогоплательщиков своим налоговым обязательствам. Тем 

не менее, налоговая система страны сталкивается с существенными 

недостатками [1]. 

Так, например, сообщение налоговым органом налогоплательщику 

об отсутствии нарушений и окончании камеральной проверки 

законодательством не предусмотрено. Она завершается автоматически[4]. 

Учитывая, что любая проверка для налогоплательщика обладает фактором 

тревожности, то уведомление об успешном прохождении такого вида 

контроля поможет лицу и в дальнейшем не допускать ошибок в 

декларации и соблюдать правильную форму ее подачи в налоговый орган. 

Для понимания необходимости такого рода контроля со стороны 

налоговых органов, возьмем как пример статистику за 1-е полугодие 2020-

2022годов [5]. 

Из сведений об организации и проведении камеральных и выездных 

проверок по состоянию на 01.07.2022 за 1-е полугодие 2022 года по России 

в целом проведено 28 млн проверок, из них результативных – 1,2 млн 

проверок, с доначислениями на общую сумму 41,4 млрд руб. (налог, пени, 

штраф), в т.ч. налоги – 28,5 млрд руб. 

За 1-е полугодие 2021 года по России в целом проведено 44,7 млн 

проверок, из них результативных – 1,4 млн проверок, с доначислениями на 

общую сумму 34,4 млрд руб. (налог, пени, штраф), в т.ч. налоги –  

21,3 млрд руб. За аналогичные периоды: 2020 года было проведено –  

31,6 млн проверок, из них результативных – 9,5 млн с доначислениями 

14,6 млрд руб. (налог, пени, штраф), в т.ч. налоги – 9 млрд руб. За  

6 месяцев 2021 года проведено по России всего 2 982 проверки 
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организаций, из результативных – 2 857 проверок на общую сумму 

доначислений 132,5 млрд руб. (из них налоги – 88,5 млрд руб.) или в 

среднем 46,4 млн руб. (в т.ч. налогов – 31 млн руб.) доначислений на  

1 проверку. В 2020 году за 6 месяцев проведено 1 535 проверок, из них 

результативных – 1 486 на общую сумму доначислений 44,8 млрд руб. 

(31,5 млрд руб. – налоги) или в среднем 30,2 млн руб. доначислений на 1 

проверку. Небольшое количество выездных проверок в 2020 году вполне 

объяснимо, т.к. во ІІ квартале 2020 года действовал мораторий на 

выездной контроль[5]. 

Приведенная статистика показывает, что институт налоговых 

проверок в стране имеет ряд недостатков, а именно [6]: 

1.  Сложности при внедрении новаторских методов, в том числе 

налогового мониторинга, выделяют трудности в обучении 

квалифицированных налоговых экспертов. 

2.  Ориентация на фискальные аспекты налогового контроля 

стимулирует злоупотребление полномочиями и акцентирует внимание на 

взимании штрафов, а не на поощрении развития предприятий. 

3.  Недостаток четкой процедуры и унифицированных критериев 

для налоговых проверок приводит к увеличению налоговых споров и 

подрывает доверие к налоговым инспекциям. 

4.  Низкий уровень налоговой грамотности участников, 

обусловленный недостаточной осведомленностью, создает трудности для 

эффективной работы системы налогового контроля. 

5.  Постоянные изменения в налоговом законодательстве вносят 

нестабильность, усложняя поддержание стабильности и предсказуемости в 

налоговой сфере.  

Совершенствование каждого элемента налогового контроля 

представляет собой ключевой момент в повышении эффективности 

налоговых проверок в целом.  

Для разрешения приведенных проблем можно предложить 

некоторые рекомендации [7]: 

1.  Обучение и подготовка сотрудников налоговых органов: 

–  Внедрение системы продвинутого обучения для налоговых 

специалистов, включая использование современных методов, таких как 

виртуальные тренировки и кейс-задачи. 

–  Поддержка программ профессионального развития для 

налоговых экспертов с акцентом на новаторские методы контроля. 

2.  Стимулирование Развития предприятий: 

–  Разработка системы поощрений для предприятий, 

сосредотачивающей внимание на стимулировании экономического роста и 

социальной ответственности, а не исключительно на штрафах. 

3.  Унификация и четкость процедур: 

– Создание стандартизированных процедур и единой системы 

критериев для налоговых проверок, чтобы уменьшить возможность 

разногласий и усилить доверие к процессу. 
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4.  Повышение налоговой грамотности: 

– Расширение образовательных программ для бизнес-сообщества и 

граждан с целью повышения понимания налоговой системы и 

обязанностей. 

5.  Стабильность законодательства: 

– Введение механизмов, способствующих более предсказуемым 

изменениям в налоговом законодательстве, чтобы уменьшить 

нестабильность и обеспечить лучшую адаптацию предприятий. 

– Продолжение улучшения законодательной и нормативной базы 

налогового администрирования, обеспечивая налоговым органам широкие 

полномочия для воздействия на недобросовестных налогоплательщиков. 

6.  Эффективные методы проверок: 

–  Применение индивидуальных форм, приемов, а также методов 

налоговых проверок, основанных на четко разработанных процедурах и 

прочной законодательной базе. 

7.  Оптимизация процессов: Определение случаев, когда могут 

потребоваться дополнительные документы, и создание закрытого перечня 

таких документов. 

8.  Усиление взаимодействия: Усиление взаимодействия налоговых 

органов с правоохранительными и другими органами, в том числе 

создание системы поощрений для поддержания качественного состава 

инспекций и мотивации сотрудников. 

Решение озвученных проблем становится неотъемлемым этапом в 

строительстве прозрачной и эффективной налоговой системы, 

обеспечивающей надежные поступления налогов в бюджеты и 

учитывающей интересы налогоплательщиков. Усовершенствование 

налоговой системы России выступает важным катализатором ускоренного 

развития страны. 

В заключение, проблемы, связанные с налоговой проверкой как 

важным инструментом налогового контроля, требуют комплексного 

решения. Это включает не только усовершенствование законодательства и 

методологии проверок, но и активные шаги по повышению 

профессиональной квалификации налоговых специалистов. Решение этих 

вопросов становится ключевым этапом формирования справедливой и 

эффективной налоговой системы, способствуя не только наполнению 

бюджетов, но и поддерживая развитие экономики и баланс между 

интересами государства и налогоплательщиков. 
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Аннотация: в данной статье описан новый, введенный в 2023 году 

единый налоговый платеж. В ходе исследования автор обращает 

внимание влияние единого налогового платежа на бизнес, будут 

рассмотрены положительные и отрицательные стороны. Результаты 

исследования предоставляют важные практические рекомендации для 

бизнес-сообщества, законодателей и экономических аналитиков, 

обогащая дискуссию о роли единого налогового платежа в современной 

налоговой системе и его воздействии на экономику. 

Ключевые слова: единый налоговый платеж, единый налоговый 

счет, платѐж, налоговый орган, отчетность, налоговая система. 
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Udodova Victoria Sergeevna 
 

Abstract: this article describes the new single tax payment introduced in 

2023. During the study, the author draws attention to the impact of a single tax 

payment on business; the positive and negative aspects will be considered. The 

results of the study provide important practical recommendations for the 

business community, legislators and economic analysts, enriching the debate 

about the role of the single tax payment in the modern tax system and its impact 

on the economy. 

Keywords: single tax payment, single tax account, payment, tax authority, 

reporting, tax system. 

***** 

Единый налоговый платѐж (ЕНП) – общая сумма налогов и взносов, 

которые налогоплательщик должен уплатить за период и которые он 

перечислил на единый налоговый счѐт. 

ЕНП – это не система налогообложения, а новый порядок уплаты 

налогов. При нѐм налогоплательщики заранее кладут деньги на свой 
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единый налоговый счѐт. Налоговая списывает нужную сумму с этого счѐта 

в день уплаты. 

Единый налоговый счет – это счет, на котором аккумулируются в 

единую сумму все обязанности, имеющиеся у налогоплательщика, 

который должен перечислить на этот счет по единым реквизитам деньги – 

единый налоговый платеж. Когда наступит срок уплаты налогов, 

налоговый орган сам снимет деньги с этого счета и распределить их на 

конкретные налоги, сборы, взносы, а также на пени и штрафы перед 

бюджетом (если такие есть). 

Единый налоговый платеж (ЕНП) включает в себя ряд налогов, 

сборов и взносов, но не все. Те налоги и сборы, которые не входят в состав 

ЕНП, должны быть уплачены отдельно по соответствующим реквизитам. 

Итак, в составе ЕНП подлежат уплате [2]: 

1.  Налог на прибыль. 

2.  Налоги при применении специальных налоговых режимов, таких 

как УСН, АУСН, ПСН, и ЕСХН. 

3.  Налог на добавленную стоимость (НДС), за исключением НДС 

при импорте из стран Евразийского экономического союза. 

4.  Имущественные налоги, включая транспортный и земельный 

налоги, а также налог на имущество. 

5.  Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за сотрудников, за 

исключением НДФЛ с выплат иностранным работникам, работающим на 

патенте. 

6.  Страховые взносы, исключая взносы на страхование от 

несчастных случаев и др. 

Следующие налоги и сборы можно уплачивать как в составе ЕНП, 

так и по отдельным реквизитам [3]: 

1.  Налог на профессиональный доход (НПД). 

2.  Сбор за пользование объектами животного мира. 

3.  Сбор за пользование объектами водных биоресурсов. 

Следующие налоги и сборы должны быть уплачены по отдельным 

реквизитам [2]: 

1.  НДФЛ с выплат иностранным работникам, работающим на 

патенте. 

2.  Взносы на травматизм для сотрудников. 

3.  Государственные пошлины, если суд не выдал исполнительного 

документа. 

4.  Административные штрафы. 

Распределять средства с единого счета инспекция будет на 

основании совокупной обязанности. Например, 25 марта компания подала 

декларацию по упрощенной налоговой системе за прошлый год. Сумма к 

доплате из декларации включается в совокупную обязанность, а 28 марта 

списывается с ЕНС в счет уплаты налога при УСН. 

Списывать деньги инспекция будет в определенной 

последовательности: сначала недоимки, затем текущие налоги (авансы, 
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сборы, взносы), далее в указанной последовательности пени, проценты, 

штрафы. 

С 2023 года в России вступают в силу новые сроки уплаты налогов, 

взносов и подачи отчетности. Основные изменения включают следующее 

[2]: 

1.  Единый срок уплаты налогов и взносов станет 28 числа каждого 

месяца. Отличие будет только в месяцах: 

 Для налога на имущество организаций, транспортного и 

земельного налогов будут авансовые платежи до 28 апреля, 28 июля и 28 

октября, а налог за прошедший год следует уплатить до 28 февраля 

следующего года. 

 Налог на упрощенной системе (УСН) должен быть уплачен в 

виде авансовых платежей до 28 апреля, 28 июля и 28 октября. Для 

организаций налог за истекший год следует уплатить до 28 марта 

следующего года, а для индивидуальных предпринимателей – до 28 апреля 

того же года. 

 НДС должен быть уплачен до 28 числа каждого месяца. 

 Взносы за сотрудников следует уплачивать до 28 числа каждого 

месяца. 

 Налог на прибыль подразумевает авансовые платежи до 28 числа 

каждого месяца или до 28 числа, следующего за отчетным кварталом. 

Налог за прошедший год нужно уплатить до 28 апреля следующего года. 

 НДФЛ, удержанный с выплат сотрудникам с 23 числа 

предыдущего месяца по 22 число текущего, должен быть уплачен до  

28 числа текущего месяца. В случае, если налог был удержан с 1 по  

22 января, оплата должна быть произведена до 28 января, а налог, 

удержанный с 23 по 31 декабря, – до последнего рабочего дня декабря. 

 С 2023 года НДФЛ нужно удерживать с каждой выплаты 

работникам: как с аванса, так и с суммы за вторую половину месяца. До 

этого, до 2023 года, налог с обоих частей удерживался из суммы за вторую 

половину месяца. 

2.  Новые сроки подачи отчетности предусматривают, что 

декларации и расчеты должны быть поданы до 25 числа. 

Трудности, с которыми столкнулся малый и средний бизнес был 

связан с заполнением уведомлений на уплату налогов и сверкой расчетов. 

Муниципалитеты также сталкиваются с существенным снижением 

поступлений по НДФЛ, что является основным источником доходов для 

них. Помимо всего прочего трудности подобного рода испытывают 

региональные бюджеты. УФНС России по Томской области подтвердил 

снижение поступлений по НДФЛ, налогу на прибыль и УСН в первом 

квартале 2023 года. Поступления по акцизам и имущественным налогам, 

однако, продемонстрировали рост [6]. 
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Олег Громов, председатель комиссии по налогам Томской области, 

подчеркнул необходимость доступности информации налоговых органов 

для органов местного самоуправления [6]. 

Екатерина Собканюк, председатель комиссии по бюджету Томской 

области, считает о том, что крупные предприятия строительной отрасли 

находят удобство в работе с ЕНС, в то время как небольшие компании 

сталкиваются с трудностями. Руководители малых компаний отмечают 

недостаток штата бухгалтеров и их квалификации. Они также выражают 

нехватку личных кабинетов в системе для ведения работы и получения 

информации. Олег Громов поддерживает эту позицию, отмечая, что у 

малого бизнеса объем работы с документами не уменьшился [6]. 

Предложение об усилении взаимодействия с налогоплательщиками 

по корректности заполнения уведомлений на уплату налогов, а также о 

проведении дополнительной работы с налогоплательщиками, получило 

поддержку членов парламентских комиссий. Также в решение вошла 

рекомендация областной администрации проработать вопрос доступа к 

сведениям ФНС для органов местного самоуправления. 

Единый налоговый платеж (ЕНП) – это налоговая система, введенная 

в России, которая позволяет индивидуальным предпринимателям и 

самозанятым лицам уплачивать налог на свой доход в виде 

фиксированного процентного соотношения.  

ФНС решила исключить проблему так называемых невыясненных 

платежей, когда деньги из-за неправильно оформленных документов не 

поступали в бюджет, приходилось разыскивать платежи и выяснять, какое 

обязательство хотел закрыть плательщик. 

Служба с помощью специальной системы платежи видит 

моментально и, соответственно, дальнейшие действия, например, 

разблокировка счетов проходят очень быстро, буквально в течение одного 

дня. Также сократился и срок возврата денежных средств из бюджета – 

один день. Кроме того, отныне плательщик может воспользоваться своей 

переплатой в пользу третьего лица, что раньше делалось намного сложнее 

[3]. 

Тульская область выбрана центром компетенций. У нас век 

цифровизации – все денежные средства, поступающие от 

налогоплательщиков, аккумулируются в налоговых органах, ежедневно 

происходит распределение по бюджетам. Раньше казначейство получало 

платежи от каждого налогоплательщика по каждому из налогов. Сегодня 

ФНС формирует в разы меньше платежек – сводит все данные и едиными 

документами доводит до Управления Федерального казначейства по 

Тульской области. Затем уже происходит распределение. Ни один из 

бюджетов никак не страдает и получает все средства [3]. 

Рассмотрим плюсы и минусы данной системы, а также возможные 

улучшения. 

Положительные стороны ЕНП [4]: 
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1.  Простота: ЕНП упрощает процесс уплаты налогов для 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц. Им не нужно 

вести сложную бухгалтерию и подавать множество отчетов. 

2.  Поощрение предпринимательства: система может стимулировать 

предпринимательскую активность и уменьшить теневой сектор экономики. 

3.  Фиксированный налог: индивидуальные предприниматели знают 

заранее, сколько им нужно уплатить, что облегчает планирование. 

Отрицательные стороны ЕНП [5]: 

1.  Необходимость учета доходов: система требует, чтобы 

индивидуальные предприниматели вели точный учет своих доходов. Это 

может быть сложно для некоторых. 

2.  Ограниченные вычеты: в системе ЕНП ограничены вычеты и 

льготы, что может привести к более высокому налоговому бремени для 

определенных категорий предпринимателей. 

3.  Неравенство: система ЕНП не всегда справедливо учитывает 

разные доходы и обстоятельства предпринимателей. 

Чтобы улучшить систему ЕНП, можно рассмотреть следующие 

меры: 

1.  Расширение вычетов: увеличение количества и объема вычетов и 

льгот поможет сделать систему более справедливой. 

2.  Облегчение учета доходов: внедрение упрощенных методов 

учета доходов, чтобы уменьшить бремя на предпринимателей. 

3.  Повышение прозрачности: предоставление доступных 

инструментов и ресурсов для учета доходов и уплаты налогов. 

В целом, эффективность системы ЕНП зависит от того, насколько 

она справедлива и удобна для предпринимателей. Необходимо непрерывно 

анализировать ее функционирование и вносить коррективы для 

повышения ее эффективности. 
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Аннотация: В современном мире криптовалюта стала одним из 

самых обсуждаемых финансовых инструментов. Ее популярность 

неуклонно растет, привлекая внимание как частных лиц, так и 

государственных органов. Одной из ключевых аспектов использования 

криптовалюты является налогообложение. С каждым годом все больше 

стран разрабатывают и вводят свои правила налогообложения 

криптовалюты. 

В данной статье будет проведен сравнительно-правовой анализ 

налогообложения криптовалюты в России и мире. Будут рассмотрены 

основные подходы различных стран к определению статуса и 

классификации криптовалюты, а также методы расчета и уплаты 

налога на операции с ней. Также будет произведено сравнение 

действующего законодательства России по данному вопросу с мировой 

практикой. 

Ключевые слова: налогообложение, криптовалюта, блокчейн, 

токен, цифровой финансовый актив, цифровая валюта, утилитарные 

цифровые права, майнинг, стейкинг. 

 

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF CRYPTOCURRENCY 

TAXATION IN RUSSIA AND THE WORLD 

 

Fedynyak Egor Vladimirovich 

 

Abstract: In the modern world, cryptocurrency has become one of the 

most discussed financial instruments. Its popularity is steadily growing, 

attracting the attention of both individuals and government agencies. One of the 

key aspects of using cryptocurrency is taxation. Every year more and more 

countries are developing and introducing their own rules for the taxation of 

cryptocurrencies. 
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In this article, a comparative legal analysis of the taxation of 

cryptocurrencies in Russia and the world will be carried out. The main 

approaches of various countries to determining the status and classification of 

cryptocurrencies, as well as methods of calculating and paying tax on 

transactions with it, will be considered. There will also be a comparison of the 

current legislation of Russia on this issue with world practice. 

Keywords: taxation, cryptocurrency, blockchain, token, digital financial 

asset, digital currency, utilitarian digital rights, mining, staking. 

***** 

Определение и особенности налогообложения криптовалюты в 

России и мире являются важными аспектами, которые необходимо 

учитывать при изучении данной темы. В России налогообложение 

криптовалюты регулируется Федеральным законом от 31.07.2020  

№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»[1]. Введение данного закона подтвердило правовой статус 

токена и как следствие стало основанием для исчисления и уплаты налогов 

по операциям совершаемым с токенами, в части налогообложения 

доходов, полученных от оборота криптовалют, вопрос остается 

дискуссионным, поскольку понятие «цифровая валюта» не является 

тождественным научно-техническому понятию криптовалюта. 

В 2022 году в Государственной Думе РФ был отклонен законопроект 

№127303-8 «О майнинге в Российской Федерации»[2], однако он 

предлагал самостоятельный вариант определения понятия «майнинг». 

Вопрос о налогообложении доходов организаций и физических лиц, 

оказывающих услуги майнинга для третьих лиц, детально не 

рассматривался, но фактически, организации осуществляющие данный вид 

деятельности существуют в Российской Федерации.  

Однако, следует признать, что в Российской Федерации отсутствуют 

законопроекты, направленные на введение правового регулирования 

налогообложения деятельности лиц, оказывающих услуги участникам 

рынка оборота криптовалют[3]. 

В России доход от операций с криптовалютой облагается налогом на 

доходы физических лиц по ставке 13%. При этом, если физическое лицо 

является резидентом Российской Федерации и получает доход от операций 

с криптовалютой за пределами РФ, такой доход также подлежит 

налогообложению в России. 

В мировой практике есть различные подходы к налогообложению 

криптовалюты. Некоторые страны признают ее как форму электронных 

денег и облагают налогом на добавленную стоимость (НДС). В Сент-Китс 

и Невис продажа криптоактивов после минимум одного года владения не 

облагается налогом. Если продать криптовалюты раньше, нужно заплатить 

налог по ставке 20%[4].Другие страны классифицируют криптовалюту как 

ценную бумагу или финансовый инструмент и применяют 

соответствующий налог. На Мальте для физлиц криптовалюты не 
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облагаются подоходным налогом. Если монеты передаются как часть 

бизнеса по обмену монет или торговли, прибыль облагается налогом по 

стандартной ставке корпоративного подоходного налога – 35%[5]. 

В США, например, криптовалюта рассматривается как имущество и 

обязывает граждан уведомлять о своих транзакциях и выплачивать 

соответствующие налоги. В некоторых странах, таких как Швейцария, 

владение криптовалютой не облагается налогом, однако при ее 

использовании для оплаты товаров и услуг возникает обязанность 

уплатить соответствующую сумму НДС. Однако, при продаже 

криптовалюты она может быть облагаема налогом на доходы или 

приниматься во внимание при расчете имущественного налога. Германии 

же, при условии хранения криптовалют более одного года, доход от их 

продажи освобождается от налогообложения. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ налогообложения 

криптовалюты в России и мире показывает различия в подходах разных 

стран. Это свидетельствует о необходимости учета международного опыта 

при формировании эффективной системы налогообложения криптовалюты 

в России. 

Сравнительно-правовой анализ налогообложения криптовалюты в 

России и мире позволяет выявить существенные различия в подходах к 

регулированию данной сферы деятельности. В России, например, 

криптовалюты признаются имуществом и облагаются налогом на доходы 

физических лиц по ставке 13%. Однако, необходимо отметить, что учетная 

стоимость криптовалюты определяется с учетом стоимости при ее 

получении, что может привести к дополнительным сложностям для 

налогоплательщиков. 

Таким образом, сравнительный анализ показывает, что каждая 

страна имеет свои особенности и подходы к налогообложению 

криптовалюты. В России ставка налога является одной из самых высоких 

по сравнению с другими странами, в которых физлица освобождены от 

какого либо налога на криптовалюту, а юридические лица нет. 

Одновременно это может создавать определенные трудности для 

налогоплательщиков в связи с определением учетной стоимости 

криптовалюты. Однако, также можно отметить, что российское 

законодательство достаточно прозрачно регулирует эту сферу 

деятельности и предоставляет возможность легального использования 

криптовалюты. 

В последние годы криптовалюты стали широко используемым 

средством обмена и инвестиций, что привело к необходимости разработки 

соответствующего правового регулирования[6].  

Одним из ключевых аспектов налогообложения криптовалюты в 

России является определение ее правового статуса. В 2020 году был 

принят Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», который вводит понятие "цифровой 
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финансовый актив" и устанавливает порядок обращения и контроля за 

ними. Согласно этому законопроекту, операции с криптовалютой 

признаются объектом налогообложения. 

Налог на доходы от операций с криптовалютами устанавливается по 

стандартным правилам для других видов дохода. Физические лица 

обязаны декларировать свои доходы от операций с криптовалютой и 

уплачивать налоги в соответствии с применимой ставкой. Организации 

также обязаны учесть доходы от операций с криптовалютой в своей 

налоговой отчетности. 

Важно отметить, что российское законодательство о 

налогообложении криптовалюты все еще развивается и может быть 

подвержено изменениям. Правительство стремится создать более четкую и 

прозрачную систему налогообложения для данного вида активов. 

Сравнивая ситуацию с налогообложением криптовалюты в мире, 

можно отметить, что подходы различаются от страны к стране. Некоторые 

государства признали цифровые активы полноправными объектами 

налогообложения и предоставляют специальные льготные условия для 

инвесторов. 

С развитием технологий и распространением криптовалют, возникла 

необходимость устанавливать механизмы налогообложения этого нового 

вида активов. Однако, существуют ряд проблем, связанных с 

определением статуса криптовалюты для целей налогообложения. 

В России, например, отсутствует четкое законодательное 

определение криптовалюты. Это создает неопределенность в правовом 

статусе данного актива и затрудняет его налогообложение. Кроме того, 

сложно определить место его использования – как цифровой товар или как 

валюта. 

В международном контексте также существуют проблемы с 

налогообложением криптовалюты. В некоторых странах ее признают как 

цифровой актив и облагают соответствующими налогами, а в других – как 

форму электронных денег или финансовый инструмент[7]. 

Одной из основных причин сложностей с налогообложением 

является анонимность операций с криптовалютой. Транзакции происходят 

без участия банков и государственных органов, что затрудняет контроль со 

стороны налоговых служб. 

Однако, перспективы налогообложения криптовалюты все же 

существуют. В некоторых странах уже разрабатываются специальные 

законодательные акты, направленные на регулирование и 

налогообложение этого вида активов. Например, Япония приняла закон о 

платежных услугах, который включает в себя положения о криптовалютах. 

Также возможны перспективы использования блокчейн-технологии 

для автоматического учета и отчетности о транзакциях с криптовалютой. 

Это позволит более эффективно контролировать и налагать налоги на 

данные операции. 
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В целом, несмотря на проблемы, связанные с определением статуса и 

анонимностью транзакций, перспективы налогообложения криптовалюты 

в России и мире все же существуют. 
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Аннотация: Налогообложение дивидендов является одной из 

наиболее сложных и спорных тем в международном налоговом праве. В 

статье рассматривается актуальная проблема современного 

налогообложения – налогообложение дивидендов. Выплачивая дивиденды, 

компании и физические лица должны уплатить налог, ставка которого 

может варьироваться в зависимости от страны. Однако возникают 

сложности, связанные с двойным налогообложением, различиями в 

налоговых ставках и проблемами трансфертного ценообразования. В 

данной статье рассматриваются ключевые проблемные аспекты 

налогообложения дивидендов, включая вопросы определения налогового 

резидентства, применения правил недостаточной капитализации и 

разрешения конфликтов в налоговых соглашения. 

Ключевые слова: налоги, дивиденды, двойное налогообложение, 

налоговая политика 

 

PROBLEMATIC ASPECTS OF DIVIDEND TAXATION  
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Abstract: Taxation of dividends is one of the most complex and 

controversial topics in international tax law. The article deals with a topical 

problem of modern taxation – taxation of dividends. Paying dividends, 

companies and individuals must pay tax, the rate of which may vary from 

country to country. However, difficulties arise due to double taxation, 

differences in tax rates and transfer pricing problems. This article discusses key 

issues in dividend taxation, including determining tax residency, applying the 

undercapitalization rules and resolving conflicts in tax treaties. 

Keywords: taxes, dividends, double taxation, tax policy. 
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Дивиденды представляют собой денежный доход акционеров и в 

определѐнной степени сигнализируют им о том, что фирма, в акции 

которой они вложили свои деньги, работает успешно. Дивиденды 

начисляются с определѐнной периодичность и в сознании рядового 

инвестора связываются, как правило, с заработанной фирмой прибылью.[1] 

Они являются важным источником дохода как для компаний, так и для 

инвесторов. В настоящее время существует некоторое количество проблем 

связанное с налогообложение дивидендов.  

Прежде всего, определение налогового резидентства играет важную 

роль в процессе налогообложения дивидендов. От него зависит то, какая 

страна имеет право облагать налогом доходы. Обычно ставка налога на 

дивиденды составляет от 5% до 30% в зависимости от страны и 

юридического статуса получателя (резидент или нерезидент). Ставка 

налога с дивидендов – 13% для резидентов России и 15% – для 

нерезидентов. ст. 224 НК РФ[2]. Если сумма налоговых баз резидента за 

год окажется более 5 млн рублей, то с превышающей части налог будет 

15%. Но в 2021 и 2022 годах действует правило, по которому размер 

налоговых баз считается не в сумме, а по отдельности. Значит, 15% с 

дивидендов резидент заплатит с той их части, которая превысит 5 млн. 

Вопросы с резидентском влияют также и на проблему двойного 

налогообложения[3].  

Двойное налогообложение дивидендов является одной из ключевых 

проблем в сфере налогообложения, которое приводит различным 

последующим вопросам[4]: 

 1. Снижение инвестиционной привлекательности: двойное 

налогообложение дивидендов делает инвестиции менее привлекательными 

для компаний и инвесторов, что может приводить к снижению инвестиций 

в целом. 

 2. Разделение инвестиций между странами: из-за различий в 

налоговых системах, инвестиции могут быть разделены между странами, 

что может снижать их эффективность. 

 3. Уменьшение конкурентоспособности компаний: двойное 

налогообложение может увеличивать стоимость продукции и услуг 

компаний, что делает их менее конкурентоспособными на мировом рынке. 

 4. Уменьшение налоговых поступлений: двойное налогообложение 

может снижать налоговые поступления в бюджеты стран, что может 

негативно сказаться на их экономическом развитии. 

Вместе с тем далеко не во всех странах нормы национального 

законодательства позволяют устранять двойное налогообложение в 

одностороннем порядке. Если же такие нормы имеются, то закономерным 

является вопрос, не несет ли такое «дружелюбное» к налогоплательщику 

государство финансовые потери, которых можно было бы избежать или 

которые можно было бы хотя бы уменьшить, если бы оба государства 

установили правила, которые позволяли облагать доходы 

налогоплательщика в разумном пределе, т.е. все вовлеченные стороны не 
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чувствовали себя финансово ущемленными[5]. В связи с этим различные 

страны заключают международные соглашения в отношении налогов. Что 

касаемо нашей темы, к таковым можно отнести: 

  Конвенция о взаимной помощи в области налогов; 

  Международные договоры об устранении двойного 

налогообложения в рамках ОЭСР и других международных организаций; 

  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Австралии об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 

доходы; 

  Соглашение между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Беларусь об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 

отношении налогов на доходы и имущество; 

  Конвенция между Правительством РФ и Правительством 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об 

избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости 

имущества.  

Следующей проблемой при налогообложении является сложность 

расчета самого налога на подобный доход.  

Налог на дивиденды является одним из видов прямых налогов, 

взимаемых с организаций и физических лиц. Сложность его расчета 

заключается в том, что он зависит от множества факторов, таких как 

размер дивидендов, ставка налога, статус налогоплательщика (резидент 

или нерезидент) и другие. 

Для расчета налога на дивиденды необходимо знать размер 

дивидендов, получаемых налогоплательщиком, ставку налога и статус 

налогоплательщика. Размер дивидендов определяется на основе 

финансовой отчетности организации и может изменяться в зависимости от 

результатов ее деятельности. Ставка налога на дивиденды может быть 

различной для резидентов и нерезидентов, а также для различных 

категорий налогоплательщиков (например, для физических лиц и 

организаций). 

Статус налогоплательщика определяется в зависимости от его 

резидентности и налогового резидентства. Резидентность определяется 

местом жительства налогоплательщика, а налоговое резидентство – 

законодательством страны, в которой налогоплательщик осуществляет 

свою деятельность. Если налогоплательщик является резидентом страны, 

то ставка налога на дивиденды для него может быть ниже, чем для 

нерезидентов. 

Таким образом, сложность расчета налога на дивиденды заключается 

в необходимости учета множества факторов и применении различных 

ставок налога в зависимости от статуса налогоплательщика. Кроме того, 
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расчет налога может быть усложнен различными налоговыми льготами и 

освобождениями[6].  

Далее следует упомянуть правила недостаточной капитализации. 

Они призваны предотвращать злоупотребления со стороны 

международных корпораций, которые могут пользоваться дочерними 

компаниями в государствах с низким налоговым бременем для 

уменьшения своей налоговой нагрузки. 

Правила недостаточной капитализации влияют на налогообложение 

дивидендов следующим образом: 

Уменьшается сумма налога на прибыль, подлежащая уплате. Это 

связано с тем, что при применении правил недостаточной капитализации 

проценты по кредиту не учитываются в составе расходов для целей 

налогообложения, что приводит к уменьшению налогооблагаемой 

прибыли. 

 5. Увеличивается сумма налога на дивиденды. Это происходит из-за 

того, что дивиденды облагаются налогом на прибыль по ставке, отличной 

от ставки налога на доходы физических лиц или налога на доходы 

юридических лиц. 

 6. Возникает риск двойного налогообложения. Это может 

произойти, если компания, выплачивающая дивиденды, не применяет 

правила недостаточной капитализации и учитывает проценты по кредиту в 

составе расходов, а получатель дивидендов не применяет эти правила и 

облагает дивиденды налогом на прибыль. 

Также существует система действий позволяющая законно на 

территории РФ не платить налоги на дивиденды. Акционеры продают свои 

акции за день дивидендного гэпа(дивидендный гэп означает резкое 

падение стоимости акций. Оно происходит в день, когда уже нельзя 

приобрести бумаги, по которым будут выплачены очередные проценты) и 

платят другой налог, ради снижения процента налога[7].  

Налогообложение дивидендов является одной из важных частей 

экономического состояния страны. Подводя итоги вышеизложенного 

можно сказать, что разрешение конфликтных ситуаций в рамках 

налоговых соглашений может быть сложным и запутанным процессом, 

особенно если эти соглашения предполагают разные подходы к 

налогообложению дивидендов. Проблемы выявленные в статье требуют 

комплексного подхода на международном уровне, путем соглашений, 

единой системой налогообложений и обеспечением равных условий для 

всех участников рынка.  
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Аннотация: Бюджетный мониторинг – новелла бюджетного 

законодательства, интегрированная в Бюджетный кодекс РФ 

Федеральным законом от 01.07.2021 N 244-ФЗ с целью более 

эффективного управления государственными расходами. В связи с 

обострившейся внешнеполитической ситуацией, и рядом вызовов, 

брошенных российской экономике с целью ее дестабилизации, особого 

внимания требует внутренний финансовый контроль. Одной из форм его 

осуществления, которой еще предстоит доказать свою эффективность, 

является бюджетный мониторинг. 
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На сегодняшний день внутренний финансовый контроль является 

одним из наиболее приоритетных направлений государственной политики. 

В условиях беспрецедентного давления на экономику Российской 
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Федерации, стабильность и слаженность в работе финансового сектора 

являются экзистенциально важными.  

Особого внимания требуют вопросы целевого использования 

бюджетных средств. На сегодняшний день в России существует 

относительно новый механизм финансового контроля – казначейское 

сопровождение, осуществляемое Федеральным казначейством РФ с целью 

обеспечения прозрачного движения целевых бюджетных средств и 

непрерывного контроля за их расходованием. Так, например, если раннее 

расчет по госконтрактам проводился через банковские счета – простой и 

понятный способ работы для исполнителей – заказчик в лице государства 

фактически становился участником игры «кот в мешке» и терял доступ к 

информации об использовании выделенных денежных средств сразу же 

после того, как они попали на расчетный счет заказчика. Возникал 

высокий риск легализации, поскольку денежные средства полностью 

выходили из поля зрения государства. Чтобы минимизировать риски 

нецелевого использования бюджетных средств, было введено казначейское 

сопровождение, при котором выделенные средства остаются на 

специально открытом в Федеральном казначействе лицевом счете, и их 

реализация санкционируется государством. 

Одним из базовых понятий казначейского сопровождения является 

бюджетный мониторинг – наиболее интересное для исследования средство 

государственного финансового контроля в области бюджетного 

регулирования. В российской правовой системе этот институт появился 

относительно недавно, но при этом он уже успел заявить о себе как об 

эффективном инструменте борьбы с легализацией преступных доходов. 

Что представляет собой бюджетный мониторинг? Для более 

глубокого анализа обратимся к толковому словарю Ожегова С.И. Лингвист 

определяет мониторинг как постоянное наблюдение за какими-либо 

явлениями и процессами, существующими в окружающей среде. 

Лексическое определение приведено и в словаре Ефремовой Т.Ф.: 

«Мониторинг – это наблюдение, оценка и прогноз изменений какого-либо 

объекта».  

Бюджетный кодекс не содержит соответствующего положения, 

однако это не означает, что легальное определение бюджетного 

мониторинга отсутствует. В настоящее время оно закреплено в Регламенте 

взаимодействия при осуществлении Федеральным казначейством 

бюджетного мониторинга и казначейского сопровождения средств, 

предоставляемых из федерального бюджета в пункте 1 части 3 статьи 1. 

Его суть состоит в том, чтобы не допустить нарушений законодательства 

при осуществлении операций, связанных с предоставлением средств из 

федерального бюджета, и их использовании на основании управления 

бюджетными рисками при осуществлении казначейского сопровождения. 

Осуществление бюджетного мониторинга возложено на 

Федеральное казначейство, а также на его территориальные органы. 

Предметом их деятельности в данном случае выступают средства из 
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федерального бюджета, предоставляемые участникам бюджетного 

процесса или же юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

и физическим лицам, не имеющих отношения к бюджетному процессу, но 

осуществляющих производство товаров и предоставление услуг в рамках 

государственных контрактов.  

Процессуальная сторона мониторинга в 2022 году впервые 

формулируется законодателем на уровне БК РФ в статье 242.13-1 и 

представляет собой следующих механизм: 

1. Федеральное казначейство (или его территориальные органы) 

осуществляет проверку участников казначейского сопровождения на 

предмет причастности их деятельности к экстремизму или терроризму, или 

их нахождение под влиянием юридического или физического лица, 

имеющего отношение к перечисленным противоправным действиям. 

Помимо этого, если участник – юридическое лицо, потребуется 

подтверждение того, что оно зарегистрировано на территории государства, 

не предоставляющего льготный режим налогообложения и не являющееся 

офшорной зоной. 

2. Если в ходе осуществления мониторинга не было выявлено 

нарушений, участник казначейского сопровождения будет иметь право на 

открытие лицевого счета и осуществление операций в системе 

казначейских платежей.  

3. При этом, если нарушения есть, применяются соответствующие 

меры реагирования. Среди них: отказ в открытии или приостановление 

открытия лицевого счета, запрет или отказ в осуществлении операций по 

лицевому счету, приостановление операции и предупреждение 

(информирование). 

Безусловно, закрепление основ бюджетного мониторинга на уровне 

Бюджетного кодекса РФ – это серьезный шаг вперед в развитии и 

совершенствовании бюджетного законодательства. Ряд исследователей 

справедливо замечали, что раннее эффективное использование данного 

института финансового права было проблематично в силу недостаточного 

правового обеспечения – до 2021 года процесс регламентировался лишь на 

уровне внутреннего документа Федерального казначейства РФ. При этом, 

не стоит утверждать, что в настоящее время правовая основа бюджетного 

мониторинга совершенна, стабильна и качественна. Наоборот, ей только 

предстоит столкнуться с проблемой недостаточности правовой базы. На 

наш взгляд, система должна адекватно реагировать на вновь брошенные ей 

вызовы. Роль бюджетного мониторинга в предотвращении финансовых 

нарушений участников систем казначейских платежей при открытии 

лицевых счетов стремительно набирает обороты. При этом регламентация 

самой процедуры осуществляется только в рамках статьи 242.13-1 БК РФ, 

Постановлений Правительства РФ и локальных нормативно-правовых 

актах Федерального казначейства, что представляется недостаточным и в 

дальнейшем может стать источником споров. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию текущему состоянию 

внедрения цифровых технологий в индустрию страхования. Предмет 

исследования – формы влияния новых цифровых продуктов на нынешний 

страховой рынок, включая все сферы осуществления страховой 

деятельности: индивидуализацию, интернетизацию и диджитализацию. 

Цель работы- изучение и рассмотрение под призмой анализа процессов по 

внедрению цифровых услуг в страховые компании российского рынка. 

Результаты нашего исследования явно видны в освящении ярких аспектов, 

связанных с деятельностью страховых компаний в области 

индивидуализации, интернетизации и диджитализации, сегодняшних 

проблемах и их дальнейших перспективах решения. Таким образом, можно 

сделать вывод, что новые технологии, внедряемые в страховую сферу, 

успешно реализуются, развивая еѐ, но при этом не изменяя е 

экономическую сущность. 

Ключевые слова: страховое дело; цифровая экономика; цифровое 

страхование; цифровизация страховой деятельности; страхование. 

 

DIGITALIZATION OF THE INSURANCE MARKET:  
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Abstract: The article is devoted to the study of the current state of the 

introduction of digital technologies in the insurance industry. The subject of the 

study is the forms of influence of new digital products on the current insurance 

market, including all areas of insurance activity: individualization, 

internetization and digitalization. The purpose of the work is to study and 

consider under the prism of the analysis of the processes for the introduction of 

digital services in the insurance companies of the Russian market. The results of 
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our research are clearly visible in the consecration of bright aspects related to 

the activities of insurance companies in the field of individualization, 

internetization and digitalization, today's problems and their future prospects 

for solving. Thus, it can be concluded that new technologies being introduced 

into the insurance sector are being successfully implemented, developing it, but 

at the same time not changing its economic essence. 

Keywords: insurance business; digital economy; digital insurance; 

digitalization of insurance activities; insurance. 

***** 

Технологические изменения, произошедшие на рубеже 20-21 веков в 

общественном производстве, затронули и страхование, которое длительное 

время следовало консервативным тенденциям. Наша страна с начала  

2000-х годов живет в парадигме цифровизации, однако в страховую сферу 

компьютеризация и автоматизация пришли не так давно. Изменение 

сущностных сторон страхового дела привело к появлению понятия 

«цифровое страхование». Дополнительным толчком для перевода 

страхования в цифру стало распространение коронавирусной инфекции 

Covid-19, которое выявило необходимость, например, дистанционного 

заключения договоров страхования или оценки рисков. Между тем 

активное применение страховщиками цифровых технологий с особой 

остротой ставит вопрос о правовой оценке таких технологических 

изменений. 

Наиболее просто сущность понятия «цифровое страхование» можно 

объяснить заключается в использовании цифровых технологий при 

осуществлении процесса страхования. Однако если комплексно 

рассматривать данное явление, можно выделить две его сущностные 

стороны. Во-первых, это защита страховых операций от нетрадиционных, 

новых рисков, вызванных развитием цифровой экономики [1, с. 114].  

Во-вторых, это использование в страховой деятельности цифровых 

технологий, можно сказать, что данная сторона понятия «цифровое 

страхование» носит утилитарный характер. То есть сущность цифрового 

страхования сводится к особому, специфическому, сформированному под 

влиянием развития науки и техники новому способу, инструменту 

удовлетворения фактически традиционных потребностей в страховой 

защите.  

В качестве примера цифровых технологий, которые используются 

страховщиками, чтобы удовлетворять страховой интерес страхователей 

можно привести такие достижения научно-технического прогресса, 

которые закреплены программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [2]: большие данные; искусственный интеллект; 

промышленный Интернет; технологии беспроводной связи; технологии 

виртуальной и дополненной реальностей и т.д. 

Таким образом, проблема определения содержания понятия 

«цифровое страхование» кроется в его двойственном характере [3, с. 24]. С 

одной стороны, цифровое страхование является следствием становления и 
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развития цифровой экономики, а с другой стороны, оно является ее 

сущностным элементом, через который осуществляется внедрение 

цифровых технологий, естественно имплементирующихся страховым 

сектором.  

Страховой рынок сегодня активно развивается, поэтому он 

подвержен включению в него различных направлений цифрового развития 

в данной отрасли. В рамках уже сложившейся системе определений в 

цифровой экономике, можно выделить в качестве главных направлений 

развития страхового рынка на цифровом поле интернетизацию, 

индивидуализацию и диджитализацию. Каждое из направлений 

затрагивает взаимосвязанные сегменты страхового рынка. 

Интернетизация является направлением цифровизации страхового 

рынка, осуществляется посредством использования Интернета в бизнес-

процессах страховой компании. По оценкам «Эксперт РА», в 2016 г. 

компаний, которых затронула интернетизация составило 76%, в 2020 г. их 

число стало 98% [4]. Наиболее распространены среди страховщиков 

технологии интернетизации бизнес-процессов и больших баз данных [1, с. 

19].  

Так, можно выделить 3 основных направления деятельности 

страховых компаний с помощью Интернета:  

1)  осуществление страховыми компаниями продажи своих 

продуктов и урегулирования последствий страхового случая через сайт; 

2)  сбор информации о страхователях через Интернет. Это помогает 

в составлении индивидуальных формул программ страхования, 

основанных на собранном Паспорте застрахованного; 

3)  взаимодействие с клиентом с помощью личного кабинета 

страхователя или мобильного приложения для обеспечения возможности 

дистанционного получения страхователем полного спектра услуг. Через 

личный кабинет страхователь может получать информацию об уже 

заключѐнном договоре страхования или консультироваться о заключении 

договора страхования, также уведомлять страховщика о наступившем 

страховом случае и многое другое.  

Так, по оценкам «Эксперт РА», почти у 70% страховщиков имеется 

надлежащий функционал для подачи заявки на урегулирование 

последствий страхового случай через сайт страховой компании, у 30% – 

через мобильное приложение. Однако полная интернетизация процесса 

урегулирования страхового случая без физического появления в офисе 

страховщика, например, через сайт страховщика, имеется только у 40% 

страховщиков [4]. 

В целом, как и любой процесс, процесс интернетизации подвержен 

влиянию факторов, которые как способствуют развитию интернетизации 

страхового рынка, так и наоборот, сдерживают распространение интернет-

услуг на страховом рынке. Между тем рост числа страхователей, готовых 

осуществлять операции в глобальной сети Интернет; необходимость 

страховщиков снижать стоимость страховой услуги для повышения ее 
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конкурентоспособности, что ведет к применению страховщиками IT-

технологий – это те ценные и важные факторы, которые являются 

двигателем цифровизации страхования.  

Однако возрастающий процент страхового мошенничества, который 

в свою очередь порождает недоверие со стороны клиентов; низкий уровень 

цифровой культуры населения не дают в полной мере развиваться 

страховому рынку с помощью ново-спроектированных Интернет ресурсов.  

Направление индивидуализации на страховом рынке предполагает, 

как индивидуальную оценку определения рисков с помощью увеличения 

количества информации о страхователях, так и подготовку 

индивидуального предложения на страхование по запросу клиента 

страховой компании [5, с. 13]. 

Процедуру индивидуализации условно можно разделить на 3 этапа:  

1.  Формирование страховой модели застрахованного. В рамках 

этого этапа должен быть сформирован полный социальный портрет 

страхователя, который позволит страховщику оптимизировать свои 

предложения тому или иному лицу в зависимости от его запроса. 

2.  Умное социальное страхование. На втором этапе составляется 

индивидуальная программа на основании индивидуальных формул, 

основанных на Паспорте застрахованного.  

3.  Комплексная индивидуальная реабилитация. В рамках этого 

этапа проводятся мероприятия, которые связаны с реализацией 

индивидуальных программ по профилактике Паспорта застрахованного и 

предотвращение чрезвычайных ситуаций на производстве, связанных 

прежде всего с различными увечьями [6, с. 37].  

Но все же и в данном направлении цифровизации находят место 

споры и разногласия, ведь одни специалисты считают меры 

индивидуализации прогрессивными и качественно реализуемыми в 

условиях страхового рынка, а иные наоборот, обеспокоены тем фактором 

потенциальной утечки индивидуальных данных страхователей, что может 

побудить в них страх и недоверие к страховщикам и станет на пути 

развития данного направления цифровизации весомой преградой. 

Осознание всех тех проблем и пробелов, связанных с индивидуализацией, 

которые могут неблагоприятно повлиять на страховой рынок уже находят 

отклик в новых совершенных IT-программах и разработках, которые 

призваны решить указанные проблемы. Так, например, в западном 

страховом секторе появилась система страхования P2P (peer to peer – от 

равного к равному) – вариант взаимного страхования, когда лица, 

обладающие схожим страховым интересом, объединяются на 

определенной интернет платформе и образуют общий страховой фонд [7, 

с. 109].  

Необходимо отметить ряд проблем, связанных с процессами 

диджитализации, таких как: недостаточное количество кадров, которые 

были бы компетентны одновременно как в сфере страхования, так и 

вопросах, связанных с применением IT-технологий; ограничения, 
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связанные с глобализацией цифровых технологий, так как определенная 

сложность представляется в подстраивании некоторых институтов 

страхового права под процессы цифровизации, происходящих в 

экономике. Если не брать во внимание все проблемы, которые сегодня 

существует в данном направлении, оно вполне успешно развивается в ряде 

компаний, предоставляющих клиентах страховые услуги. Так, например, 

на сегодняшний день, уже внедрены некоторые элементы цифровизации в 

программы бухгалтерского учета и отчетности страховых компаний при 

помощи автоматизации этих процессов, которые позволяют с большей 

результативностью производить расчеты различной сложности и 

систематизировать их в едином финансовом обороте компании. Помимо 

этого, успешного сервиса существуют также новые производственные 

технологии, которые помогают снизить риски страхователя за счет 

телематики или датчика здоровья. Мобильные приложения для 

смартфонов или комплексные программы, которые помогают клиентам 

отыскать ответы на вопросы, связанные с оказание страховых услуг – вот 

те достижения диджитализации страхового рынка, которые в первую 

очередь, ориентированы на быстрое выполнение, поставленных 

страхователем задач, а во вторую очередь, призваны обеспечивать защиту 

персональных данных для таких клиентов.  

Ознакомившись с основными направлениями цифровизации 

страхового рынка и анализируя сегодняшние нововведения, которые были 

произведены в компаниях, оказывающих страховые услуги, можно 

утверждать, что страховой рынок не столь быстрыми, но вполне 

уверенными темпами идет по пути цифровизации.  

Период пандемии 2020 года , который дал толчок к преодолению 

застоя IT-технологий в страховой сфере, обозначил тенденцию к тому, что 

клиент готов переплачивать 10-20 % за моментальное дистанционное 

оформление, давая страховщикам немаловажное основание для развития и 

продвижения направления диджитализации, а точнее усовершенствование 

мобильных приложений, при взаимодействии с которыми страхователи 

могли бы оперативно и практически беспрепятственно получить ту услугу, 

которую желали, здесь речь идет в основном о покупке полисов КАСКО и 

ОСАГО. Двигаясь в том же направлении, компании смогли перевести 

спектр вопросов, касающихся недвижимости в Интернет среду. При этом 

нельзя не отметить некую негативную реальность, ведь есть и другие 

институты страхового рынка, требующие большей проработанности 

механизмов, поэтому их переход в IT-сферу либо вовсе осложнен, 

независящими от нас факторами, либо требует глобальных денежных и 

технологических вложений, которые сегодня не все компании в силах 

обеспечить. Подтвердить эту тенденцию можно тем, что в корпоративном 

страховании до сих пор практически нет онлайн-услуг, особенно для тех 

фирм, которые стабильно занимают основополагающую роль на рынке. 

Другой новацией, которая рождается в рамках цифровизации страхового 

рынка является появление чат-ботов и голосовых помощников. И по этому 
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вопросу также существует статистика, которая говорит о том, что люди 

постепенно меняют свои взгляды на оказание услуг, связанных с 

консультированием или оказанием какого-либо другого рода помощи.  

Так, мы наглядно можем наблюдать что направления 

интернетизации, индивидуализации и диджитализации достойно 

показывает свои объективно положительные стороны на рынке страховых 

услуг, обеспечивая при этом удобство для сотрудников и вместе с тем, 

оптимизируя внутренние процессы компаний, реализуя собственные 

интересы.  

Таким образом, явственно видно все более активное внедрение 

цифровых технологий в область страхового дела. Оформляются новые 

направления развития страхового бизнеса, появляются новые модели 

отношений страхователь – страховщик. В условиях рыночной экономики 

страховщики, подстраиваясь под меняющуюся конъюнктуру рынка, 

стремясь создать наиболее конкурентоспособный продукт, привлекают 

цифровые технологии, которые помогают создать страховой продукт, 

отвечающий потребностям страхователей.  

Конечно, вышеперечисленные тенденции являются долгосрочными, 

процесс цифровизации, охвативший все сферы общественной жизни не 

является одномоментным, тем более для такой консервативной сферы 

деятельности, как страхование. Трудно ожидать в обозримой перспективе 

полный переход стадии заключения договоров страхования в Интернет-

среду, на данном этапе цифровизации маловероятно, чтобы она стала 

ведущим каналом продажи страховых услуг. Однако прогнозы 

относительного изменения соотношения страховых операций между 

традиционными и цифровыми в пользу последних вполне обоснованы. 

Конечно, на пути к дальнейшему увеличению объема цифровых страховых 

операций стоят крупные финансовые затраты, появление новых каналов 

осуществления страховых услуг неизбежно влечет и появление новых 

преступлений, с ними связанных: повышаются риски страхового 

мошенничества, рост числа киберпреступлений, возможность раскрытия 

конфиденциальной информации как страховщиков, так и страхователей.  

Вместе с тем, отечественный страховой рынок находится на пути 

принятия и имплементации в свою систему цифровых технологий [8, с. 

24], о повсеместной цифровизации страхования в России говорить рано. 

Как со стороны отечественных страхователей, так и страховщиков есть 

препятствия для более глубоко внедрения: ограниченные материальные 

ресурсы страховщиков, низкая цифровая грамотность и уровень доверия 

страховщиков. 
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на пути к оптимизации налогооблажения, как основополагающего 

финансово-экономического явления, необходимого для существования и 

развития государства. Выполняя правовую функцию, налоговая 

реконструкция призвана установить баланс частных и публичных 

интересов, определить реальное положение налогоплательщика и 

обеспечить его качественное взаимодействие с компетентными 

государственными органами. 
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optimizing taxation as a fundamental financial and economic phenomenon 
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function, tax reconstruction is designed to establish a balance of private and 

public interests, determine the real situation of the taxpayer and ensure its high-

quality interaction with the competent state authorities. 
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***** 

Налогообложение является основой финансовой системы каждого 

государства и главным инструментом в обеспечении его существования 

уже на протяжении многих веков. Правильное распределение налоговых 

ресурсов помогает обеспечить финансирование различных направлений 

развития государства, обеспечивая его безопасность, экономическую 

стабильность и достойный уровень жизни граждан. Однако, и сферу 

налогооблажения не обошли некоторые пробелы и неопределенности, 

требующие регулярного анализа и корректировки. 
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Один из способов оптимизации налоговых платежей – налоговая 

реконструкция. Налоговая реконструкция, являясь сложным и актуальным 

процессом для финансовой стабильности государства, требует к себе 

особого правового и экономического анализа. Она является неотъемлемой 

частью налоговой системы и имеет большое значение для общества. Для 

изучения вопроса налоговой реконструкции должен быть проведен анализ 

законодательства, судебной практики и экономического моделирования. 

Анализ законодательства позволит определить юридическую основу 

налоговой реконструкции и выявить основные принципы и механизмы 

правового регулирования. Анализ судебной практики позволит понять 

особенности данного явления с точки зрения суда, как субъекта 

правоприменения.  

Актуальность исследования вопроса налоговой реконструкции 

обоснована необходимостью выработки эффективных средств достижения 

баланса публичных и частных интересов. Позиция Верховного суда РФ о 

том, что «метод реконструкции налоговых обязательств 

налогоплательщика в отношении налоговых вычетов по НДС 

действующим законодательством не предусмотрен, но законом не 

ограничен» [1, с. 53], позволяет говорить о налоговой реконструкции, как о 

своеобразном регуляторе в вопросе баланса частного и публичного 

интересов. 

Налоговая реконструкция – это метод, который используется для 

расчета дополнительных налоговых платежей на основе реальной 

экономической сути сделок. Суть заключается в том, что налоговый орган 

определяет налоговые обязательства, учитывая фактические параметры 

выполнения сделок, и устанавливает налоговые обязательства, 

основываясь на информации, предоставленной налогоплательщиком во 

время проверки. Так, если предоставлены данные, которые позволяют 

определить объем операции и исключить повторный учет, то налоговая 

служба сможет провести реконструкцию. Однако, если инспекторы не 

получат достаточно информации для определения реальных налоговых 

обязательств, то налогоплательщику будет отказано в применении 

налоговой реконструкции. В этом случае возникнет право 

налогоплательщика на обращение в суд. Суд будет учитывать аргументы 

обеих сторон при определении налоговых обязательств. 

Налоговая реконструкция может быть полезной для 

налогоплательщиков, поскольку она позволяет учесть реальные 

экономические факторы и избежать неправомерного наложения налоговых 

платежей. Она также способствует более справедливому распределению 

налоговых обязательств между налогоплательщиками, поскольку 

основывается на фактической сущности сделок. Однако, налоговая 

реконструкция может быть сложным и спорным процессом, требующим 

детального анализа финансового положения налогоплательщика. 

Важно отметить, что налоговая реконструкция может быть 

применена только в тех случаях, когда налогоплательщик предоставляет 
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достаточно доказательств и информации, подтверждающих реальность 

сделок. Поэтому, для успешного применения налоговой реконструкции, 

налогоплательщикам рекомендуется вести точный и подробный учет своих 

финансовых операций и иметь документальное подтверждение всех 

сделок. 

Главным принципом налоговой реконструкции является соответствие 

законодательству. Для расчета налоговой реконструкции необходимо 

определить следующие элементы сделки: 

1) Цель сделки. Для чего была заключена сделка.  

2) Предмет сделки. (Товар, услуга, имущественное право) 

3)  Сумма сделки.  

Затем необходимо проанализировать документы, подтверждающие 

исполнение сделки. В частности, необходимо проверить: 

1)  ―Юридическое оформление сделки‖. [1, с. 55] Правильно ли 

оформлены документы, подтверждающие передачу товара или оказания 

услуги. 

2)  ―Математическое оформление сделки‖. [1, с. 55] 

Если налоговая инспекция признает сделку фиктивной, то она может 

снять все расходы, понесенные налогоплательщиком в рамках этой сделки. 

В этом случае налогоплательщику необходимо рассчитать действительные 

расходы, которые он понес в связи с объектом или предметом сделки. 

Статья 54.1 [2] НК РФ определяет «пределы осуществления прав по 

исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых 

взносов, не допуская уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и 

(или) суммы» [1, c 55] .  

Эти пределы определены следующим образом: 

1)  Сделка должна быть исполнена надлежащим лицом. То есть, 

сделка должна быть заключена и исполнена добросовестным  

2)  Сделка должна соответствовать действительному 

экономическому смыслу. То есть, сделка должна иметь разумное 

экономическое обоснование. 

3)  Сделка должна иметь деловую цель. То есть, сделка должна быть 

направлена на достижение конкретных экономических результатов. 

Если сделка не соответствует этим пределам, то налоговые органы 

могут отказать в признании расходов, учтенных налогоплательщиком при 

расчете налоговой базы. 

Судебная практика в области налоговой реконструкции является 

важным аспектом правовых норм, регулирующих данную сферу. В связи с 

постоянно меняющимися налоговыми законами и требованиями. возникает 

необходимость разбирательства судами спорных вопросов. Судебные 

решения играют значительную роль в определении правил и принципов 

налоговой реконструкции. Они помогают уточнить толкование 

законодательства, разъясняют спорные моменты и формируют единое 

юридическое понимание данной области. 
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Судебное практика складывается таким образом: по мнению 

Верховного Суда РФ «применительно к операциям налогоплательщика, 

совершенным с использованием «технических» [3] компаний, существует 

возможность применения «налоговой реконструкции», в том числе в 

условиях действия статьи 54.1 НК РФ, которая определяется не 

формальными, а материальными условиями – т.е. результатом налоговой 

проверки, в том числе при содействии самого налогоплательщика». [1, c 

54] То есть, критерий применения налоговой реконструкции– 

материальные условия – однако только те, которые установил налоговый 

орган. Арбитражные суды указывают на то, что «в положениях статьи 54.1 

НК РФ отсутствует запрет на проведение так называемой «налоговой 

реконструкции» [2] налогового обязательства по налогу на прибыль путем 

установления расходной части расчетным путем на основании подпункта 7 

пункта 1 статьи 31 НК РФ [2]. 

На основе проведенного исследования можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, налоговая реконструкция может быть эффективным 

инструментом для оптимизации налоговых выплат и повышения 

финансовой устойчивости как налогоплательщиков, так и государства. Во-

вторых, эффективная налоговая реконструкция требует грамотной 

организации и соблюдения требований законодательства. Однако следует 

отметить, что налоговая реконструкция должна осуществляться с 

соблюдением правовых норм и принципов. Несоблюдение требований 

законодательства может привести к налоговым претензиям и судебным 

разбирательствам, что затруднит бизнес-процессы и негативно скажется на 

имидже и репутации компании. В целом, налоговая реконструкция имеет 

огромное значение для общества, бизнеса и государства. Она способна 

установить правильную налоговую нагрузку, соблюдая баланс интересов 

частных лиц и государства, однако для достижения положительного 

результата субъектам данных правоотношений необходимо действовать в 

соответствии законодательством и судебной практикой. 
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Аннотация: Местные налоги являются в том числе некоторой 

гарантией местного самоуправления, так как доходы от сбора местных 

налогов на 100 % поступают именно в местный бюджет, формируя его 

основу. На сегодня сложились определенные предпосылки для 

реформирования института местных налогов, что и стало поводом к 

написанию настоящей работы. В ней будут раскрыты основные 

тенденции реформирования местных налогов. 
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Abstract: Local taxes are, among other things, some guarantee of local 

self-government, since the income from the collection of local taxes goes to the 

local budget by 100%, forming its basis. Today there are certain prerequisites 

for reforming the institute of local taxes, which became the reason for writing 

this work. It will reveal the main trends in the reform of local taxes. 
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***** 

С учетом конституционно-правового принципа федерализма и 

разграничением предметов ведения в ст. 72 Конституции РФ 

определенными полномочиями в сфере налогообложения обладает не 

только федеральный центр, но и субъекты РФ. В силу ст. 132 Конституции 

РФ указывает, что кроме РФ и ее субъектов для реализации своих функций 

полномочия в сфере налогообложения имеют и муниципалитеты [1]. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 208 ~ 

В соответствии с положениями НК РФ местные налоги и сборы – это 

обязательные к уплате на территории соответствующих муниципальных 

образований платежи, устанавливаемые НК РФ и актами 

представительных органов местного самоуправления.  

Представительные органы местного самоуправления (в том числе в 

силу прямого указания НК РФ города федерального значения, которые 

строго юридически являются субъектами РФ) при установлении местных 

налогов в своих актах должны определить такие элементы налога как 

налоговые ставки, а также порядок и сроки уплаты налогов, причем в 

пределах, установленных НК РФ, иные же элементы определяются только 

федеральным законом. Также местное самоуправление может определить 

особенности установления налоговой базы и налоговые льготы [2]. 

Местные налоги являются в том числе некоторой гарантией местного 

самоуправления, так как доходы от сбора местных налогов на 100 % 

поступают именно в местный бюджет, формируя его основу. 

В настоящий момент местные налоги и сборы представлены в НК РФ 

тремя платежами, это: 

1)  Земельный налог, который установлен в главе 31 НК РФ; 

2)  Налог на имущество физических лиц – глава 32 НК РФ; 

3)  Введенный в главе 33 НК РФ с 2015 года торговый сбор. 

Изменения в главах НК РФ, посвященных местным налогам и 

сборам, динамично идут до сих пор [3]. Это обусловлено тем, что уровень 

жизни граждан, населяющих муниципалитет, во многом зависит от 

эффективности системы местных налогов, от этого зависит и 

инвестиционная привлекательность муниципалитета. Именно для 

обеспечения этой эффективности ученные и практики разрабатывают 

концепции совершенствования положений НК РФ о местных налогах, 

которые зачастую находят свое отражение в законодательстве [4].  

Ниже мною будут рассмотрены основные идеи реформирования 

отдельных видов местных налогов. 

Земельный налог и налог на имущество физических лиц 

рассматриваются в большинстве бюджетов муниципалитетов как основные 

источники дохода. В отношении данных платежей исследователи 

подчеркивают следующую негативную черту, дающую повод внести 

изменения в налоговую базу – проблема соответствия кадастровой и 

рыночной стоимости объекта налогообложения. Эта проблема актуальна 

как для земельного налога, так и для налога на имущество физических лиц, 

в связи с тем, что объектом и в том, и в том случае выступает 

недвижимость, что влечет за собой признание в качестве налоговой базы ее 

кадастровой стоимости. 

В целях определения справедливой налоговой базы соответствие 

кадастровой стоимости земли и ее рыночной стоимостью вряд ли 

достижимо. Даже если допустить, что в момент оценки кадастровая 

стоимость и рыночная соответствуют, то между ними все равно произойдет 

разрыв или из-за роста экономики, или из-за кризиса, а периодичность 
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кадастровой оценки не позволяет вовремя реагировать на скачки цен, 

особенно в период спада экономики. 

Также исследователи отмечают проблему неэффективности массовой 

оценки для определения кадастровой стоимости. 

Два вышеуказанных фактора как в науке, так и в практике 

рассматриваются как серьезные препятствия для справедливой 

кадастровой оценки, а вместе с ней определения налоговой базы в целях 

начисления земельного налога и налога на имущество физических лиц. 

Сложно найти более подходящий объект налогообложения по 

данным платежам, поэтому законодатель для их совершенствования решил 

пойти путем реформирования не НК РФ, а законодательства, касающегося 

кадастровой оценки. С января 2021 года существенно упростился порядок 

оспаривания кадастровой стоимости, которое могут осуществить 

заинтересованные частные субъекты, а также органы власти, в отношении 

любого объекта недвижимости. В свою очередь в заявлении об 

исправлении ошибок можно указать сразу несколько объектов 

недвижимости. 

Кроме того, была утверждена форма заявления об установлении 

кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной 

стоимости и требования к ее заполнению. 

В свою очередь Росреестром были обновлены механизмы расчета и 

порядка размещения индексов рынка недвижимости, что позволяет с 

большей оперативность осуществлять переоценку объектов.  

На основе изложенного можно сказать, что совершенствование 

налога на землю и налога на имущество физических лиц направлено на 

повышение качества кадастровой оценки, от которой напрямую зависит 

справедливость налогообложения недвижимости. 

Торговый сбор введен в первую очередь как инструмент, 

позволяющий выровнять налоговую нагрузку. Данный платеж был введен 

с 1 июля 2015 года в городе федерального значения Москва, в остальных 

городах федерального значения, а также муниципалитетах данный платеж 

не вводился, хотя намерения ввести его уже в этом году есть в Санкт-

Петербурге. Пока этот платеж действует в Москве сложно говорить о 

проблемах, с которыми могут столкнуться отдельные муниципалитеты [5]. 

Подытожим результат работы. При рассмотрении земельного налога 

и налога на имущество физических лиц был сделан вывод, что их 

совершенствование лежит через объект налогообложения – кадастровую 

стоимость. Необходимо повышать качество кадастровой оценки в том 

числе путем введения эффективных процедур ее обжалования. В 

отношении же такого платежа как налоговый сбор достаточно трудно 

делать предложения по совершенствованию, так как он на сегодняшний 

день применяется только в городе федерального значения Москва. При 

этом практика взимания этого платежа уже показала необходимость 

использования при определении ставки налога принципа 

территориальности, зональности, проходимости в торговых объектах. 
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Налоговые преступления являются частью экономических 

преступлений и существуют во всех странах. Исторически формирование 

российской казны началось со сбора дани и таможенных пошлин с 

населения. Со временем эти подати превратились в различные виды 

налогов, которые и формировали государственную казну. Важным этапом 
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в истории российского налогообложения стали налоговые реформы Петра 

I в XVIII веке, которые ввели новые налоги и понятия, такие как 

«сословный налог», «гербовый сбор» и акциз[2].  

В современной Российской Федерации налогообложение остается 

основным источником формирования бюджета. Поскольку 

налогообложение предполагает удержание части имущества 

налогоплательщика для уплаты в государственную казну, некоторые 

налогоплательщики могут незаконно уклоняться от выполнения своих 

налоговых обязательств. Злостные налогоплательщики могут уменьшать 

или уклоняться от уплаты налогов запрещенными законом способами. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется процесс 

создания и развития новых экономических отношений, направленных на 

обеспечение экономической безопасности государства. Понятие 

"экономическая безопасность" широко представлено в научных трудах 

исследователей и включает в себя возможность реализации интересов 

государства и противодействие опасностям в условиях международных 

противоречий и конфликтов. 

Экономическая безопасность Российской Федерации на период до 

2030 года позволит защитить национальную экономику от внешних и 

внутренних угроз, обеспечить экономический суверенитет, объединить 

экономическое пространство и реализовать стратегические приоритеты 

страны.[5] 

Экономическая безопасность является важным аспектом 

экономической системы страны и определяет способность государства 

обеспечивать нормальную жизнь своих граждан и ресурсы для 

экономических субъектов. Экономическая безопасность является 

составной частью национальной безопасности, в том числе финансовой 

[3]. Экономическая безопасность – комплексное понятие и важный фактор 

устойчивого развития страны. 

Налоговые преступления оказывают серьезное влияние на 

национальную безопасность и экономическую безопасность страны, 

поскольку приводят к снижению доходов государственного бюджета, 

препятствуют процветанию и благополучию [1]. Налоговые преступления 

занимают важное место среди бюджетных преступлений. 

Под бюджетной безопасностью понимается защищенность 

национальной и региональной финансовых систем от угроз в сфере 

бюджетной и налоговой деятельности. Гарантией безопасности бюджетной 

системы является стабильное функционирование налоговой системы, сбор 

и контроль налогов, предотвращение налоговых злоупотреблений. 

Существуют различные виды налоговых преступлений, связанные с 

уклонением от уплаты налогов, налогообложением физических лиц и 

налогообложением юридических лиц [1]. Кроме того, некоторые 

правонарушения имеют косвенное отношение к налоговым 

преступлениям, например, незаконное предпринимательство и незаконная 

банковская деятельность. 
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В целом нарушения налогового законодательства представляют 

серьезную угрозу бюджетной безопасности и требуют эффективного 

контроля и дисциплинарных мер со стороны государственных органов. 

Основная проблема налоговых преступлений связана с 

несоблюдением налогового законодательства и уклонением от уплаты 

налогов. Это включает уклонение от учета доходов, подделку документов, 

создание фиктивных компаний и другие формы мошенничества 

[4].Проблемы также могут возникать из-за недостаточного контроля и 

надзора, сложности налогового законодательства, экономических и 

социальных факторов, а также международных аспектов. 

Решение этой проблемы требует комплексного подхода, 

включающего улучшение налогового законодательства, усиление контроля 

и надзора, повышение осведомленности и образования, а также 

сотрудничество на национальном и международном уровнях. Это позволит 

более эффективно пресекать налоговые преступления и защищать 

интересы государства и общества. 

Для борьбы с нарушениями налогового законодательства в 

Российской Федерации могут быть использованы следующие методы 

1. Усиление контроля и надзора: необходимо усилить контроль и 

надзор со стороны налоговых органов, правоохранительных органов и 

других компетентных органов. Это включает в себя проведение 

регулярных проверок и аудитов налогоплательщиков, а также 

совершенствование системы мониторинга, анализа и обмена информацией 

между различными ведомствами. 

2. Информационно-разъяснительная работа: необходимо проводить 

информационные кампании и образовательные программы, 

ориентированные на налогоплательщиков, предпринимателей и широкую 

общественность, с целью повышения осведомленности о своих налоговых 

обязанностях и последствиях нарушения налогового законодательства[4]. 

Это может снизить негативное отношение к уплате налогов и повысить 

уровень их соблюдения. 

3.  Содействие созданию благоприятной и прозрачной деловой 

среды: благоприятная и прозрачная деловая среда снижает стимулы для 

совершения налоговых правонарушений. Это включает в себя снижение 

административных барьеров, обеспечение предсказуемости налоговой 

политики и оказание поддержки и консультаций предпринимателям. 

4.  Усиление мер наказания и судебной ответственности: 

Эффективная борьба с налоговыми преступлениями требует усиления мер 

наказания и судебной ответственности за правонарушения. Это включает в 

себя законодательные меры по ужесточению наказаний за налоговые 

правонарушения и обеспечению эффективного судебного преследования. 

5.  Международное сотрудничество: необходимо развивать и 

укреплять международное сотрудничество в области борьбы с налоговыми 

преступлениями. Обмен информацией, опытом и практикой с другими 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 214 ~ 

странами может способствовать выявлению и пресечению трансграничных 

налоговых преступлений. 

Все эти меры должны быть комплексными и взаимосвязанными, 

чтобы обеспечить эффективную борьбу с налоговыми преступлениями в 

Ростовской области. При разработке и реализации соответствующих 

стратегий и программ необходимо также учитывать особенности и 

потребности региона. 
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Аннотация: в статье приводится исследование юридических 

гарантий как средства реализации основных прав и свобод личности. 

Определяются понятие и сущность юридических гарантий, 

анализируется классификация юридических гарантий на формально-

юридические и институциональные. 

Ключевые слова: юридические гарантии, права и свободы личности, 

классификация юридических гарантий, право на судебную защиту. 

 

FORMAL-LEGAL AND INSTITUTIONAL GUARANTEES  
OF INDIVIDUAL RIGHTS AND FREEDOMS 

 

Belikova Ksenia Vladimirovna 

 

Abstract: the article provides a study of legal guarantees as a means of 

realizing the fundamental rights and freedoms of the individual. The concept 

and essence of legal guarantees are defined, the classification of legal 

guarantees into formal legal and institutional ones is analyzed. 

Keywords: legal guarantees, individual rights and freedoms, 

classification of legal guarantees, right to judicial protection. 

***** 

Юридические гарантии представляют собой основополагающий 

уровень обширной системы гарантий и инструментов реализации 

основных прав и свобод личности, который имеет своей целью 

обеспечение достойного уровня осуществления гражданами своих прав и 

уважения их свобод.  

В целях классификации юридических гарантий представляется 

необходимым, прежде всего, охарактеризовать их понятие и сущность. 
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Так, профессор Некрасов С.И. в своих работах предлагает 

следующее определение юридических гарантий: «это собственно правовые 

средства и способы реализации и защиты прав и свобод» [1, с. 162]. 

Вместе с тем, Хазов В.Н., рассматривая механизмы реализации 

юридических гарантий, подчеркивает, что применение системного подхода 

к изучению указанного института позволяет определить юридические 

гарантии прав и свобод как признание и закрепление прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в Конституции и других 

нормативных актах государства и обеспечение их реализации всей 

правоохранительной деятельностью данного государства, общественно-

политическими организациями, их должностными лицами и самой 

личностью [2, с. 56]. 

С учетом приведенных дефиниций под юридическими гарантиями 

прав и свобод личности следует понимать совокупность правовых средств, 

институтов, способов и механизмов осуществления, реализации и защиты 

основных прав и свобод человека и гражданина, выражающихся в их 

закреплении в нормативных актах различной юридической силы и 

обеспечиваемых силами государственных правоохранительных органов, 

негосударственными организациями и непосредственно гражданами.  

Основное назначение юридических гарантий прав и свобод, 

заключающееся в как можно более полной реализации личностью своих 

прав и свобод, определяет сущность института юридических гарантий, 

которая имеет как нормативно-правовое, так и организационно-правовое 

содержание. 

Содержание юридических гарантий прав и свобод весьма 

разнообразно и зависит от их функциональной, институциональной и 

целевой направленности. Сравнительный анализ системы юридических 

гарантий позволяет выделить несколько классификаций юридических 

гарантий по различным основаниям, одну из которых представляется 

интересным рассмотреть более подробно. 

В своем исследовании Некрасов С.И. отмечает, что, исходя из формы 

внешнего выражения юридических гарантий, они делятся на две крупные 

группы: формально-юридические и институциональные. 

Формально-юридические гарантии заключаются в нормативном 

закреплении (непосредственно в Конституции РФ и в других нормативных 

правовых актах) положений, направленных на обеспечение, реализацию и 

защиту прав и свобод человека и гражданина. Трудно переоценить 

значение таких конституционных положений, как провозглашение прав и 

свобод высшей ценностью и признание ее в качестве одной из основ 

конституционного строя, определение признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека в качестве основной обязанности государства (ст. 2 

Конституции РФ), закрепление основных конституционных прав и свобод 

в неподлежащем изменению виде (гл. 2) и признание общепризнанных 

норм и принципов международного права (в том числе ратифицированных 

международных договоров в области прав человека) составной частью 
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российской правовой системы (ч. 4 ст. 15), запрет применения любых 

неопубликованных нормативных правовых актов, затрагивающих права, 

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

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

Президентом РФ функции гаранта Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина (ч. 2 ст. 80), запрет на издание законов, 

отменяющих или умаляющих права и свободы человека и гражданина (ч. 2 

ст. 55), предоставление каждому права защищать свои права и свободы 

всеми не запрещенными законом способами, включая самозащиту (ч. 2  

ст. 45), и др. [1, с. 162]. 

Однако при всей немаловажности формально-юридических гарантий 

прав и свобод ведущая роль в деле защиты указанных институтов 

принадлежит институциональным гарантиям. Можно нормативно 

закрепить общепринятые демократические подходы к основным 

характеристикам конституционно-правового статуса личности, но если 

человек в том или ином государстве не будет иметь реальной возможности 

восстановить и защитить свои нарушенные права, то и значение 

формально-юридических гарантий будет сведено на нет, а восприниматься 

они будут как фиктивные нормы. 

Система институциональных гарантий включает, во-первых, 

различные государственные, муниципальные и общественные органы и 

организации, в которые может обратиться гражданин за восстановлением 

нарушенных прав и возмещением ущерба; во-вторых, способы и формы 

реализации прав и свобод и определенные процессуальные и процедурные 

гарантии, которые представляют собой некоторые законодательно 

регламентированные мероприятия (процедуры), предназначенные для 

реализации, охраны и защиты прав и свобод (избирательные процедуры, 

процедуры административного обжалования, осуществления амнистии и 

помилования, судебные процедуры и т. д.). 

Следует отметить, что основной институциональной юридической 

гарантией прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

является гарантия судебной защиты.  

Анализируя особенности такой конституционной гарантии, как 

право на судебную защиту, профессор Романовский Г.Б. указывает, что 

данное право относится к личным правам каждого и в объективном смысле 

представляет собой комплексную юридическую гарантию, состоящую из 

объединенных общими принципами норм международного, 

конституционного и иных отраслей права [3, с. 3].  

Закрепленное в Конституции Российской Федерации право на 

судебную защиту находит свое развитие в процессуальном 

законодательстве. Так, гражданское процессуальное законодательство 

гарантирует право на обращение в суд за защитой нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов, право на рассмотрение 

дела по подсудности, устанавливает принцип равенства всех перед 

законом и судом, принципы гласности судебного разбирательства, 
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состязательности и равноправия сторон, а также закрепляет конкретные 

права сторон и участников процесса. 

В уголовно-процессуальном законодательстве рассматриваемое 

конституционное положение подкрепляется целым рядом процессуальных 

гарантий, которые включают в себя право на получение 

квалифицированной юридической помощи (в том числе и бесплатной в 

случаях, определенных законом), презумпцию невиновности, право на 

отказ от свидетельствования против себя самого, запрет повторного 

осуждения за одно и то же преступление, право на пересмотр приговора 

вышестоящим судом, запрет на использование незаконно полученных 

доказательств, гарантии прав потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений и др. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

институт юридических гарантий является важной и неотъемлемой частью 

всей системы гарантий прав и свобод человека и гражданина в целом. 

Несмотря на то, что данный институт является относительно новым для 

современной российской правовой системы, можно отметить высокий 

уровень развития и достаточную полноту классификации юридических 

гарантий. Детально рассмотренная в работе классификация видов гарантий 

прав и свобод личности может быть так же дополнена и другими 

критериями, которые позволят углубить основные знания о разнообразии 

их правовой природы. 
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Аннотация: конституционный контроль представляет собой 

систему мер, направленных на обеспечение соблюдения конституции в 

деятельности государственных органов, организаций и граждан. Цель 

конституционного контроля – обеспечить соблюдение основных прав и 

свобод человека, а также защиту интересов государства и общества в 

целом. Американская и европейская модели конституционного контроля 

относятся к различным подходам к интерпретации и применению 

конституции в правовых системах. Обе модели имеют свои 

преимущества и недостатки, и выбор между ними зависит от 

конкретных политических и правовых традиций страны. В статье 

анализируются наиболее актуальные модели конституционного контроля 

в зарубежных странах, а так же их место в системе власти с 

особенностями для данного института 

Ключевые слова: американская модель, европейская модель, 

Верховный суд, Конституционный суд, правосудие, законность, контроль 
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CONTROL IN FOREIGN COUNTRIES 
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Abstract: сonstitutional control is a system of measures aimed at ensuring 

compliance with the constitution in the activities of government bodies, 

organizations and citizens. The purpose of constitutional control is to ensure 

compliance with fundamental human rights and freedoms, as well as the 

protection of the interests of the state and society as a whole. The American and 
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European models of constitutional review refer to different approaches to the 

interpretation and application of the constitution in legal systems. Both models 

have their advantages and disadvantages, and the choice between them depends 

on the specific political and legal traditions of the country. The article analyzes 

the most current models of constitutional control in foreign countries, as well as 

their place in the system of power with features for this institution 

Keywords: American model, European model, Supreme Court, 

Constitutional Court, justice, legality, control 
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Одной из важнейших сторон деятельности любого государства 

является осуществление правосудия. Вершить правосудие от имени 

государства может судебная система в лице образующих ее судов. 

Основой законодательной регламентации судебной системы является 

конституция государства. В большинстве стран основные 

конституционные положения, регулирующие ее организацию, являются 

предельно простыми. В них не детализируется структура судебной 

системы, в основном в них говорится лишь о верховных судах, 

возглавляющих судебную систему, а относительно низших судов 

указывается, что они учреждаются законом (например, Конституции 

США, Японии). В конституциях некоторых государств этот вопрос вообще 

обойден стороной, как, например, в конституции Франции, не имеющей 

статей о высших судебных инстанциях. 

Наиболее эффективным в деятельности по охране конституции 

является судебный конституционный контроль, который, как правило, 

осуществляется судами общей и специальной юрисдикции [2].  

Актуальность темы исследования заключается, прежде всего, в 

недостаточной определѐнности места конституционного контроля в 

системе публичной власти. Данной статьей на основании анализа 

конституционного контроля в американской и европейской модели, мы 

попытаемся определить его правовой статус, его место, а также 

преимущества и недостатки. 

 Особенность контроля, осуществляемого судами общей 

юрисдикции, заключается в том, что конституционность объектов 

контроля проверяется с помощью децентрализованного (обычные методы) 

или централизованного (Верховный суд или создаваемые ими специальные 

палаты) контроля.  

Особенность контроля, осуществляемого судами специальной 

юрисдикции, выражается в том, что конституционность объектов контроля 

регулируют специальные конституционные суды, осуществляющие 

конституционный контроль. Рассмотрим на примере американской и 

европейской моделей судебного контроля: 

1.  Проанализировав историю становления конституционного 

контроля впереди всех идущих является американская модель. Известное 

дело Мербэри против Мэдисона является отправной точкой в 

установлении конституционного правосудия и контроля в США и 
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некоторых других государствах [3]. Следует отметить, что 

конституционному контролю в США уделяется особое место. Так, на 

официальном сайте о судах и судебной практике США отмечается, что 

«наиболее известное полномочие Верховного Суда – это судебный 

контроль (надзор), или способность суда объявлять нормативно-правовой 

акт законодательной или исполнительной власти в нарушении 

Конституции. … Верховный суд играет очень важную роль в нашей 

конституционной системе управления. Во-первых, как высший суд страны, 

это последняя, независимая судебная инстанция, обеспечивающая один из 

основных принципов демократии – справедливость. Во-вторых, благодаря 

судебному конституционному контролю суд выступает в качестве арбитра, 

гаранта в признании каждой из ветвей власти пределов своих полномочий. 

В-третьих, суд должен защищать основные права и свободы человека и 

гражданина посредством отмены законов, которые признаны 

неконституционными. Таким образом, по своей сущности суд служит для 

обеспечения фундаментальных ценностей американцев: свободу слова, 

религии и законность» [4]. 

Конституционный контроль в США не имеет конкретной 

законодательной базы, кроме Конституции, а также функционирует на 

основе обычая, но тем не менее имеет довольно важное значение в 

деятельности судебной системы. Таким образом, сущность американской 

модели заключается в том, что деятельность по осуществлению судебного 

конституционного контроля и правосудия осуществляется судами 

судебной системы США и специализированного органа контроля у них 

нет. Вместе с тем, американская модель имеет два основных вида 

контроля: децентрализованный контроль, то есть осуществление контроля 

непосредственно судами; централизованный контроль, который 

осуществляется по наиболее важным или спорным вопросам высшей 

судебной инстанцией США.  

Особенность проведения судебного конституционного контроля 

судом общей юрисдикции США заключается в следующем – при 

рассмотрении конкретного уголовного, гражданского или иного дела, 

вопрос о конституционности применяемого закона встает, как правило, 

только на основе заявления сторон [4]. Принимаемое судом решение 

может быть обжаловано в вышестоящем суде, вплоть до Верховного суда, 

решение которого по вопросам конституционности является 

окончательными и обязательными для всех судов. При этом Верховный 

суд не вправе отменить закон, он лишь констатирует, что закон является 

конституционным или не конституционным. Закон, признанный 

неконституционным, ни суды, ни другие органы не вправе применять, но 

он остается в сборниках законов. 

То есть характерной особенностью американской модели 

конституционного контроля являются: 

–  отсутствует специальный орган конституционного контроля; 
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–  осуществление функции по конституционному контролю 

принадлежит всем судам судебной системы США.  

2.  Появление американского конституционного контроля было 

первой волной конституционного контроля, поскольку многие страны 

последовали этой модели. В девятнадцатом веке произошла вторая волна 

конституционного контроля, которая произошла на европейском 

континенте с основанием конституционных судов и конституционного 

контроля в европейском стиле. Конституционный контроль и 

конституционные суды европейского типа являются изобретением 

великого юриста Ганса Кельсена [1]. 

Европейская модель характеризуется юрисдикционной и 

организационной самостоятельностью. Это означает, что для данной 

модели характерно наличие специализированного органа 

конституционного контроля, который единственный вправе осуществлять 

полномочия конституционного контроля и рассматривать дела данной 

юрисдикции.  

Данная модель способна решать конституционно-правовые вопросы 

не зависимо от наличия обстоятельств определенного дела. Органы 

конституционного контроля вправе использовать в своей деятельности 

различные предусмотренные судебные процедуры делопроизводства, 

формулировать решения, учитывая определенные обстоятельства дела. 

Конституционный суд, как специализированный орган контроля в 

данной модели, полномочен проверять на соответствие Конституции все 

законодательные акты государства, в не зависимости от юридической 

силы. Данный суд вправе признавать действия граждан и их объединений 

неконституционными. И самое главное – принимать жалобы и обращения 

граждан по мотивам нарушения их конституционных прав. 

Конституционный суд выступает особым судебным органов в системе 

судов государства [1]. Он формируется и осуществляет полномочия 

отличные от судов Общей юрисдикции.  

Диапазон принятия решений Конституционными судами весьма 

широк. Он включает в себя экономическую, политическую, а также, что не 

менее важно, сферу контроля над действиями государственных органов и 

должностных лиц.  

Вкратце, перечисленные особенности можно оформить в 5 пунктах:  

1)  Создание Конституционного суда – специализированного органа 

конституционного контроля.  

2)  Функция конституционного контроля у Конституционного суда 

является единственной и специфической, недоступной для судов Общей 

юрисдикции.  

3)  Конституционные суды, учитывая их специфическое 

функциональное предназначение, формируется особым, отличным от 

судов Общей юрисдикции способом.  

4)  Конституционное судопроизводство является особой правовой 

функцией судов конституционного контроля.  
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5)  Законодательство европейских государств предусматривает 

общеобязательный характер решений конституционного судебного органа.  

На основе приведенных характерных черт европейской модели 

конституционного контроля можно выделить различия между двумя 

данными моделями [1].  

Европейские страны имеют отдельный орган, осуществляющий 

полномочия по осуществлению конституционного контроля. В 

американской модели отсутствует отдельный орган для проверки 

конституционность законодательства. Суды общей юрисдикции 

осуществляют функции конституционного контроля.  

Таким образом, после детального рассмотрения двух моделей 

судебного конституционного контроля, необходимо выделить их основные 

достоинства и недостатки.  

К достоинствам американской системы относятся:  

 по вопросу проверки конституционности законодательного акта 

может обращаться любая сторона судебного процесса;  

 конституционно-правовые вопросы рассматриваются всеми 

судами судебной системы государства;  

 обязательное обеспечение принципа состязательности в судебном 

процессе [4].  

К недостатками системы можно отнести следующие:  

 отсутствует первичный контроль, из-за этого возникают 

различные последствия, приводящие юридические отношения к 

нестабильности и запутанности; 

 конституционные споры разрешаются не компетентными в этой 

сфере судьями, от этого страдает чистота судебного процесса и 

справедливость судебных решений; 

 затягивание процесса, доведение суда до инстанции, которая 

принимает окончательное решение, может занять немало времени.  

Достоинствами европейской системы являются:  

 в конституционный суд (специализированный орган) может 

обратиться любой человек, чьи конституционные права и интересы 

нарушены;  

 судьи, осуществляющие конституционное судопроизводство 

являются специалистами по конституционному праву, что определяет 

квалифицированность и правовую точность выносимых решений. 

Недостатки европейской системы являются:  

–  как и у американской, у европейской модели отсутствует 

первичный контроль законодательных актов, что приводит к запутанности 

и нестабильности юридических отношений, по причине того, что они 

регулируются по-разному до и после признания акта неконституционным 

[1].  

Таким образом, основной задачей конституционного контроля 

является защита основ конституционного строя и обеспечение как 
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следствие прав и обязанностей граждан. Судебный конституционный 

контроль является наиболее действенным механизмом в обеспечении 

соответствия норм действующего законодательства Основному закону.  

Рассмотрев на примере пяти зарубежных стран порядок 

осуществления контроля, можно заключить, что из двух представленных 

примеров моделей контроля (американская и европейская), наиболее 

эффективной является европейская модель (ФРГ, Испания). Она 

характеризуется наличием специализированного органа контроля- 

конституционного суда, полномочия которого ограничены исключительно 

конституционно-контрольными функциями. 

 

Список использованных источников 

1. Нарузова Э.Ф «Особенности осуществления конституционного 

судебного контроля в зарубежных странах и в российской федерации»// 

Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27)- 2018  

2. Сторожев А.Н. Модели конституционной юстиции 

[Электронный ресурс]//Актуальные проблемы конституционного права 

России и зарубежных стран. – 2013. – № 9 

3. Although it was first asserted in Marbury v. Madison 727 to strike 

down an act of Congress as inconsistent with the Constitution, judicial review 

did not spring full-blown from the brain of Chief Justice Marshall//URL: 

https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/article-3/section-2/clause- 

1/judicial-review 

4. Tridimas, George Constitutional judicial review and political 

insurance. European Journal of Law and Economics – 2009 [Электронный 

ресурс]//Режим 

доступа:URL:https://www.researchgate.net/publication/225759546_Constituti

onal_judicial_revie w_and_political_insurance 

 

***** 

  



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 226 ~ 

МОНАРХИЯ КАК ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ СТРАНАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ (НА ПРИМЕРЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  
И СУЛТАНАТА ОМАН) 

 

Кострюкова Елизаевта Юрьевна  

студент 2 курса юридического факультета  

Волгоградского института управления РАНХиГС при Президенте 

РФ, 

г. Волгоград, Россия 

liza.k280405@gmail.com  

 

Научный руководитель: Мохов Артѐм Юрьевич 

старший преподаватель кафедры теории права и  

государственно-правовых дисциплин  

Волгоградского института управления – филиал РАНХиГС 
 

Аннотация: данная работа посвящена сравнительной 

характеристике ключевых особенностей и различий в устройстве формы 

правления современных парламентских и абсолютных монархий. 

Примером для сравнения послужили основы государственного устройства 

султаната Оман и королевства Великобритании, на современном этапе 

нашедшие закрепление в конституционных актах упомянутых 

государств. Выделены основные государственные органы и их 

соотношение. 

Ключевые слова: абсолютная монархия, ограниченная монархия, 

парламентская монархия, Оман, султанат, Конституция, 

Великобритания, король, королевство, монарх, султан. 

 

MONARCHY AS A FORM OF GOVERNMENT IN MODERN 

COUNTRIES: COMPARATIVE ANALYSIS (BY THE EXAMPLE  
OF GREAT BRITAIN AND THE SULTANATE OF OMAN) 

 

Kostryukova Elizaevta Yurievna 
 

Abstract: this work is devoted to a comparative description of the key 

features and differences in the structure of the form of government of modern 

parliamentary and absolute monarchies. An example for comparison was the 

foundations of the state structure of the Sultanate of Oman and the Kingdom of 

Great Britain, which at the present stage are enshrined in the constitutional acts 

of the mentioned states. The main government bodies and their relationships are 

highlighted. 

Keywords: absolute monarchy, limited monarchy, parliamentary 

monarchy, Oman, sultanate, Constitution, Great Britain, king, kingdom, 

monarch, sultan. 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 227 ~ 

***** 

Одной из наиболее ранних форм государственной правления 

считается монархия, однако ряд исторических событий, произошедших в 

ходе развития человечества способствовал сокращению количества таких 

государств. На данный момент в мире насчитывается сорок три 

государства с монархической формой правления. Несмотря на их 

немногочисленность, европейские монархии, большинство из которых 

являются ограниченными, были и остаются одними из наиболее успешных 

и развитых стран в политической, экономической и социальной сферах.  

К таким странам можно отнести Великобританию, Испанию, Бельгию, 

Швецию и т.д. Позитивный опыт сохранения монархий с проведением 

демократических преобразований в ряде государств показывает 

состоятельность данной формы правления в современном мире.  

А особенности устройства современных монархических государств 

вызывают широкий интерес у исследователей, в связи с возможностью 

повышения эффективности государственного управления и нормативно-

правовой базы существующих монархий, а также наличием перспектив к 

возвращению данной формы правления в различных государствах. Однако 

ограниченная монархия хоть и является преобладающим вариантом, но не 

является единственным. Не стоит забывать о том, что монархическая 

форма правления сохраняется в ряде арабских стран. Например, Бруней, 

Оман, Саудовская Аравия и т.д., многие, из которых активно развиваются 

как во внутренней политике, так и на международном пространстве. 

Однако, в отличие от европейских монархий, среди этих стран 

преобладают формы правления с абсолютной властью монарха. Такое 

серьезное различие не могло не сказаться на политической жизни страны, а 

также устройстве всего аппарата государственной власти.  

Для определения наиболее четкой картины сходств и различий 

характерных черт и особенностей ограниченной и абсолютной монархии 

целесообразно обратиться к конституциям конкретных государств и 

рассмотреть основы государственного строя на примере ярких 

представителей стран с указанными формами правления. Таковыми 

являются Великобритания и Оман.  

Ключевой аспект в определении монархии – наследственный способ 

передачи власти, он сохраняется независимо от вида монархии. Однако 

также важно идеологическое обоснование и практический способ 

наследования престола. Так, согласно Закону о престолонаследии  

2013 года (Succession to the Crown Act 2013) в Англии закреплена шведская 

система престолонаследия, по которой трон передается старшему 

наследнику, без какой-либо дискриминации между наследниками 

мужского и женского пола [1, с. 130]. Монарх является олицетворением 

стабильности для многих британцев и подчеркивается традиционность, 

преемственность исторического развития Англии. При этом в последних 

конституционных актах, принятых по вопросам организации королевской 
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власти, подчеркивается стремление и готовность британской монархии 

развиваться в духе современных тенденций толерантности и равноправия.  

Способ наследования султаната в Омане же имеет свои характерные 

отличия, закрепленные в 6 статье Конституции. Его Величество Султан 

должен быть выбран советом королевской семьи в течение трех дней после 

освобождения трона [2]. Он является символом национального единства и 

хранителем его сохранения и защиты. Если Совет правящей семьи не 

сможет достичь единогласия по кандидатуре, в этом случае прерогативами 

назначения кандидатуры султана наделяется Совет по делам обороны, 

который назначает престолонаследника по посланию, направленному в 

Совет правящей семьи, в котором легитимно правивший до этого момента 

султан выражал свою волю по данному вопросу. Знаки султанского 

достоинства могут быть вручены только представителю основной ветви 

династии, побочные же ветви ее исключены из процедуры 

престолонаследования. Эта мера направлена на то, чтобы избежать 

возможных конфликтов внутри правящей семьи и организовать весь 

процесс таким образом, чтобы минимизировать число его участников, а, 

следовательно, уменьшить опасность дестабилизации обстановки и не 

допустить снижения уровня национальной безопасности. Кроме того, 

такое различие представляет собой некую страховку от передачи престола 

неопытному или неспособному к правлению наследнику, что для Омана 

является более острой проблемой, чем для Англии, в связи с большим 

объемом полномочий султана.  

Немаловажным аспектом при исследовании данного вопроса 

является взаимоотношение монарха с исполнительной властью. 

Исполнительная власть – важнейший инструмент по управлению 

государством, наделенный обширными полномочиями. От действий и 

решений исполнительной власти зависит реализация государственной 

политики, еѐ особенности и эффективность. Поэтому важной чертой при 

определении вида монархии является подотчетность правительства и 

главы исполнительной власти действующему монарху или же парламенту.  

Формально монарх Великобритании является источником власти и 

главой всех трех ветвей: законодательной, исполнительной и судебной. 

Однако особенность английской правовой системы заключается в том, что 

там не существует привычной нам конституции и классической «системы 

разделения властей», из-за одновременной принадлежность премьер-

министра и членов кабинета министра к исполнительной и 

законодательной власти. Кроме того, на формирование основ 

государственного устройства Англии большое влияние оказали 

конституционно-правовые обычаи, поэтому при описании полномочий 

государственных органов стоит обращать внимания и на юридическую, 

сторону и фактическую.  

Так, монарх обладает прирожденной прерогативой назначения и 

отстранения от должности премьер-министра, формально является 

ключевой фигурой во всех трех ветвях власти. На практике же, 
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Правительство подотчетно парламенту, назначение, и отставка премьер-

министров регулируется конституционным соглашением. Монарх обязан 

назначить на должность премьер-министра главу партии, занявшей 

большинство мест в парламенте. Действующий премьер-министр может 

уйти в отставку в любое время, но ожидается, что это случится, если 

больше не будет пользоваться доверием Палаты общин. Премьер-министр 

может быть отстранен монархом, хотя последний раз это произошло в 

1834. Премьер-министр вступает в должность, посещая короля на частной 

аудиенции. Такие же аудиенции еженедельно на протяжении всей работы 

Премьер-министра, встречи полностью конфиденциальные и проходят без 

протокола и записи [3, с. 776].  

Премьер-министр возглавляет Кабинет министров, состоящий из  

20-30 министров, возглавляющих центральные правительственные 

учреждения. Когда-то монарх регулярно присутствовал на заседаниях 

кабинета министров, но к 1721 году их место занял старший министр, 

ставший известным как «премьер-министр». Монарх, однако, заранее 

видит повестку дня Кабинета министров и получает протоколы заседаний 

Кабинета министров и его комитетов, а также копии всех важных писем и 

документов. Корона имеет три права по отношению к правительству: 

право на консультацию, право давать советы и право предупреждать. По 

словам Уильяма Хезелтайна, личного секретаря Елизаветы II, существует 

три обязательных правила: 

1.  Суверен имеет право – и даже обязанность – давать советы, 

поощрять и предупреждать свое правительство. Таким образом, монарх 

может иметь мнение о политике правительства и выражать его своему 

Премьер-министру. 

2.  Каких бы личных мнений ни придерживался или имел, он обязан 

принять рекомендации своих министров и действовать в соответствии с 

ними.  

3.  Государь обязан воспринимать свои беседы с Премьер-

министром как полностью конфиденциальную информацию между ними 

двумя. 

Конституция Омана определяет положение султана в управлении 

государством как главенствующее. В статье 42 закреплены основные 

функции главы государства, среди которых председательство в Совете 

министров или назначение лица председательствующим. Помимо этого, 

султан назначает заместителей премьер-министра, министров и их 

эквивалентов и освобождение их от должности. Причем данное 

полномочие существует отнюдь не только на бумаге и в ритуальных целях. 

Члены Совета министров несут политическую коллективную 

ответственность перед Его Величеством султаном за реализацию общей 

политики государства. Каждый из них индивидуально подотчетен Его 

Величеству султану за то, как он выполняет свои обязанности и 

осуществляет свои полномочия в своем соответствующем министерстве 

или подразделении. Указы и декреты Кабинета должны быть утверждены 
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султаном. У султана существует неограниченное право осуществлять 

реформирование государственного аппарата по своему усмотрению. Так, 

султан Кабус, после прихода к власти в 1970 г., лично занялся 

реорганизацией правительства. В 1972 г. он, возглавив правительство, 

активно занялся созданием новых для Омана министерств и ведомств. Так 

были учреждены министерства нефти и минеральных ресурсов, 

коммуникаций, труда и социальных дел, энергетики и др. [4, с. 64]. Ныне 

Кабинет министров Омана включает в себя султана, который 

сосредоточивает в своих руках посты премьер-министра, министра 

иностранных дел и министра обороны, специального представителя 

султана, одного вице-премьера, генерального секретаря Кабинета и  

27 министров. 

Еще одной специфической чертой при определении абсолютной или 

ограниченной монархии принято считать взаимоотношения монарха с 

законодательной властью и наличие у него правотворческих функций. В 

данном ключе Великобритания является одним из самых популярных 

примеров парламентской монархии. Формально правитель сохраняет за 

собой прерогативы созыва и роспуска парламента, причем положение о 

последнем было дважды изменено статутным правом в 21 веке. Так, в  

2011 году был принят конституционный акт о фиксированных сроках 

полномочий парламента (Fixed-term Parliaments Act 2011), согласно 

которому монарх больше не мог распустить парламент путем издания 

прокламации. С этого времени данный вопрос полностью регулировался 

законом. Однако Закон о роспуске и созыве парламента 2022 года 

(Dissolution and Calling of Parliament Act 2022) фактически отменил 

действие предыдущего акта, как если бы он не был принят вовсе. Теперь 

же Премьер-министр вновь вынужден обращаться к монарху с просьбой о 

роспуске парламента. Однако же характер ограниченной монархии 

Великобритании определяется практическим действием устоявшихся 

конституционных обычаев и соглашений. На современном этапе монарх 

фактически отказался от использования своей прерогативы, а отказать 

Премьер-министру в роспуске может лишь в исключительных случаях, 

если бы такая просьба «была бы оскорблением, а не выражением 

демократических прав» [5, с. 117]. Другие функции короля по работе в 

парламенте также осталась лишь церемониальными, такие как открытие 

первого заседания парламента и одобрение законопроектов. Любой 

законопроект должен быть одобрен и подписан монархом. Но в наше 

время королевское одобрение законопроектов, согласованное обеими 

палатами парламента, является чистой формальностью: оно дается всегда. 

В последний раз в королевской санкции было отказано, когда королева 

Анна отказалась дать согласие на законопроект о шотландской милиции в 

1708 году. Контакт между Короной и Парламентом осуществляется 

посредством «Сообщений», как письменных, так и устных, а также 

Обращений. 
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Порядок, резко отличающийся от британского, сложившийся в 

Султанате Оман определяется пятой главой Конституции «Междлис». 

Законодательная ветвь власти Омана представлена двухпалатным 

парламентом: Меджлис Аль Даула и Меджлис Аль Шура. В отличие от 

парламента Британии, этот орган не пользуется такой большой свободой 

по отношению к мнению Султана. Несмотря на недавнее закрепление 

всеобщего избирательного права при формировании Совета шуры и 

придания ему законодательных полномочий, Междлис Омана нельзя 

назвать полностью самостоятельным законодательным органом, так как за 

султаном все еще сохраняется право созыва и роспуска парламента и 

возможность отклонения законопроектов без видимых на то причин, 

закрепленных Конституцией. Кроме того, ст. 58 Конституции Омана 

закрепляет за Его Величеством султаном право издавать королевские 

указы, имеющие силу закона, в период между сессиями Меджлиса Омана, 

а также в период, когда Меджлис Аль Шура распущен, а сессии Меджлиса 

Аль Даула приостановлены. Также, создание любых политических партий 

запрещено. Таким образом, модернизация государственных органов Омана 

«сверху», посредством внесения новых статей в Конституцию на данные 

момент лишь дает возможность говорить о переходе к дуалистической 

монархии в будущем. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что такие 

формы правления как абсолютная и ограниченная монархия при всей 

схожести традиционных, церемониальных положений содержат серьезные 

различия в полномочиях главы государства. На современном этапе важной 

основой для их сравнения служат Конституции конкретных стран, 

закрепляющие конституционно-правовой статус монарха и центральных 

органов государственной власти. Так, сравнительная характеристика 

основных законов королевства Великобритания и султаната Оман показала 

высокую степень вовлеченности султана в решение государственных 

вопросов, принятие законов, формирование законодательных и 

исполнительных органов, в отличие от парламентской монархии, 

существующей в Великобритании, где король практически не играет 

реальной роли в управлении государством, несмотря на сохранение за ним 

ряда значимых прерогатив, он фактически отстранен от политического 

участия, за исключением ряда функций, направленных на сохранение 

монарха как традиционной фигуры британской истории. 
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***** 

Основным законом российского государства является Конституция. 

Важным направлением в развитии государственности становится 

сохранение стабильности конституционных основ и их развитие во 

внутригосударственном законодательстве. Специализированные органы 

конституционного судебного контроля становятся основным механизмом 
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обеспечения верховенства конституционного акта в любом современном 

государстве. Единообразное исполнение Конституции в правотворческом и 

правоприменительном процессах, непосредственная защита прав и свобод 

граждан и их объединений в связи с несоответствием конституционным 

положениям использованной в отношении них правовой норме является 

основной задачей конституционного судопроизводства.  

Согласно ст. 1 Федерального конституционного закона от 21.07.1994г. 

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

Конституционный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

органом конституционного контроля, уполномоченным самостоятельно и 

независимо осуществлять судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства [1]. 

Среди всех федеральных судов общей юрисдикции 

Конституционный Суд РФ занимает особое место. Во многом это связано с 

его компетенцией, так как Конституционный Суд РФ рассматривает 

исключительно вопросы права. Это означает, что он не разрешает споры и 

конфликты, не рассматривает апелляционные и кассационные жалобы 

граждан, а также не изучает фактические обстоятельства дела. В статье 3 

ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» прямо 

перечислены его полномочия. Их схожесть состоит в том, что они 

основываются на взаимодействии с другими государственными органами, 

так как большинство запросов, связанных, например, с разрешением 

споров о компетенции или соответствием международных договоров, 

исходит именно от них. Кроме того, у Конституционного суда большее 

участие в законотворческом процессе, нежели у Верховного Суда, так как 

помимо права законодательной инициативы по вопросам своего ведения, 

Конституционный Суд РФ осуществляет проверку конституционности 

законов различных уровней и даѐт толкование Конституции РФ в целях 

уяснения еѐ норм и создания условий для их реализации. Это уникальные 

полномочия, которых нет у судов других уровней [2, с. 375]. Согласно 

осуществляемой конституционной реформе, с 1 июля 2023 г. 

Конституционный Суд РФ является единственным в стране органом 

конституционного контроля, акты которого имеют общеобязательный 

характер [3, с. 50], что также свидетельствует об особом положении Суда в 

системе субъектов публичной власти.  

Немаловажный интерес вызывают также принципы деятельности 

конституционного судопроизводства. Им посвящена специальная глава IV 

Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ. К ним относятся: 

1)  Независимость. Именно этот принцип стоит на первом месте, 

поскольку для судьи Конституционного Суда РФ важно быть независимым 

в своей деятельности и подчиняться только Конституции РФ и ФКЗ «О 

Конституционном Суде». 

2)  Коллегиальность. Рассмотрение дел должно всегда происходить 

коллегиально, т.е. не одним человеком, а несколькими судьями, причѐм 

решение может быть вынесено только теми судьями, которые 
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непосредственно участвовали в судопроизводстве. Необходимость этого 

принципа объясняется тем, что, во-первых, решение Конституционного 

Суда РФ окончательное и обжалованию не подлежит и, во-вторых, тем, что 

принятое решение оказывает большое воздействие на государство и, 

соответственно, на общество. Поэтому для объективности, юридической и 

доктринальной обоснованности принимаемого решения необходимо 

участие в заседании нескольких судей (не менее шести). 

3)  Гласность. Рассмотрение дел в Конституционном Суде РФ 

происходит в открытом заседании. Однако в статье 55 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» названы исключительные 

случаи, когда заседание может проводиться в закрытой форме. Это бывает 

необходимо для сохранения охраняемой законом тайны, обеспечения 

безопасности граждан и защиты общественной нравственности. 

4)  Устность разбирательства. Это означает, что разбирательство по 

делам, назначенным к слушанию в заседании Конституционного Суда РФ, 

происходит устно. В ходе устного разбирательства Конституционный Суд 

Российской Федерации заслушивает объяснения сторон, показания 

экспертов и свидетелей. Также в ходе разбирательства могут оглашаться 

имеющиеся документы. Однако, этого может не происходить при условии, 

что данные документы были представлены судьям для ознакомления либо 

их содержание излагалось в заседании по данному делу. 

5)  Язык судопроизводства. В ч. 1. ст. 10 Федерального 

конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» [4] прямо перечислен перечень тех судов, 

судопроизводство и делопроизводство в которых ведѐтся исключительно на 

русском языке. Конституционный Суд РФ входит в их число. Это связано, в 

первую очередь, с теми полномочиями, которые он осуществляет, так как 

Конституция РФ написана на русском языке и, следовательно, еѐ 

толкование тоже должно осуществляться на государственном языке 

Российской Федерации. Поэтому, граждане, не владеющие русским 

языком, вправе при рассмотрении дела в порядке конституционного 

судопроизводства пользоваться услугами переводчика. 

6)  Непрерывность судебного заседания. В целях соблюдения 

точности и порядка рассмотрения дела, процесс в Конституционном Суде 

РФ должен проходить непрерывно. Исключение составляет лишь время, 

отведенное для отдыха или необходимое для подготовки участников 

процесса к дальнейшему разбирательству, а также для устранения 

обстоятельств, препятствующих нормальному ходу заседания (ст. 34 ФКЗ 

«О Конституционном Суде Российской Федерации»). 

7)  Состязательность и равноправие сторон. Как, в принципе, и в 

любом другом суде, участвующие стороны пользуются равными правами и 

возможностями по отстаиванию своей позиции на основе состязательности 

в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, а также в 

случае разрешения дел Конституционным Судом Российской Федерации. 
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Вполне очевидно, что эти два понятия нельзя отделять друг от друга, так 

как их совокупность обеспечивает справедливость судебного процесса.  

Глядя на данные принципы, можно заметить, что лишь небольшая 

часть относится к принципам правосудия в целом. К таковым можно 

отнести независимость, гласность, состязательность и равноправие сторон 

и отчасти язык судопроизводства, поскольку ранее было сказано, что, 

помимо Конституционного Суда РФ, судопроизводство на русском языке 

ведѐтся и в других судах. Но в то же время есть суды, в которых процессы 

ведутся и на языках субъектов. Именно поэтому этот принцип, в общем, 

является единым для всех звеньев и уровней судебной системы. Остальная 

же часть принципов характерна только для Конституционного Суда РФ, что 

выделяет его среди всей судебной системы.  

Кроме того, примечательно, что только в конституционном 

судопроизводстве отсутствует принцип законности, несмотря на то что это 

важнейший юридический принцип, которым руководствуется каждый 

правоохранительный орган. Как представляется, его отсутствие 

объясняется тем, что большинство полномочий Конституционного Суда 

связано с проверкой текстов самих законов и его решения выносятся 

простым большинством голосов судей и основывается на материалах, 

исследованных Конституционным Судом РФ – соответственно, данный 

принцип был бы излишним при его специальном закреплении. 

Особенностью конституционного судопроизводства является 

наличие нескольких видов решений, которые выносятся в зависимости от 

того, какой вопрос был рассмотрен на заседании. Так, если в 

Конституционный Суд РФ был подан запрос о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента РФ или Президента РФ, 

прекратившего исполнение полномочий, то такое решение именуется 

заключением. По остальным вопросам (например, спор о компетенции) 

выносится постановление, а если решение связано с промежуточным 

вопросом (например, отказ от принятия обращения в силу 

неподведомственности данного дела Конституционному Суду РФ), то в 

таком случае оно именуется определением. Важно отметить, что 

существует несколько видов обращения в Конституционный Суд РФ. Они 

зависят, во-первых, от субъекта, его подающего, и, во-вторых, от сути 

вопроса. Если необходимо разрешить спор о компетенции, то это 

ходатайство. В свою очередь, если в суд обратились граждане с 

нарушением конституционных прав и свобод, то это является жалобой, а 

если обращение поступило от государственных органов и должностных 

лиц, то это запрос, который является самой распространѐнной формой 

обращения [3, с.79].  

Необходимо сказать, что в Конституционном Суде РФ нет такой 

разветвлѐнной структуры, как у Верховного Суда РФ. Его деятельность 

обеспечивается аппаратом, состоящим из Секретариата Конституционного 

Суда РФ и иных подразделений. Аппарат же Верховного Суда РФ более 
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сложноорганизованный, что связано с рассмотрением им дел в различных 

сферах деятельности, большей численностью судей.  

Следует отметить, что Конституционный Суд РФ является не только 

судебной инстанцией, но и органом публичной власти, которому 

предоставлено право осуществлять контроль над органами 

законодательной и исполнительной власти, а также и над иными 

судебными органами. У него существует целый ряд особенностей, 

позволяющий выделить его среди всех судов общей юрисдикции. Однако, 

обособлять его от других судов и не включать его в группу федеральных 

судов нельзя, поскольку будет нарушен принцип единства судебной 

системы и, кроме того, не будет равновесия между тремя ветвями власти, 

так как Конституционный Суд оказывает на них большое влияние. 

Конституционный Суд РФ выступает гарантом эффективности 

правовой системы государства, хранителем долгосрочных 

конституционных ценностей и обеспечивает эффективное развитие 

отечественной государственности. 
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Аннотация: в статье обозначены общие положения о гарантиях 

статуса сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. Указаны основные факторы, которые 

в соответствии с законодательством РФ определяют нормативное 

закрепление общих основ установления правового статута депутата и 

сенатора, объѐма их компетенции и предоставляемых гарантий 

различного уровня как непосредственных носителей законодательной 

власти. Автором определяется эффективность применения гарантий 

статуса депутата (сенатора), а также постановка вопроса о статусе и 

деятельности их помощников в соответствии с федеральным 

законодательством. 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION OF GUARANTEES 

FOR THE ACTIVITIES OF DEPUTIES OF THE STATE DUMA  
AND SENATORS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Rogacheva Kristina Aleksandrovna 

 

Abstract: the article outlines general provisions on guarantees of the 

status of senators of the Russian Federation and deputies of the State Duma of 

the Federal Assembly of the Russian Federation. The main factors are indicated 

that, in accordance with the legislation of the Russian Federation, determine the 

normative consolidation of the general principles for establishing the legal 

status of a deputy and a senator, the scope of their competence and the 
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guarantees provided at various levels as direct bearers of legislative power. The 

author determines the effectiveness of applying guarantees of the status of a 

deputy (senator), as well as raising the question of the status and activities of 

their assistants in accordance with federal legislation. 

Keywords: legislative power, Federal Assembly, State Duma deputy, 

senator of the Russian Federation, deputy status, senator status, guarantees of 

activity, assistants. 

***** 

Конституцией Российской Федерации заложены основополагающие 

нормы и принципы, указывающие на правовой, демократический, 

республиканский, социальный характер государственности нашей страны, 

построенного на принципе федерализма. К актуальным вопросам 

конституционного права относят приоритеты в области защиты и 

реализации прав и свобод граждан, обеспечения целостности и 

незыблемости основ конституционного строя, построения федеративного 

устройства и определения статуса и полномочий системы публичной 

власти страны.  

В соответствии с положениями главы 5 Основного закона: 

«Федеральное собрание – парламент Российской Федерации – является 

представительным и законодательным органом Российской Федерации». 

Данная часть нормативно-правового акта содержит основополагающие 

положения о формировании парламента страны, который состоит из двух 

палат – Совета Федерации и Государственной Думы, об их предметах 

ведения и вопросов законодательной инициативы и законотворческого 

процесса [1]. 

Актуальность изучения проблематики конституционно-правового 

статуса депутата и сенатора Федерального собрания, его структуры и 

содержания определяется особой значимостью института законодательной 

власти в системе народовластия, раскрывающего принципы построения 

России, закрепленные в 1 статье Конституции. Конституционно-правовой 

статус депутата и сенатора можно охарактеризовать как специальный по 

отношению к общим статусам граждан (с точки зрения классификации 

правового положения, принятой в теории конституционного права [2, с. 

263]).  

Под конституционно-правовым статусом депутатов и сенаторов 

принято понимать их положение, определяемое совокупностью правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, связанные с политико-

правовой природой органа власти, полномочиями депутатов и сенаторов, 

их правами, обязанностями, гарантиями, а также ответственностью, 

возлагаемой на них [3, с. 38].  

 Сенаторами Российской Федерации являются уполномоченные в 

соответствии с Конституцией РФ и федеральным законом представители 

от субъекта Российской Федерации. Депутатом Государственной Думы 

является избранный представитель народа, уполномоченный осуществлять 
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в Государственной Думе РФ законодательные и иные полномочия, выборы 

проходят на основе принципов демократического государства [3, ст.1].  

Сенатором и депутатом Федерального Собрания не может быть 

гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства либо вид на жительство, лицо, которое имеет вклады и счета в 

банках иностранных государств, имеет неснятую и непогашенную 

судимость, а также которое состоит в религиозных или общественных 

объединениях, признанных террористическими или экстремистскими. На 

основании законодательной базы страны выстраиваются необходимые 

требования к данным должностным лицам в возрастных ограничениях. 

Для депутатов это возраст не менее 21 года, а для сенаторов 30 лет.  

В отношении статуса уполномоченных органов законодательной 

ветви власти определяются важные гарантии по обеспечению их 

деятельности. Гарантии могут становиться инструментами, 

обеспечивающими непосредственное исполнение полномочий 

представителей парламента страны. Они влияют на общую эффективность 

деятельности депутатов и сенаторов, обеспечивают стимулы для 

осуществления деятельности в интересах граждан страны и ее организации 

в целом [4]. 

Важнейшей правовой гарантией деятельности данных органов 

власти является юридическая неприкосновенность, которая предполагает, 

что они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме 

случаев их задержания на месте преступления. Они также не могут быть 

подвергнуты личному досмотру, досмотру собственных вещей, 

транспортных средств, помещений. Вопрос о лишении депутата 

неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора 

РФ в соответствующей палате Федерального Собрания. Кроме того, 

действует общая политическая неприкосновенность (индемнитет), 

связанная с невозможностью привлекать парламентария за высказывания в 

ходе непосредственного исполнения им депутатских (сенаторских) 

полномочий [5, с. 132]. 

Другим направлением гарантий становится сфера социального 

обеспечения депутатов и сенаторов. К их числу относят обязательное 

государственное страхование жизни и здоровья. Гарантия реализуется за 

счет федерального бюджета на сумму годового денежного вознаграждения 

должностных лиц представительного органа государственной власти.  

Кроме того, сенаторам и депутатам предоставляется 

организационно-техническое обеспечение деятельности, которое будет 

способствовать естественной реализации полномочий за счѐт 

предоставленных средств. К таким можно отнести примеры транспортных, 

почтовых ресурсов, оплату телекоммуникаций и средств связи. На срок 

полномочий депутатам и сенаторам предоставляется жилое помещение, 

которое будет позволять реализовывать деятельность, непосредственно 

находясь в столице страны. Как правило, данная гарантия относится к 
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иногородним представителям, которые проживают в других регионах 

страны.  

Обязательными являются также трудовые гарантии деятельности 

депутатов и сенаторов. Им предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск, срок которого – 42 календарных дня. Представительным органам 

устанавливается одинаковое ежемесячное денежное вознаграждение и 

одинаковые денежные поощрения в размерах, установленных для 

федерального министра. В бюджете на каждого депутата, а именно 

обеспечение всех гарантий и вопросов содержаний, выделено 1,5 млн руб. 

в месяц, из которых до 400 тысяч определяются как денежное 

вознаграждение. Зарплаты представителей Совета Федерации в среднем 

около 180 тыс. руб. в месяц. На транспорт для сенаторов выделяют более 

300 млн руб. в год, на оплату командировок – 80 млн руб. [6]. 

Данным государственным служащим предоставляется медицинское, 

санаторно-курортное и бытовое обеспечение. Гражданин Российской 

Федерации, не менее пяти лет исполнявший полномочия депутата 

(сенатора) имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 

старости (инвалидности) в размере: при исполнении полномочий от пяти 

до десяти лет – 55 процентов, десять лет и более – 75 процентов 

ежемесячного денежного вознаграждения во время исполнения 

полномочий (ст. 29 Федерального закона № 4-ФЗ).  

Важнейшей организационной гарантией сенаторской и депутатской 

деятельности является право иметь помощников. Помощники могут быть 

задействованы по работе в данной палате и по работе в своем 

избирательном округе. Для оплаты труда помощников каждому депутату 

выделяется общий месячный фонд в размере 387 тысяч рублей. Данные 

денежные средства лицо самостоятельно распределяет между своими 

помощниками – поровну, либо же в определѐнном соотношении. Кроме 

того, в пределах установленных квот каждый депутат (сенатор) 

самостоятельно определяет и само количество помощников, работающих 

на постоянной основе.  

Работа помощника может представлять собой деятельность лица по 

подготовке проектов первичных ответов депутата на письменные 

обращения избирателей, предоставлению первичной важной информации 

и работе с агитацией населения, организации приема депутатом 

избирателей и иных действий.  

Каждый член Совета Федерации и Государственной Думы вправе 

иметь до 7 помощников, работающих по трудовому договору, и до 40 

помощников, работающих на общественных началах. Помощники 

представителей парламента могут нести два характера исполнения 

деятельности – осуществление деятельности непосредственно в палате 

Федерального Собрания (таких помощников не может быть более двух), и 

осуществляющие помощь по работе в субъектах РФ. С первым видом 

заключаются срочные служебные контракты, которые определяет статус 

помощника как государственного служащего, в отношении остальных 
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заключаются трудовые договоры на срок депутатских (сенаторских) 

полномочий. Работа на общественных началах предполагает 

осуществление деятельности добровольно, без какого-либо юридического 

основания, без подписания трудового договора, а также без получения 

вознаграждения или иных денежных выплат по результатам выполненной 

работы. 

Помощники члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы, работающие по срочному трудовому договору, могут работать как 

на постоянной основе, так и по совместительству. Однако в соответствии с 

законодательством помощники, обладающие статусом государственных 

служащих, не могут работать по совместительству. 

Единственное обязательное требование, которому должен 

соответствовать помощник парламентария на общественных началах, 

связано с наличием у него гражданства Российской Федерации; в свою 

очередь, на работающих на постоянной основе помощников 

распространяются требования, запреты и ограничения, аналогичные 

статусу федерального государственного гражданского служащего. 

Помощникам парламентариев выдается удостоверение. Оно является 

срочным и выдается на срок выполнения помощником своих полномочий, 

который может быть меньше или равен сроку выполнения компетенции 

депутата или сенатора.  

Закон № 4-ФЗ предусматривает обязательное выделение только 

одного оборудованного места для помощников парламентариев, вне 

зависимости от их числа. Лицо, которое становится помощником, 

включается в общий состав деятелей по работе сенатора или депутата, 

реализует свои компетенции в соответствии с контрактом или договором, в 

зависимости от того, на каких началах он принимается. Общий состав 

помощников начинает работать только на одном месте, выделенном в 

организованных условиях парламентария, что может вызывать 

определенные трудности в эффективном выполнении работ. Проблематика 

обеспеченности местом может возникать на основе объемов деятельности 

сенаторов и депутатов, и необходимости распределения компетенций в 

зависимости от предоставленных организационно-технических условий 

представителя парламентария. Работа помощника предусматривает 

осуществление организационно-технической деятельности: подготовка 

документов, ответы на письменные и устные обращения к депутату, 

составление отчетов и совершение других действий [7]. 

Естественным, как уже говорилось ранее, становится влияние на 

эффективность работы помощников. Они в свою очередь становятся теми, 

кто работает с избирателями, непосредственно общается и побуждает 

население видеть в данном представителе (депутате или сенаторе) лицо, 

которое достойно и своевременно исполняет свои полномочия. 

Помощники депутатов и сенаторов становятся способом эффективного 

выполнения работ представителя Федерального Собрания, гарантией, на 

основе которой парламентарий делегирует круг свои полномочий и 
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выстраивает политику своей работы в отношении компетенций 

деятельности, а также, что особенно важно, работы с населением.  

Помощники обеспечивают сохранение регионального влияния и 

некой власти представителя Федерального Собрания на территории 

субъекта, от которого депутат или сенатор были представлены в парламент 

страны, и на котором помощник реализует поддержку должностного лица 

в процессе общения с народом. Помощник становится тем, кто 

обеспечивает сохранение преемственности в работе депутата или сенатора, 

кроме того, это деятели, которые от лица представителя парламента, 

начинают развивать общение с гражданскими обществами и 

общественными организациями, которые представляют особо важные 

интересы и запросы людей соответствующего субъекта. Это способствует 

повышению эффективности работы органа парламента за счет обозрения и 

анализа проблем, выраженных в виде деятельности и запросов подобных 

объединений [8, с. 19].  

Помощник становится непосредственно представляет депутата 

(сенатора) в работе с населением, он организует встречи с избирателями, 

работу с обращениями граждан, которые могут включать в себя вопросы 

не только юридической направленности, но также социально-

экономические проблемы и просто жизненные ситуации. Подобное 

посредничество дает возможность гражданам получать помощь и гарантии 

деятельности от помощников лиц, непосредственно находящихся в составе 

парламента нашей страны, что повышает их статусность, актуальность и 

обоснованность работы, а соответственно и желание людей в будущем 

быть приверженными данному лицу, как представителю субъекта или 

политической фракции – в зависимости от палаты парламента [8, с. 20].  

Гарантии деятельности депутатов и сенаторов становятся одной из 

структурных частей формирования статуса данных должностных лиц, 

которое обеспечивает эффективную реализацию их компетенций и 

соответствующего круга полномочий, что особенно остро представляется 

на примере работы помощника депутата и сенатора. Эффективность 

деятельности парламентария зависит от предоставленного круга ресурсов, 

благодаря которому лицо осуществляет свои компетенции – это и 

организационно-технические условия, и помощники, и стимуляторы, 

представленные в виде особой правовой защиты органов представительной 

власти. 

В целом, законодательство РФ определяет статус депутатов и 

сенаторов, направляя вопросы установления порядка реализации их 

полномочий, основных требований к ним, как представителям 

государственной власти, а именно ее законодательной ветви в лице 

парламента страны, а также вопросы предоставления многочисленных 

гарантий, о которых говорилось ранее. Статус сенатора и депутата 

охраняется законодательством и наделяется особой правовой 

защищенностью по причине своей значимости в виду представительного 

характера исполнения полномочий. Данные должностные лица реализуют 
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исполнение важных компетенций на уровне народовластии, как принципа, 

на основе которого реализуется формирование государственной власти в 

Российской Федерации. 
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Конституция является важным законом страны, поскольку она 

закрепляет общественный и государственный строй. По этой причине в 

стране должен действовать механизм правовой защиты Конституции. 

Конституционно-правовая охрана рассматривается как комплекс 

официально установленных правотворческими субъектами мер, 

обеспечивающих незыблемость конституционного строя, которые могут 

быть применены в случае отклонения от основных позитивноправовых 

предписаний, составляющих основы государственного строительства. Его 

основной частью является конституционный контроль [1, с.144].  

М.А.Нудель в этой связи отмечает, что «конституционный контроль -

это прежде всего проверка законов с точки их соответствия Конституции» 

[2, с.144]. Если опираться на это понятие, то при анализе результатов 

конституционного контроля Японии, возникает вопрос, как за 60-летнее 

действие Конституции Японии Верховным Судом вынесено около 10 

решений о неконституционности положений. Для ответа на данный вопрос 

сравним систему конституционного контроля в Японии с системой в 

Российской Федерации. 

Согласно статье 81 Конституции Японии от 3 января 1946 года 

«Верховный суд является судом высшей инстанции, полномочным решать 

вопрос о конституционности любого закона, приказа, предписания или 

другого официального акта» [3]. На основе анализа данного положения 

приходим к выводу о том, как и в России конституционный контроль 

осуществляет суд, но в отличии от нашей страны этим занимается не 

специальный орган конституционного судопроизводства. Также отличие 

состоит в том, что все судьи Верховного суда, кроме председателя, 

назначаются Кабинетом Министров. Некоторые учѐные считают, что это 

делает суд зависимым от правительства [4, с.29].  

Однако что приводит к низкому количеству рассмотренных дел о 

неконституционности? На наш взгляд, на это может влиять право граждан 

на освобождение от должности судей, что заставляет их проявлять 

осторожность [5].  

Кроме того, среди причин указывают чужеродность Конституции [4, 

с.30-32], которая выражается в том, что она транслировала чуждые для 

населения ценности, является переводом с английского языка, и что она 

была составлена главнокомандующим союзных войск Дугласом 

МакАртуром. 

Интересным будет обращение к решению Верховного суда по делу 

Томабечи от 28 августа 1952 года, в котором указано: «такие действия, как 

высокополитический акт государства, который непосредственно связан с 

правлением нации, не подлежат судебному контролю, даже если они 

являются спорами по закону и определение их действительности возможно 

с юридической точки зрения, и решение должно быть оставлено 
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политическим секциям, так как Кабинет и Парламент, которые несут 

политическую ответственность перед людьми, которые являются 

суверенами, и в конечном итоге должны быть оставлены на усмотрение 

политической воли народа» [6]. Считается, что данное решение привело к 

избежанию рассмотрения судом дел о конституционности. Но при этом 

суд, при необходимости, даѐт толкование закона [7, с.26].  

Таким образом, результат вызван особенностью самой Конституции 

и осторожностью Верховного суда к делам о конституционности, 

вызванный рядом фактором. Но некоторые ученые считают, что ещѐ 

одним фактором является образованное в 1975 году Бюро Кабинета по 

законодательству [8, с.174]. Этот орган, смоделированный по образцу 

Конституционных советов в других стран, занимается рассмотрением 

поступаемых законопроектов с целью устранения, при необходимости, 

противоречий внутри проекта или несоответствия Конституции и 

вышестоящим законам. Само Бюро состоит из судей или чиновником, с 

высоким знанием права, это обеспечивает доскональную и точную 

проверку, что сводит к минимуму несоответствие законов конституции. 

Это облегчает работу Верховному суду, тем самым сводя к минимуму дела 

о конституционности. 

Конституционный Суд в Российской Федерации является высшим 

судебным органом конституционного контроля в стране, 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 [9; 10, 

с.196].  

За 30 лет существования данный орган принял более 91 решения 

[11]. А в последние годы в субъектах Федерации стали создаваться 

Конституционные советы, например в Республике Татарстан в 2023 году 

[12].  

Система конституционного контроля в Российской появилась в  

1991 году, и поэтому является более молодой, чем Японская. Российская 

система построена на особом органе конституционного судопроизводства, 

а Японская на Верховном суде с специальными полномочиями, но, 

несмотря на данные различия, есть близкие черты такие, как наличие 

судебного и законодательного органов конституционно надзора. Вместе с 

тем, в обеих системах имеются положительные моменты, которые можно 

было бы позаимствовать. Например, Япония могла бы создать на примере 

Конституционного Суда Российской Федерации судебный орган, который 

бы только рассматривал дела о конституционности, и не был бы сильно 

зависим от Правительства. А Россия могла бы подчеркнуть черты системы 

Бюро Кабинета по законодательству и распространить еѐ как на 

федеральном уровне, так и на уровне всех субъектов. 

В заключении отметим, что система конституционного контроля в 

Японии связана с особенностями самой Конституции и особенностями 
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устройства Верховного суда, а также с наличием законодательного органа 

конституционного контроля. Изменить ситуацию возможно лишь путѐм 

глобальных реформ, необходимость которой обеспечена наличием 

проблем в конституционном судопроизводстве, среди которых, к примеру 

можно указать, что некоторые законы после признания их положений 

неконституционными долгое время не меняются, как это было после «Дела 

об Отцеубийстве» [7, с.28]; к тому же некоторые дела, связанные с 

Правительством, суд не может рассмотреть в рамках конституционного 

судопроизводства.   
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются культурные 

права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации. На основе действующего законодательства автор 

проводит краткий анализ указанных прав, в заключение раскрывает 

основные элементы понятия «культурные права и свободы человека и 

гражданина». 
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***** 

Тема данного исследования имеет весомое практическое значение, 

поскольку она связана с необходимостью эффективного обеспечения 

культурных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

– фактора, критически важного для прогресса общества и государства. 

Культурные права обеспечивают духовное обогащение личности и ее 
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активное участие в социальном развитии, что делает их фундаментальным 

элементом общественного прогресса. Защита и эффективная реализация 

культурных прав играют ключевую роль не только в культурном и 

моральном развитии каждого человека, но и обеспечивают толчок для 

научно-технического развития, а также политической и социальной 

трансформации общества [1]. 

Согласно общепризнанным принципам международного права и 

международного общения, культурные права выступают как 

фундаментальный инструмент для стимулирования мира, искоренения 

бедности, укрепления социальной сплоченности, уважения между 

индивидами и группами общества, а также для сохранения культурного 

многообразия [2]. 

Проанализировав совокупность культурных прав и свобод через 

призму Конституции РФ [3], можно увидеть структуру, закрепленную как 

в Основном законе, так и в других нормативно-правовых актах, 

предоставляющую человеку и гражданину широкие возможности для 

личностного роста и реализации в области культуры и науки. 

Так, обладая принципом прямого действия, Основной закон создает 

фундамент для множества гарантий в сфере образования: 

 возможность бесплатного и открытого доступа к дошкольному, 

общему базовому и среднему профессиональному образованию в учебных 

заведениях, которые принадлежат правительству, органам местного 

самоуправления или частным предприятиям; 

 право любого гражданина на бесплатное высшее образование, 

предоставляемое на конкурсной основе, в образовательных организациях, 

находящихся под управлением государства, местных самоуправлений или 

предприятий; 

 государство, родители и опекуны обязаны гарантировать ребенку 

получение общего базового образования, обеспечивая его полную 

реализацию; 

 закрепление федеральных стандартов в области образования и 

гарантирование развития альтернативных форм образования и домашнего 

обучения являются обязанностями государства. 

Кроме гарантий в образовательной сфере, Конституция РФ в ст. 44 

обеспечивает защиту прав и свобод в сфере литературного искусства, 

творчества, научных исследований, а также в области преподавания. 

Данные право и свобода опираются на стандарты международного права, 

зафиксированные в различных декларациях, соглашениях и пактах, 

признанных и принятых Российской Федерацией. Так, например, во 

Всеобщей Декларации прав человека, одобренной Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1948 году, было заявлено «право каждого человека на 

защиту его интеллектуальных и экономических интересов, возникающих в 

результате его деятельности в области науки, литературы и искусства» [4] 

 А исходя из анализа положений Международного пакта о 

социальных, экономических и культурных правах, принятом Генеральной 
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Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года следует, что каждый человек 

обладает правом активно участвовать в культурной жизни общества; 

использовать и внедрять в жизнь научные достижения и образовательные 

ресурсы, а также получать защиту своих творческих и экономических 

интересов в случае, если он является создателем научных, литературных 

или художественных работ [5]. 

Все указанные положения отражены в Конституции РФ и 

реализуются на территории нашей страны.  

Важно отметить, что ч. 1 ст. 44 Конституции РФ закреплено 

фундаментальное право на защиту результатов интеллектуальной 

деятельности. Сегодня, в эпоху бурного развития научно-технических 

инноваций, а также в сферах литературы и искусства, это право 

приобретает особую актуальность и значение. Интеллектуальные 

достижения и творческий потенциал страны можно рассматривать как 

ценный ресурс, аналогичный национальным богатствам, требующий 

надежной правовой защиты на уровне основного законодательства. 

На наш взгляд, именно это является крепким фундаментом, 

обеспечивающим каждому индивиду и гражданину уникальную 

возможность для раскрытия и реализации своих внутренних потенциалов в 

самых разнообразных областях жизнедеятельности. Он предоставляет 

уверенность в том, что плоды личного труда и усилий будут защищены от 

любых попыток несправедливого присвоения со стороны третьих лиц. 

Кроме того, в ч.2 ст.44 Основного закона закреплены права, 

обеспечивающие каждому доступ к культурной жизни общества, 

пользование культурными учреждениями, а также гарантируется 

свободный доступ к культурным ценностям. Важно подчеркнуть, что 

культурное разнообразие проявляется во множестве сфер человеческой 

деятельности, предоставляя широкий спектр возможностей для участия в 

культурной жизни. Это разнообразие форм выражения предполагает 

многообразие способов участия в ней, подчеркивая принцип равенства и 

обеспечивая каждому человеку равные возможности для доступа к 

культурным благам, образованию, соответствующему его способностям и 

интересам, а также для участия в различных творческих коллективах и 

реализации культурных проектов. 

Важным моментом в культурном развитии общества является 

гарантия беспрепятственного получения информации о состоянии 

объектов историко-культурного наследия. Такой подход обусловлен 

необходимостью охраны объектов культуры наследия и передачи его 

будущему поколению. В этой связи государство оказывает все 

необходимые меры поддержки тем хозяйствованиям, которые в полной 

мере могут обеспечить защиту памятников архитектуры и объектам 

историко-культурного наследия [6]. 

К категории культурных свобод можно отнести и свободу совести и 

вероисповеданий. Свобода совести и вероисповедания не только 

гарантирует право человека на индивидуальное духовное развитие, но и 
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создает условия для коллективного исповедания и распространения своих 

убеждений, позволяя тем самым формировать культурное и религиозное 

многообразие общества. Примечательно, что свобода совести и 

вероисповедания не могут быть ограничены даже в условиях 

чрезвычайного положения (ч.3 ст. 56 Конституции РФ). 

Отметим, что такая система культурных прав и свобод обусловлена 

несколькими причинами, закрепленными с Основах государственной 

культурной политике [7]: 

 «укрепление гражданской идентичности», «создание условий для 

воспитания граждан» 

 «сохранение исторического и культурного наследия и его 

использование для воспитания и образования», «передача от поколения к 

поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, 

традиций, обычаев и образцов поведения». 

Проведенный анализ позволил определить, что законодатель 

вкладывает в понятие «культурные права и свободы человека и 

гражданина». Оно включает в себя: гарантированность данных прав 

Конституцией РФ и иными НПА, обозначение сферы их 

функционирования и перечень возможностей для реализации культурных 

благ.  

В заключение необходимо отметить, что конституционные 

культурные права и свободы человека и гражданина занимают ключевое 

место в системе обеспечения прав и свобод в Российской Федерации, 

создавая необходимые предпосылки для достижения государственной 

самобытности и высокого уровня духовного развития общества. Они 

обеспечивают защиту культурного многообразия, поддержку научных 

исследований и инноваций, а также гарантируют доступ к образованию и 

культурным ценностям для всех граждан страны. 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются основные 

аспекты взаимодействия прокуратуры с органами судебной власти в 

Российской Федерации. К основным задачам относятся: изучение 

истории и аспектов взаимодействия прокуратуры с органами судебной 

власти; анализ проблем, возникающих в процессе деятельности 

прокуратуры; рассмотрение возможных пути решения данных проблем. 
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Abstract: The article deals with the main aspects of the interaction of the 

Prosecutor's office with the judicial authorities in the Russian Federation. The 

main tasks include: the study of the history and aspects of the interaction of the 

prosecutor's office with the judicial authorities; analysis of problems arising in 

the course of the prosecutor's office; consideration of possible solutions to these 

problems. 

Keywords: prosecutor's office, judicial system, government, Russian 
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***** 

Взаимодействие органов прокуратуры с органами судебной власти 

является неотъемлемой частью правовой системы любого государства, 

обеспечивающей эффективность правосудия. Этот процесс служит 

гарантом правопорядка и общественной безопасности. Огромную 

важность в современном мире приобретают вопросы защиты прав 
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граждан. Для этого государства совершенствуют системы 

правоохранительных органов. Российская Федерация, руководствуясь 

принципами правового государства, особое внимание уделяет охране 

своих граждан от преступных посягательств. 

История развития взаимодействия между органами прокуратуры и 

судами имеет долгий и сложный путь становления. Они играют ключевую 

роль в осуществлении правосудии, но их взаимодействие и взаимосвязь 

были неоднозначными на протяжении времени. 

В древние времена процесс привлечения нарушителей к суду и их 

наказания осуществлялся властями или общинами. А органов прокуратуры 

не существовало в современном понимании. Суды зависели от 

политической идеологии и религиозной направленности, то есть не имели 

той самостоятельности и независимости, которой обладают в настоящее 

время. 

С развитием судебной системы и формированием правового 

государства органы прокуратуры начали приобретать современные роль и 

полномочия. 

В Европе, в XVII – XVIII веках, органы прокуратуры формировались 

как независимые органы, которые представляли интересы государства в 

суде, отвечали за проведение обвинительного процесса и доказательства 

вины обвиняемого. 

В России органы прокуратуры появились в XVIII веке, во времена 

правления Петра I. Они обеспечивали выполнение законов и защищали 

интересы государства. Начиная с XIX века, прокуроры стали активно 

вмешиваться в деятельность судов и оказывать влияние на судебные 

решения. Они участвовали в судебных процессах, выступали в качестве 

обвинителей и обращались к судьям с просьбами оказать содействие в 

решении определенных дел. 

Однако, обладая значительными полномочиями, органы 

прокуратуры были подвержены злоупотреблениям своей властью. В 

Советском Союзе прокурорский надзор выступал как инструмент 

политического контроля и подавления оппозиции, а суды не всегда были 

независимыми и объективными, поскольку действовали в рамках 

идеологии тоталитарного режима. Это привело к несправедливости в 

судебных решениях и ущемлению прав и свобод граждан. 

Ситуация изменилась после распада СССР и перехода России к 

демократическим принципам правового государства. Начиная с 1990-х 

годов, органы прокуратуры и суды начали более тесно сотрудничать и 

взаимодействовать друг с другом. Важным моментом стало установление 

принципа независимости судебной власти, что позволило судам принимать 

справедливые и объективные решения без прямого влияния других ветвей 

власти и органов прокуратуры. 

На современном этапе развития органы прокуратуры Российской 

Федерации – единая федеральная централизованная система органов, 

осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской 
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Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со 

своими полномочиями, а также выполняющих иные функции [1]. 

Органы прокуратуры являются независимыми и функционируют в 

рамках Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" и 

Конституции РФ. Данные нормативные правовые акты закрепляют ряд 

полномочий прокуратуры:  

 обеспечение законности путем осуществления надзора за 

правильным применением законов; 

 защита прав и свобод граждан, а также интересов общества; 

 участие в судебных процессах в качестве обвинителя или 

представителя иной стороны; 

 борьба с преступностью и пресечение противоправных действий; 

 участие в разработке законодательства и внесение предложений 

по его совершенствованию; 

 осуществление прокурорского надзора над другими органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Широкий спектр полномочий прокуратуры Российской Федерации 

свидетельствует о том, что данный орган является одним из важнейших 

институтов правопорядка в стране. В соответствии с Конституцией РФ, 

органы прокуратуры представляют интересы государства в судебных 

органах, осуществляют надзор за соблюдением законности и защитой прав 

и свобод граждан. Система органов прокуратуры РФ, представленная на 

двух уровнях – федеральном и региональном, включает в себя [2, с. 231]: 

 Генеральную прокуратуру Российской Федерации; 

 Прокуратуры субъектов Российской Федерации; 

 Прокуратуры городов и районов (и другие территориальные 

прокуратуры); 

 Военную прокуратуру; 

 Специализированные (транспортные, природоохранные и иные) 

прокуратуры; 

 Научные и учебные учреждения прокуратуры; 

 Редакции печатных изданий. 

Взаимодействие данных органов прокуратуры с судебной властью 

проявляется в нескольких аспектах и основано на разделении функций и 

компетенций между ними.  

Прокуратура и судейство вместе формируют справедливое, 

независимое процессуальное пространство, где осуществляется защита 

законности и прав граждан. Они взаимодействуют на различных этапах 

уголовно-правового процесса. Сотрудничество прокуратуры и судебных 

органов начинается с обмена информацией о правонарушениях, 

расследованиях и возможных обвинениях. Прокуратура осуществляет 

надзор за законностью деятельности следствия, контролирует соблюдение 
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процессуальных правил и принципов, а также содействует суду в 

определении правового статуса обвиняемых. 

Прокуратура представляет суду необходимые доказательства и 

заключения (юридические оценки доказательств, результаты допросов 

свидетелей), которые помогают судьям принимать обоснованные судебные 

решения. В свою очередь, судебная власть осуществляет контроль над 

соблюдением процессуальных правил и принимает независимые решения 

на основе представленных доказательств. 

В суде прокуроры играют активную роль в поддержке обвинения, 

представляя интересы общества и защищая законность и общественный 

порядок. Они выступают с обвинительными речами, допрашивают 

свидетелей и добиваются соблюдения прав граждан во время рассмотрения 

дела. Прокуратура способствует выявлению и пресечению преступлений, а 

также недопущению условий для их дальнейшего совершения. Прокуроры 

не только осуществляют следствие и предъявляют обвинения, но и следят 

за законностью решений суда, обжалуют неправильные и необоснованные 

приговоры и занимаются контролем их исполнения.  

В сфере уголовного судопроизводства, согласно статистическим 

данным об основных показателях деятельности органов прокураторы 

Российской Федерации за 2020 г. в порядке надзора за исполнением 

законов в досудебном производстве, органами прокуратуры выявлено 

5 086 896 нарушений; из них при приеме, регистрации и рассмотрении 

сообщений о преступлениях – 3 401 902 нарушений; отменено 1 809 511 

постановлений об отказе в возбуждении уголовного дел [3].  

Взаимодействие органов прокуратуры с органами судебной власти 

носит системный характер и направлено на защиту законности и 

общественных интересов. Прокуратура и судебные органы являются 

независимыми и равноправными. Они взаимодействуют на основе 

принципов коллегиальности и сотрудничества. От качества и 

эффективности этого взаимодействия зависит справедливость и 

стабильность правового государства.  

Существует несколько подходов, определяющих место прокуратуры 

в системе разделения властей в РФ. Один из них основывается на том, что 

в Российской Федерации прокуратура является пережитком советской 

тоталитарной системы, что мешает ей развиваться в рамках современного 

демократического общества. Сторонники этого подхода считают, что 

прокуратура должна подчиняться судебной власти и контролироваться ею. 

В таком случае, решение проблем становления и развития судебной 

системы в России нередко напрямую связывается с ограничением функций 

органов прокуратуры. 

Противоположная сторона убеждена, что для дальнейшего 

реформирования органов прокуратуры в соответствии с потребностями 

российского общества и государства. Необходимо сохранить 

многофункциональность данного органа правоохраны.  
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Существует множество проблем, которые затрудняют 

эффективность и надлежащее функционирование взаимодействия между 

органами прокуратуры и судебными органами. 

Одной из таких проблем является недостаточная координация 

действий между прокуратурой и судами. В некоторых случаях прокуроры 

и судьи могут иметь разные подходы к рассмотрению дел, что может 

привести к противоречивым решениям и затяжным судебным процессам. 

Эту проблему можно решить путем разработки механизмов согласования 

позиций и обмена информацией между этими органами. 

Другой проблемой является недостаточная прозрачность процесса 

взаимодействия между прокуратурой и судами. Часто решения и действия 

прокуроров и судей остаются за пределами общественного внимания, что 

может приводить к коррупции и злоупотреблениям. Прокуратура РФ также 

критикуется за подверженность влиянию политики. Создание системы 

мониторинга и отчетности позволит обществу следить за работой 

прокуратуры и судов, что будет способствовать повышению доверия 

населения к их деятельности.  

Также необходимо отметить проблему недостаточной 

эффективности взаимодействия прокуратуры и судов. В некоторых 

случаях процессы могут затягиваться на неопределенный срок из-за 

отсутствия необходимых ресурсов или недостаточной квалификации 

сотрудников. Необходимо рассмотреть вопросы об улучшении системы 

обучения и подготовки сотрудников, а также об оснащении требуемыми 

для более эффективной работы ресурсами.  

Чтобы обеспечить эффективность взаимодействия прокуратуры и 

судебных органов, требуется поддержка со стороны законодателя. 

Необходимо создание правовой основы, которая бы укрепляла роль 

органов прокуратуры в защите законности. Это может включать в себя 

установление четких полномочий, обязанностей и процедур для 

прокуроров, а также создание механизмов поддержки и обучения для 

сотрудников прокурорских органов. 

В современной России особое внимание уделяется 

совершенствованию работы органов прокуратуры. На сегодняшний день 

особо остро встает необходимость в проведении реформ, направленных на 

повышение эффективности прокурорского надзора и укрепление 

правового государства. Необходимость изменений вызвана усложнением 

преступных схем, с которыми сталкивается органы прокуратуры. 

Решение этих проблем исключительно важно для обеспечения 

безопасности и защиты прав граждан. В связи с этим, реформы, 

направленные на совершенствование и модернизацию деятельности 

органов прокуратуры, являются приоритетными задачами. В их основе 

лежит улучшение работы органов прокуратуры, разработка новых 

подходов и стратегий, а также применение передовых технологий и 

методов. 
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Ключевым аспектом реформ является повышение профессионализма 

и квалификации сотрудников прокуратуры. В этом направлении 

проводятся широкомасштабные обучающие программы и тренинги, 

нацеленные на повышение уровня компетенции и юридического 

образования. Также разрабатываются инновационные методики и 

практики, включающие использование современных технологий в 

расследовании преступлений и судебных процессах. 

Одним из актуальных изменений является внедрение электронных 

систем и информационных технологий в работу органов прокуратуры. Это 

позволит ускорить процессы обработки информации, сократить временные 

рамки, связанные с предоставлением документов и взаимодействием с 

другими органами правопорядка. Кроме того, такие инновации помогут 

снизить вероятность ошибок и улучшить качество работы. 

Следует отметить, что реформы, направленные на 

совершенствование деятельности органов прокуратуры в современной 

России – это долгосрочные и постоянные процессы, которые требуют 

серьезного внимания и системных изменений, постоянного обновления и 

адаптации к изменяющимся условиям. Ключевую роль здесь играют 

активные усилия и решительные действия сотрудников прокуратуры, 

благодаря которым можно достичь значимых результатов и продолжить 

обеспечение законности и правопорядка в нашей стране. Только через 

устранение этих проблем можно обеспечить более справедливое и 

эффективное функционирование правовой системы государства. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

взаимодействие органов прокуратуры с органами судебной власти в 

современном мире является гарантией справедливости и законности. Эти 

два важнейших элемента правовой системы взаимодействуют, чтобы 

обеспечить защиту прав и свобод граждан, предотвратить 

правонарушения, обеспечить эффективность уголовного судопроизводства 

и установить справедливость. Сотрудничество между ними является 

фундаментом для поддержания правового государства и общественного 

порядка. Прокуроры играют активную роль на протяжении всего 

уголовно-правового процесса, представляя интересы общества, выявляя и 

пресекая преступления. Всѐ вышесказанное помогает нам понять, что для 

эффективного взаимодействия органов прокуратуры с органами судебной 

власти требуется усиление роли прокуратуры в законодательной сфере и 

поддержка со стороны государства. Только таким образом можно достичь 

справедливого и независимого судебного процесса, а также укрепления 

доверия граждан к правосудию. 
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В современном обществе информационная сфера имеет большое 

значение. Актуальным остается вопрос о свободе доступа к информации и 

прав на нее. Российская Федерация – правовое государство, которое не 

может функционировать без гарантий на основополагающие политические 
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и личные права человека и гражданина, с этим связано наличие такого 

права, как право граждан на информацию. 

Более чем в пятидесяти государствах мира на сегодняшний день 

законодательно установлено право на информацию, а также на свободный 

к ней доступ. Стоит отметить, что динамичный скачок в закреплении 

данного права произошел в последнее десятилетие, что обуславливается 

бурным технологическим развитием. 

Огромный массив национальных законов, касающихся вопросов 

права на информацию носят декларативный характер, копируя нормы 

международного права, международные стандарты. Базисом 

законодательства в данной сфере являются такие международно-правовые 

акты как Всеобщая декларация прав человека, Международный Пакт о 

гражданских и политических правах, Европейская Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод, Окинавская Хартия глобального 

информационного общества и иные международные акты.  

Что касается Российской Федерации, то в ст.29 основного закона 

нашего государства закреплено право на информацию. При этом право на 

информацию детерминирует в себе право на поиск, получение, 

распространение информации, но главным элементом является следующее 

– право на формирование информации, ее производство [1]. 

Появление и в последующем развитие информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» привело к модификации данных 

прав, но от этого их основная цель и суть осталась неизменна. Интернет в 

современном мире является одним из главных, ключевых средств, при 

помощи которого люди реализуют свое право на свободу мнений, 

позволяет людям свободно их выражать при помощи данной сети.  

В основном законе России не закреплено право на доступ в 

Интернет. По нашему мнению, в перспективе может возникнуть 

необходимость расширения закрепленного на сегодня круга прав и свобод, 

поскольку технологический прогресс стремительно шагает вперед. Именно 

поэтому вызывает интерес возможности признания права на доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в качестве 

конституционного 

Для понимания, что же является правом на доступ в Интернет, 

можно рассмотреть модель регулирования данного права в иностранных 

государствах путем анализа зарубежного законодательства. Так, согласно 

ч. 1 ст. 5 Конституции Германии Каждый имеет право свободно выражать 

и распространять свое мнение устно, письменно и посредством 

изображения, а также беспрепятственно получать информацию из 

общедоступных источников [2]. Государство же, в свою очередь, 

выполняет обязанности, обеспечивающие реализацию данного права: 

реализация электронного инфообмена, доступа к электронной 

информации, распространению информации. 

Конституция Португалии также ставит одной из своих целей 

обеспечение свободного доступа к общественным информационным сетям. 
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Как мы видим, данные нормативные акты раскрывают значимое 

положение информации в современном мире, а особенно, в условиях 

цифровизации, данное положение имеет особое значение. Миятович, 

представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, высказывает следующее 

мнение: «вклад Интернета в развитие непосредственной демократии и 

реализацию свободы слова и СМИ позволяет говорить о том, что право 

доступа к Интернету со временем может быть возведено в ранг 

конституционного».  

Винтон Серф, один из создателей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» чья точка зрения является 

отличной от вышесказанного, утверждал о том, что 

«телекоммуникационная сеть Интернет является такой технологией, 

благодаря которой обеспечивается реализация достаточно большого 

количества прав граждан» [3]. 

Однако, не все государства предоставляют своим гражданам 

свободный доступ к сети «Интернет». Например, в Северной Корее он 

ограничен – правом на выход в глобальную сеть обладают лишь 

определенные лица (высшая политическая, научная элита, сотрудники 

спецслужб). Для граждан КНДР была создана национальная 

изолированная сеть под названием «Кванмѐн».  

Целью такой «сетевой» изоляции граждан является недопущение к 

непрошедшей цензурирование информации о внешнем мире. Власти 

Северной Кореи стремятся обеспечить условия, способствующие развитию 

и распространению современных информационных технологий, но 

осуществляют данную деятельность с предостережением возможностей 

создания угроз в политической сфере. 

Отношения, которые реализуются при помощи использования сети 

Интернет, в большей степени связаны с защитой личных прав граждан, а 

именно права на получение и распространение информации. 

Предполагается, что данный вопрос можно отнести к совместному 

ведению Российской Федерации и ее субъектов, так и к ее 

исключительному ведению, поскольку здесь можно сослаться на пункт «в» 

статьи 71 Конституции Российской Федерации, в которой указано, что 

регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина относится к 

исключительному ведению Российской Федерации[1]. 

Главными нормативными правовыми актами в информационной 

сфере являются: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и защите информации», 

Федеральный закон «О персональных данных», Федеральный закон «О 

связи», Закон Российской Федерации «О средствах массовой 

информации». 

Нельзя не упомянуть такое внутригосударственное средство 

обеспечения права граждан на информацию в сети интернет как право на 

свободу выражения мнений. Данное право является фундаментальным, 
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поскольку способствует реализации иных прав, в том числе культурных, 

социальных, политических и экономических. 

Свобода мысли и слова в современном мире – это органическая часть 

развитой системы средств массовой информации. Выразить свое мнение, 

сделать его доступным для каждого, быть воспринятым личностью, 

обществом, государством – данные возможности предоставляют 

информационно-телекоммуникационный сети [4]. СМИ обеспечивают 

свободное распространение информации, гарантируют уважительное 

отношение к субъектам общественных отношений, их правам и 

обязанностям. 

Еще одним значимым аспектом, реализующим право граждан на 

информацию в Интернете, являются созданные официальные страницы 

различных ведомств, государственных органов, организаций, 

позволяющих гражданам обратиться в данные структуры, уточнить 

информацию, получить различные сведения, в том числе разъяснительные. 

Так, например, суды Российской Федерации имеют свои страницы, 

которые располагают актуальной информацией о деятельности органа. 

Сайты содержат в себе уточняющие сведения, такие как адрес, номер 

телефона, часы работы, также содержат различные статьи, раскрывающие 

аспекты деятельности судебной власти, нормы закона и другие важные 

сведения. 

На наш взгляд, создание данных информационных систем 

благотворно способствует модернизации права на информацию, выводя 

его на новый уровень, при этом развивая гражданское общество, 

правосознание граждан, увеличивая их информированность о целях и 

назначении правосудия. Достижение данных целей невозможно, если 

право на информацию будет ограничено в данной сфере. 

Но при этом, существуют и негативные показатели, такие как 

совершение правонарушений, преступлений, связанных со 

злоупотреблением свободы слова. 

Неотъемлемым конституционным правом человека, неотрывно 

связанным с правом на информацию, а именно в сети Интернет, является 

право на неприкосновенность частной жизни. Ковлер А. И. говорил: 

«Проблема защиты прав человека в эпоху цифровых технологий стала 

одной из самых злободневных тем в правозащитной деятельности» [5]. 

Когда информация попадает в сеть, она становится 

неконтролируемой, можно даже сказать, что теперь она независима от 

влияния человека. Большой массив составов преступлений, закрепленных 

в Уголовном кодексе, которые совершаются в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не подпадает под категорию 

тяжких деяний. Но это положение не отменяет общественной опасности и 

вредности данных преступлений. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод. Большое 

значение в настоящее время имеют общественные информационные сети, 

которые позволяют каждому реализовывать конституционное право на 
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доступ к информации, а также социальные, культурные, экономические и 

иные права, свободы, закрепленные в Конституции Российской 

Федерации.  

Можно сказать, что право на доступ к Интернету на данном этапе 

становления информационного общества в России, развития 

законодательства в сфере информатизации является одним из основных 

прав граждан в нашем государстве. 

Также следует заметить, что государственные меры, направленные 

на борьбу с распространением недостоверной информации, не следует 

воспринимать как ограничение свободы или введение цензуры. 
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Аннотация: в любой сфере общественных отношений, 

основополагающее значение имеют нормы Конституции РФ. Не является 

исключением и деятельность субъектов общегосударственной системы 

противодействия терроризму. Стоит отметить, что в настоящее время 

проблема возникновения и массового распространения терроризма 

затрагивает большую часть стран мира, Российская Федерация при этом 

не является исключением. Данная проблема с определенной регулярностью 

обсуждается в средствах массовой информации, она упоминается как на 

страницах различных газет и журналов, так и в рамках различных 

телевизионных новостных программ. 

В настоящее время терроризм выступает в качестве проблемы, 

которая имеет международный характер, он является непосредственной 

угрозой для стабильного функционирования политической системы не 

только Российской Федерации, но и иных государств. Те возможности и 

способы воздействия, которыми наделены современные террористы, 

оказывают значительное влияние на решения политического и 

общественного характера. Многие эксперты придерживаются мнения о 

том, что в настоящий момент терроризм как социально-политическое 

явление достиг пика своего развития, некоторые исследователи 

отмечают даже возможность возникновения угрозы ядерного 

терроризма, который станет катастрофой мирового масштаба и 

распространение которого повлечет за собой большие потери, экологии 

будет нанесен непоправимый ущерб. 

Несмотря на все проблемы, к которым приводит развитие 

терроризма, стоит отметить, что террористическая деятельность 

представляет собой особую угрозу для национальной безопасности всех 

стран, в том числе и для нашего государства. Терроризм приводит к 

подрыву доверия общества к действующей политической элите, что, 
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безусловно, ослабляет государство и приводит к снижению уровня его 

национальной безопасности. 

Проблема угрозы национальной безопасности со стороны 

терроризма также обостряется тем, что в настоящее время терроризм 

наделѐн такими чертами, как присутствие значительных объемов 

финансовых средств, наличие высокого уровня организации 

террористических обществ, резкий рост технического оснащения 

деятельности террористов, расширение имеющихся связей 

террористических организаций с представителями незаконной торговли 

оружием и наркобизнесом. Также существенной проблемой является 

присутствие размытых границ между международным и внутренним 

терроризмом, что приводит к еще большему нарастанию 

террористической угрозы. 

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, 

Конституция, органы государственной власти, основы конституционного 

строя, угроза национальной безопасности. 

 

THE RELATIONSHIP OF CONSTITUTIONAL LAW  
AND THE RULE OF LAW IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM 

 

Voronova Valerya Andreevna 

 

Abstract: in any sphere of public relations, the norms of the Constitution 

of the Russian Federation are of fundamental importance. The activities of the 

subjects of the national system of countering terrorism are no exception. It is 

worth noting that currently the problem of the emergence and mass spread of 

terrorism affects most of the countries of the world, the Russian Federation is no 

exception. This problem is discussed with a certain regularity in the media, it is 

mentioned both on the pages of various newspapers and magazines, and in 

various television news programs. 

Currently, terrorism acts as a problem that has an international 

character, it is an immediate threat to the stable functioning of the political 

system not only of the Russian Federation, but also of other States. The 

opportunities and methods of influence that modern terrorists are endowed with 

have a significant impact on political and public decisions. Many experts are of 

the opinion that at the moment terrorism as a socio-political phenomenon has 

reached the peak of its development, some researchers even note the possibility 

of the threat of nuclear terrorism, which will become a global catastrophe and 

the spread of which will entail great losses, the environment will be irreparably 

damaged. 

Despite all the problems that the development of terrorism leads to, it is 

worth noting that terrorist activity poses a special threat to the national security 

of all countries, including our State. Terrorism leads to the undermining of 

public confidence in the current political elite, which, of course, weakens the 

state and leads to a decrease in its national security level. 
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The problem of the threat to national security from terrorism is also 

aggravated by the fact that terrorism is currently endowed with such features as 

the presence of significant amounts of financial resources, the presence of a 

high level of organization of terrorist societies, a sharp increase in the technical 

equipment of terrorist activities, the expansion of existing ties of terrorist 

organizations with representatives of the illegal arms trade and drug trafficking. 

Another significant problem is the presence of blurred borders between 

international and domestic terrorism, which leads to an even greater increase in 

the terrorist threat. 

Keywords: terrorism, counter-terrorism, constitution, state authorities, 

foundations of the constitutional system, threat to national security. 

***** 

В Конституции РФ прямое упоминание о терроризме и 

террористической деятельности отсутствует, тем не менее, 

расширительное толкование норм Основного закона и иных нормативно-

правовых актов обнаруживает заложенные в них конституционные основы 

противодействия терроризму. Так, например, подп. «е» ч. 1 ст. 114 

Конституции РФ закрепляет положение, согласно которому Правительство 

РФ осуществляет меры по борьбе с преступностью, а, следовательно, и по 

борьбе с терроризмом, поскольку последний отнесен к преступлениям 

против общественной безопасности (гл. 24 УК РФ). 

Конституция РФ содержит императивное правило, согласно которому 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. В этой связи деятельность по 

противодействию терроризму в Российской Федерации основывается на 

положениях международных договоров, которые были ратифицированы 

российским государством. Среди таких актов можно назвать 

Международные конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма, с 

финансированием терроризма, о борьбе с бомбовым терроризмом, 

Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества против терроризма и 

т.д. 

Важность борьбы с терроризмом в условиях современного мира 

является очевидной. Волна террористических атак распространяется по 

всему миру с тревожной регулярностью. Серьезность проблемы 

обусловлена целым рядом мотивов, которые являются основой действий 

тех, кто совершает экстремистские и террористические акции. 

Очевидно, что к 2024 году терроризм набирает все большую силу. В 

последние годы появляется все больше террористических группировок, 

Россия характеризуются большим ростом числа террористических 

преступлений, которые, к сожалению, не заканчиваются. Надо сказать, что 

Российская Федерация находится в гораздо более сложном положении, чем 

многие страны мира. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, 

пиком терроризма в Российской Федерации был 2003 год, в котором было 
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совершено немыслимое количество террористических актов, а именно – 

561. 

 

Таблица 1  

Статистика зарегистрированных преступлений террористической 

направленности в РФ в 2013–2022 году, по данным Портала правовой 

статистики Генеральной прокуратуры РФ 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений 

террористического 

характера, ед. 

581 622 637 661 1128 1538 2227 1871 1679 1806 

 

Из таблицы 1 видно, что в целом, наблюдается тренд увеличения 

количества зарегистрированных преступлений террористического 

характера в течение указанного периода. С начала отслеживаемого периода 

(2013 г.) и по 2017 год наблюдалось заметное возрастание числа 

преступлений. В 2013 году было зарегистрировано 581 преступление 

террористического характера. В дальнейшие годы (2014–2016) этот 

показатель продолжал умеренно расти и достиг 661 преступления в  

2016 году. 

В 2017 году отмечается резкий скачок количества 

зарегистрированных преступлений террористического характера, 

количество которых выросло до 1128 единиц. Дальнейший рост числа 

преступлений продолжался и достигал своего пика в 2019 году с  

2227 преступлениями. 

После 2019 года началось умеренное снижение количества 

преступлений террористического характера в стране. Так, в 2020 году 

количество зарегистрированных преступлений составило 1871, в 2021 году 

снизилось до 1679, а в 2022 году немного возросло до 1806 преступлений. 

Стоит отметить, что наибольшее количество преступлений 

террористического характера зарегистрировано в 2019 году  

(2227 преступлений), а наименьшее в 2013 году (581 преступление).  

Таким образом, можно сказать, что в период с 2013 по 2022 год в 

Российской Федерации было зарегистрировано увеличение количества 

преступлений террористического характера с последующим небольшим 

снижением после достижения пика в 2019 году. Эти данные указывают на 

необходимость усилить меры по борьбе с терроризмом и обеспечить 

безопасность граждан. 

Динамика численности выявленных лиц, «совершивших 

преступления террористического характера», представлена в таблице 2. 
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Таблица 2  

Динамика численности выявленных лиц, совершивших преступления 

террористического характера в 2013–2022 гг. 
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 

выявленных лиц, 

совершивших 

преступления 

террористического 

характера, ед. 

402 377 373 370 513 609 653 873 753 718 

 

Из таблицы 2 наблюдается некоторая стабильность в количестве 

выявленных лиц, совершивших преступления террористического характера 

в течение указанного периода. Хотя есть некоторые колебания, общая 

тенденция не изменяется значительно. 

В 2013 году было выявлено 402 лица, совершивших преступления 

террористического характера. В 2014 и 2015 годах этот показатель немного 

снизился до 377 и 373 соответственно. В 2016 году, 370 лиц были 

выявлены в совершении террористических преступлений. В этом году 

наблюдалось минимальное количество выявленных лиц за 

рассматриваемый период. 

В 2017 году отмечается небольшой скачок количества выявленных 

лиц, совершивших преступления террористического характера, и их число 

достигло 513. С 2018 года начинается постепенный рост числа выявленных 

лиц. Так, в 2018 году было выявлено 609 лиц, в 2019 году – 653 лица. 

Затем в 2020 году наблюдается резкий скачок, где количество 

выявленных лиц возросло до 873. После этого, в 2021 году, наблюдался 

небольшой спад с 753 выявленными лицами, а в 2022 году дальнейшее 

снижение до 718 лиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в период с 2013 по  

2022 годы составленная статистика отражает относительную стабильность 

в динамике численности выявленных лиц, совершивших преступления 

террористического характера в Российской Федерации. Хотя есть 

некоторые колебания, общая тенденция показывает, что число выявленных 

лиц не претерпевает существенных изменений. 
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конституционной реформы, относительно института особого мнения 

судьи. Анализируется роль особого мнения для обеспечения прозрачности, 

законности решений Конституционного Суда, проведен сравнительный 
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***** 

В государстве, основанном демократических принципах, законность 

гарантируется Конституцией, которая имеет все верховенство 

юридической силы. Однако в контексте современного законодательства, за 

соответствием конституционных принципов во всем процессе 

нормотворчества и действий множества органов государственной власти 

уследить достаточно проблемно, и как следствие, возникает 
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необходимость в высшем органе, конституционного контроля. Во многих 

странах, включая Россию, эту функцию контроля возлагают на 

специальный орган, зачастую судебный, такой как Конституционный Суд. 

Особое мнение судей Конституционного Суда, составляет важную часть 

целостного развития конституционного правосознания и влияет на 

совершенствование правовой культуры и идеологии. Введение института 

особого мнения привело к тому, что суды стали не только местом 

принятия решений, соответствующих закону, но и центром развития 

юридической мысли. Оно стало основой для научных исследований и 

источником интерпретации конституционных норм как в настоящем, так и 

в будущем. Появилась возможность к поиску пробелов в правовом 

регулировании общественных отношений. Особое мнение 

конституционного судьи в Российской Федерации представляет собой 

письменное или устное выражение индивидуальной позиции судьи, 

которая отличается от решения, принятого Конституционным судом. Эта 

возможность предоставляется конституционным законом для судей с 

целью сохранения и поддержки принципов деятельности 

Конституционного суда РФ. Исходя из ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», основными принципами деятельности КС РФ 

являются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и 

равноправие сторон [13]. 

Независимость, представляет собой самостоятельность относительно 

других ветвей власти и независимость от внешних влияний,  

т.е. политического давления, коррупции или давлению со стороны 

общественного мнения, гарантии независимости, и самое главное 

независимость в принятии решений – судья КС РФ имеет право выражать 

свою индивидуальную позицию и особое мнение относительно решений 

Конституционного суда. Он может как соглашаться, так и не соглашаться с 

большинством, и имеет право выразить собственное мнение, основанное 

на своей правовой позиции. Далее отметим важность такого принципа как 

коллегиальность, данный принцип не только позволяет выразить 

индивидуальную позицию, но и способствует обсуждению имеющегося 

вопроса и диалогу среди судей, как правило разнообразие мнений и 

аргументов способствует обеспечению объективности и справедливости 

решений. Принцип состязательности предполагает, что все стороны дела 

должны иметь равные возможности представить свои аргументы и доводы. 

Суд должен учитывать интересы всех сторон и обеспечивать равноправие 

при рассмотрении дела. Принцип равноправия сторон предусматривает, 

что все стороны должны иметь равные возможности защищать свои права 

и интересы в процессе рассмотрения дела. Отдельно вынесем гласность, 

т.к. здесь стоит сказать, что данный принцип предполагает, такой фактор 

как открытость деятельности Конституционного Суда. Следовательно, 

особое мнение конституционного судьи может быть опубликовано и 

доступно для общественности. Это позволяет гражданам и другим 

сторонам дела ознакомиться с разными точками зрения и логикой 
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принимаемых решений, т.к. решения, принятые Конституционным Судом, 

являются безусловно законными и неоспоримыми.  

Касательно последних поправок в законодательство и особого 

мнения судей, хотелось бы отметить следующее: во-первых, особое 

мнение или точка зрения судьи прикрепляется к протоколу заседания 

Конституционного суда и хранится вместе с ним; во-вторых, судья более 

не имеет права публиковать свое особое мнение или возможности 

ссылаться на него в публичной форме [14], т.е. индивидуальная позиция 

судьи Конституционного Суда в Российской Федерации соответствует 

основным принципам деятельности Конституционного Суда лишь от части 

и способствует обеспечению независимости (что уже ставится под вопрос), 

а также коллегиальности, гласности, состязательности и равноправию 

сторон. Изменения, внесенные законодателем в ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» от 09.11.2020, имеют существенное влияние 

на независимость правосудия, включая запрет на публичное выражение 

особого мнения, что не может не иметь соответствующие последствия [13]. 

Отметим, что институт особых мнений, заключает в себе определенную 

гарантию самостоятельности, ответственности и независимости судебной 

системы, и, в частности, реализующих ее судей, а как известно, без данных 

принципов невозможно полноценное осуществление правосудия. Когда 

особое мнение указывает на недостаточную убедительность и 

аргументацию решения суда, нельзя назвать такую критику субъективной 

или запрещать ее. Напротив, если позиция суда достаточно основательна, 

особое мнение лишь укрепляет ее, дополнительно показывая, что суд 

рассмотрел и оценил все спорные вопросы и сомнения по имеющемуся 

вопросу. В такой ситуации отчетливо прослеживается, что право на особое 

мнение индивидуализирует отдельно каждого судью, придает ему 

ответственность в рамках судебной системы, и отводит особую позицию 

его личному решению общественную значимость, равняя его права с 

правами большинства судей.  

Учитывая положения, регламентируемые Конституцией РФ, 

публичное выражение особого мнения судьи можно соотнести с правами 

личности, что являются фундаментальными, такие как свобода мысли, 

слова, права свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Указанные 

принципы имеют весомое значение для правосудия, т.к. в первую очередь, 

деятельность судьи должна совмещать в себе эффективное 

правоприменение, совместно с опорой на собственное убеждение, совесть, 

рациональность доводов, и не поддаваясь стороннему влиянию. Любое 

внешнее воздействие, ведет к лишению независимости, что особо 

критично в любой судебной деятельности. Особое мнение судьи и 

возможность его публикации – это вопрос не только защиты репутации 

судьи, но и обеспечения конституционного правосудия и объективности 

законодательства. 
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Как известно, ранее в ст. 76 ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» до внесения изменений законом от 9 ноября  

2020 г., судья, чье мнение отличалось от позиции большинства при 

голосовании по конкретному вопросу, наделяли правом изложить свое 

особое мнение для приобщения к материалам дела и опубликовать его в 

«Вестнике Конституционного Суда РФ». Однако, в новом 

законодательстве весомо ограничена возможность судьи выражать личную 

позицию по рассматриваемым правовым спорам, включая запрет на 

публикацию своего мнения во всех формах, что особым образом вызвало 

беспокойство в юридическом сообществе. В качестве немаловажного 

довода относительно публикаций стоит упомянуть, что само по себе 

наличие особого мнения являет собой практическую сторону развития 

конституционализма, как теоретических аспектов, так и практику 

реализации конституции. Следовательно, цель существования института 

особых мнений может быть достижима при условии, когда они доступны 

неограниченному кругу лиц. Имеющийся законодательный запрет следует 

оценить со стороны теоретических граней, как минимум, правовое 

установление к запрету публикаций имеет спонтанное явление, и 

последующий ряд преимущественно негативных оценок с позиции 

юристов, что продолжают озвучиваться и по текущий день. 

Также целесообразно будет отметить сохранение процессуальных 

норм и источников публикации, т.к. высказывая особое мнение, судья не 

разглашает содержание дискуссии и результатов голосования, 

касающегося тех или иных спорных норм права. Публикация особых 

мнений в «Вестнике Конституционного Суда» помогает разграничить 

науку и правоприменение, поскольку обсуждение решений 

Конституционного Суда происходит только в рамках научного издания, 

что способствует более глубокому пониманию и изучению права. Если 

учитывать основу мнений, как обособленных судейских позиций, то 

можно проследить, что они являют собой совокупность подхода 

профессионального судьи, как юриста, где происходит смешение его 

высокой компетенции с научным толкованием на почве теоретических 

принципов, и строгой фокусировке на определенной модели 

конституционно-правового регулирования, что в свою очередь активно 

способствует развитию юридической общественности. Выражая особое 

мнение, судья не обременен прежними решениями Конституционного 

Суда, также немаловажно заметить, что интерпретируя содержание, и суть 

у принятого решения в конкретном деле, он не рассматривает дело заново, 

сам процесс принятия решения или высказывания субъективной позиции, 

судья, как правило, приводит уверенную аргументацию «за» или «против», 

но в большинстве случаев в соответствии с решением КС РФ, в используя 

при этом не только с законодательство в лице Конституции и ее 

интерпретаций, но также используя научные теоретические подходы, 

правовые концепции. То, что особое мнение соотносится с решениями КС 

РФ также подтверждает статистика особых мнений в период  
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с 2017-2019 гг., где ценностью является не только научная составляющая, а 

качество и грамотность формулировки, где судьи высказывают отдельные 

мнения, не подрывая авторитета Суда и общеобязательности решения, что 

было принято большинством. К примеру, Бондарь Н.С. раскрывает 

концепцию, что позиция судьи, являет собой способ процессуального 

реагирования на итоговое решение Конституционного Суда не обязательно 

должно быть связано с критической оценкой тех или иных положений, 

содержащихся в постановлении (как это имеет место и в данном случае); 

оно может быть продиктовано, прежде всего, желанием представить 

некоторые дополнительные аргументы в пользу принятого решения, дать 

уточняющие пояснения по отдельным положениям и выводам, 

содержащимся в принятом решении, которые в последующем могут 

вызвать неоднозначное толкование в законотворческой и 

правоприменительной практике [2].  

Для рассмотрения потенциальных рисков при обнародовании 

особого мнения судей КС РФ стоит обратиться к идеям Клишаса А.А., 

председатель Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. Исходя из его 

суждения, а также ряда авторов, ограничение на публикацию особых 

мнений может повысить авторитет решений Конституционного Суда 

внутри общества и полностью исключить влияние общественных 

настроений на позицию судей. Противники этой точки зрения считают, что 

запрет на публикацию может привести к обратному эффекту, так как 

сделает решения суда менее прозрачными и недоступными для 

общественного контроля. Именно отказ от публикации особых мнений 

обеспечит полноценную независимость и беспристрастность судей, при 

принятии решений, и как следствие это должно обеспечить правовую 

стабильность, преемственность и верховенство Конституции [4]. Одним из 

главных положений идеи о запрете публикации лежит тот факт, что 

ограничение обнародования особых мнений никаким образом не нанесет 

вреда развитию права, т.е. восприятие, развитие и формирование правовых 

подходов, а также собственных правовых позиций Конституционного Суда 

возможно без опубликования особых мнений.  

«Особые мнения способны дезориентировать участников 

правоотношений, создать ложные представления о векторе развития 

правовой системы… в случае их публикации могут неверно 

восприниматься обществом, в отрыве от конкретного дела – в качестве 

генеральной посылки направления правового развития» [6,19]. Иными 

словами, существуют сомнения относительно целесообразности 

обнародования особых мнений, как позиции отдельных судей, т.к. с 

определенных граней, это можно нарушать системность и единства 

решений, выносимых составом судебной коллегии, а также создавать 

вариативную, т.е. неоднозначную интерпретацию решений КС РФ, в том 

числе приоткрывать содержание закрытых дискуссий. Тем не менее, 

сохранение особых мнений внутри суда имеет важные причины, и 
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отсутствие публичности индивидуальных позиций не ущемляет судейскую 

независимость, которая проявляется преимущественно внутри 

совещательной комнаты. Также, Клишас А.А. отметил, что «особое 

мнение, как правило, может быть подготовлено судьей значительно позже, 

чем постановление, принятое по делу, а решения по закону публикуются 

незамедлительно, и следовательно, основываясь на таком решении уже 

могут быть предприняты меры по защите прав» [4]. (Согласно Регламенту 

Конституционного суда (ч. 2 п. 59), текст особого мнения или мнения 

судьи должен быть представлен не позднее 14 дней со дня принятия 

итогового решения КС РФ). По мнению Карпенко К.В., изменение, 

приводящее к ограничению публикации особых мнений судей, может 

привести к утрате этого института, так как особые мнения начинают 

восприниматься как критика суда, даже если судьи представляют 

альтернативную позицию при совпадении взглядов по существу решения. 

Тем не менее, освещение содержания особых мнений судей в рамках 

юридического сообщества способствует развитию конституционно-

правовой теории и формулированию новых научных концепций [5, 167]. 

Отмечая основные критерии, составляющие суть запрета обнародования 

особых мнений, можно выделить влияние политических веяний внутри 

общества на мнение судьи, независимость его решений, что ведет к 

нарушению единой позиции судей внутри коллегии, а также способствует 

созданию неоднозначных интерпретаций решений Конституционного 

Суда, и как следствие, снижает авторитетность его решений.  

В настоящее время поправки к законодательству относительно 

реформы ФКЗ от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации», не нашли положительного отклика в 

юридической общественности, а приведенные парламентарием 

вышеизложенные доводы многим юристам кажутся вовсе 

неубедительными. Одни мнения сходятся в том, что «рациональных 

оснований для подобного запрета нет», вторые, что такие действия 

«подрывают доверие к суду и государству». Также существуют различные 

интерпретации более достоверных причин запрета на публичные 

высказывания судей Конституционного Суда. Одна из версий связана с 

вполне вероятным недовольством верхних эшелонов политической власти, 

позицией судьи К.В. Арановского, который высказал сомнения в идее о 

России, как правопреемнице советского репрессивного режима в своем 

мнении к Постановлению Конституционного Суда от 10 декабря 2019 года 

N 39-П о праве на жилье потомков жертв политических репрессий [9, 129]. 

Разумеется, ограничение публикаций, несмотря на заявления 

парламентария Клишаса, все же будут иметь последствия для судебной 

системы и науки, причем отнюдь не в положительном векторе. Для 

проведения качественной оценки нововведению в законодательстве, и 

установлению причин для отмены таковых, стоит отметить следующее: во-

первых, запрет к обнародованию публичных мнений целиком и полностью 

советует запрету на их высказывание, т.к. цель написания с последующим 
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влиянием, реализуема только в условиях широкой доступности; во-вторых, 

запрет особого мнения не соответствует трендам правового регулирования 

в России, конституционные принципы (в том числе на которых 

основывается право судьи на изложение личного мнения), по-прежнему 

являют собой право каждого на информацию, принцип независимости 

судьи, и т.д., все также остаются неизменными. Немаловажно будет 

упомянуть такой факт, что еще в недалеком 2019 г., Конституционный Суд 

сам высказывал положительную позицию относительно особых мнений, 

т.к. в ФКЗ «О Конституционном Суде в РФ»: «право судьи на особое 

мнение является одной из важных процессуальных гарантией обеспечения 

принципа его независимости, закрепленного в ст. 120 Конституции 

Российской Федерации» [12]. Как правило, большинство юристов 

единогласно выражают свою позицию против запрета на публикацию 

особых мнений, а многие считают их одними из самых содержательных 

источников правовых взглядов, отмечая их весомость, убедительность, 

качество содержания и уникальность, как способ передачи правовых 

доводов и аргументов. Некоторые же, обращаются к практике времен 

СССР, упоминая, что особые мнения рядовых судей имели также 

закрытый характер, но с оговоркой – они просматривались и изучались 

надзорными инстанциями, что давало судье уверенность, об анализе его 

позиции по конкретному делу вышестоящими коллегами. В качестве 

аргументации своей позиции, Бевзенко Р.С. указывает, что обнародование 

особых мнений есть специфичный способ поддержания контакта судьи с 

обществом и ответственности перед ним, т.к. суть существования судьи 

Конституционного Суда заключается в обеспечении общественного блага. 

Относительно аргумента парламентария, что «публикация особого мнения 

подрывает авторитет суда» автор приводит следующее: законы не всегда 

принимаются единогласно, но при этом, количество депутатов, что 

проголосовали «против» принятия закона – совершенно не скрывается, 

принятый закон в следствии этого никак не утратит свою силу. Решения 

высшего суда здесь аналогичны, их законодательная сила отнюдь не в 

единогласии, а в том, что основа российской правовой системы – 

законность и общеобязательность судебных решений. Как правило, 

позиции исследователей в других публикациях, соотносятся с рядом 

мнений, и аргументов «за» и «против», но всецело поддерживают идею о 

доступности особых мнений для общественности. Нельзя также оставить 

без внимание позицию правоведа Алябышева М.А., о том, что доступность 

для общественности особых мнений обеспечивает независимость судей, 

способствует их уникальной правотворческой деятельности, создает 

открытость и прозрачность судебной системы [1].  

Анализируя все ранее изложенное, можно сделать вывод, что особое 

мнение судьи Конституционного Суда является неотъемлемой частью 

правовой системы, представляет собой инструмент, способствующий 

обеспечению прозрачности в принятии решений, углубленному анализу и 

обсуждению правовых вопросов. Также, особое мнение являет собой 
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способ привлечения внимания со стороны законодателя, 

правоприменителей и общественности к ключевым моментам. К примеру, 

таковыми могут решения Конституционного Суда, имеющие под собой 

мотивировку, способную вызвать двойственное толкование в 

правоприменительной практике; пояснения для правоприменителя, как 

рассматривать и применять определенную норму в различных случаях; 

заключения подготовленные по запросу Суда от научных учреждений; 

рассмотрение норм права относительно острых социальных вопросов, т.е. 

своеобразное обращение к общественности (прим: избирательные права 

лиц с ограниченными возможностями и т.д.). В то же время, запрет 

публикации особых мнений потенциально приводит к следующим 

проблемам: к потере ценной информации, которая полезна для развития 

правовой культуры и общественного понимания конституционных 

решений; к ограничению свободы слова и притеснению права судьи на 

выражение своего индивидуального взгляда на правовые вопросы, что 

логичным образом что противоречит принципам доступности 

конституционного производства, создает ограничения для свободы слова, 

и вполне может противоречить принципам независимости судебной 

власти. Рассматривая вопрос о важности сохранения доступности особых 

мнений, можно прийти к выводу о необходимости поиска баланса между 

условным укреплением авторитета судебных решений КС с одной 

стороны, и обеспечением законности, открытости решений и почвы для 

дальнейшего развития правовой науки с другой. 
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Местное самоуправление в Российской Федерации – форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 

установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами 

субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 

ответственность решение населением непосредственно и (или) через 

органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из 

интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций. 

Правовой основой деятельности органов местного самоуправления в 

Российской Федерации являются: 
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1. Конституция РФ от 12.12.1993 с изменениями, одобренными в 

ходе общероссийского голосования 01.07.2020 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 04.08.2023) 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации".  

3. Подзаконные акты органов государственной власти субъектов РФ 

и органов местного самоуправления. 

Конституция в 132 статье наделяет МСУ правом и одновременно 

обязанностью самостоятельно управлять муниципальной собственностью, 

регулировать местный бюджет, вводить местные налоги и сборы, решать 

вопросы местного значения и в пределах своих компетенций обеспечивать 

доступность медицинской помощи. Также в федеральном законе 

регулирующем общие принципы организации самоуправления на местном 

уровне можно выделить несколько категорий полномочий: 

организационные (принятие устава, установление официальных символов 

и учреждение печатного СМИ), экономические (установление тарифов на 

услуги, создание муниципальных предприятий), коммунальное и 

социальное обеспечение, статистические и политические. Зачастую органы 

местного самоуправления сталкиваются с проблемами, препятствующими 

эффективной реализации своих прав. Для определения проблем и путей их 

преодоления необходимо более детально рассмотреть некоторые 

полномочия органов местного самоуправления. 

Одно из наиболее значимых полномочий -управление 

муниципальной собственностью. Под управлением собственностью 

понимается владение муниципалитетом имущественными объектами и 

распоряжение ими для развития своего территориального образования. 

Выделяется ряд принципов характерных исключительно муниципальному 

имуществу: 

1.  Формирование муниципальных предприятий. Муниципалитет 

использует свое имущество, чтобы создать муниципальные учреждения и 

предприятия для осуществления своих задач.  

2.  Обязательное заключение контрактов с руководителями 

муниципальных предприятий. Трудовой договор заключается с 

руководителями госучреждений на основе типовой формы трудового 

договора, это также накладывает определенные обязанности на 

руководителя. 

3.  Приватизация. Объектами данного процесса могут стать: 

недвижимость, земельный участок, акции акционерных обществ.  

Выделяются и другие принципы, которые играют важную роль в 

управлении муниципальной собственностью, но стоит отметить принцип 

эффективности управления. Он является одним из ключевых для местной 

власти, так как основывается на достижении цели управления ценой 

максимально экономии ресурсов и как следствие получение выгоды. 

Потому что органы местного самоуправления должны быть хорошо 
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выстроенной системой, способной покрыть собственные расходы, но и 

одновременно с этим принести государству положительные ресурсы. 

Немаловажное полномочие органов местного самоуправления – 

доступность медицинской помощи. 

Данное полномочие закреплено конституцией. Оно обязывает МСУ 

создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и законом субъекта 

Российской Федерации в пределах полномочий, информирование и 

просвещение населения, создание благоприятных условий в целях 

привлечения медработников для работы в медицинских организациях.  

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи является обширным НПА, но стоит 

выделить некоторые пункты прописанные в территориальной программе 

РО на 2023 г и плановый период 2024 и 2025 годов. К примеру, за счет 

бюджетных ассигнований местных бюджетов органами местного 

самоуправления в муниципальных образованиях Ростовской области 

осуществляется финансовое обеспечение: приобретение оборудования и 

(или) транспорта, по перечню, предварительно согласованному с 

министерством здравоохранения Ростовской области и расходы на 

создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 

работников. Оба эти пункта являются крайне важными для 

здравоохранения любого территориального образования, но при этом их 

реализация возлагается на органы местного самоуправления.  

Однако реализация вышеуказанных полномочий невозможна без 

финансового обеспечения со стороны муниципалитета и государства. 

Именно поэтому местное самоуправление наделено полномочием- 

управлением местным бюджетом. К этому также можно отнести 

установление местных налогов и сборов, так как это должно становится 

основой для пополнения казны муниципалитета.  

Под бюджетом местного самоуправления понимается: управление 

муниципалитетом своими денежными средствами для обеспечения 

выполнения своих задач и функций в рамках полномочий, установленных 

в ФЗ 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.11.2023) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". К 

основным бюджетным полномочиям муниципальных образований следует 

отнести: составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 

утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за 

его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета; 

установление и исполнение расходных обязательств муниципального 

образования. Следует отметить, что местный бюджет состоит из доходной 

и расходной части. Доходная часть включает в себя: налоговые 

поступления (в первую очередь, это торговые сборы, земельный налог, 

налог на имущество физлиц и др), неналоговые доходы (их муниципалитет 

получает от собственных учреждений, предоставляющих услуги), 
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безвозмездные поступления (дотации, субсидии и др.) Расходная часть 

предполагает большее количество пунктов, по сравнению с доходной. Так, 

расходами, финансируемыми исключительно местным бюджетом, 

являются: Формирование муниципальной собственности и управление ею; 

Организация, содержание и развитие социальных учреждений других 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления; Организация, содержание и развитие 

муниципального жилищно-коммунального хозяйства; Дорожная 

деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок; Благоустройство и озеленение территорий 

муниципальных образований; Организация утилизации и переработки 

бытовых отходов (за исключением радиоактивных); Организация 

транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления; Обеспечение противопожарной безопасности; Охрана 

окружающей природной среды на территориях муниципальных 

образований; Реализация целевых программ, принимаемых органами 

местного самоуправления; Обслуживание и погашение муниципального 

долга; Целевое дотирование населения; Проведение муниципальных 

выборов и местных референдумов; 

В случае нехватки средств у местного самоуправления, субъект 

Российской Федерации вправе предоставлять ему субсидии и дотации для 

поддержки сбалансированности местного бюджета и выполнения 

расходных обязательств муниципалитета по вопросам местного значения. 

Но у такой практики есть проблема, а именно в крупных субъектах может 

быть несколько муниципалитетов, имеющих дефицит бюджета, и в этом 

случае субъект будет покрывать лишь обязательные расходные пункты. 

Хоть это и будет поддерживать работу местного самоуправления, но такое 

финансирование не повысить уровень жизни проживающих на этой 

территориальной единице. 

На основе реализации вышеуказанных полномочий можно выделить 

ключевые проблемы характерных, как и для одного направления, так и для 

нескольких сразу.  

1. Коррупция. На сегодняшний день в стране до сих пор сильное 

влияние оказывает коррупция на разных уровнях. На муниципальном она 

оказывает прямое влияние на управление собственностью. Так, существует 

практика, что некоторые муниципалитеты сдают землю в аренду по ниже 

рыночной цене, что приводит к недополучению бюджета или же обратная 

сторона, когда муниципальное предприятие заключает контракт с лицом, 

где условия выполнения определенной работы неоправданно завышены, 

из-за этого местный бюджет начинает проседать. Также стоит выделить, 

что эта проблема может приводить к назначению 

низкоквалифицированных руководителей на муниципальные предприятия. 
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2. Неэффективное управление муниципальной собственностью. 

Зачастую, муниципальные учреждения работают в убыток, это приводит к 

тому, что организация не модернизирует используемое оборудование, у 

нее возникают затруднения с предоставлением услуг, падает социальное 

благополучие граждан и происходит отток профессиональных кадров, что 

усугубляет и без того тяжелое положение учреждения. Данная ситуация 

вынуждает местное самоуправление дополнительно финансировать 

организации, чтобы они могли выполнять свои обязанности, но из-за этого 

проседает бюджет муниципалитета 

3. Нехватка бюджетных средств. Это проблема основывается на 

налоговой политике государства, разном географическом расположении 

муниципалитетов. Она проявляется во многих социальных сферах 

муниципалитета: слабое благоустройство парковых зон, плохое состояние 

дорог местного значения, отсутствие финансирования местных 

учреждений. Такую ситуацию можно проанализировать на примере 

Ростовской области рассмотрев статистику о квалифицированном 

медицинском персонале, так в городе Азов, в ЦГБ действует всего 9 

участковых терапевтов на 40 рекомендованных, и такая практика 

отсутствия кадров существует во многих муниципальных образованиях 

Выделяется ряд перспектив по решению проблем, указанных в 

данной статье. В борьбе с коррупцией основным направлением должна 

стать интенсивная антикоррупционная пропаганда, проводимая в обществе 

с раннего возраста. Потому что изначально коррупцию создают и 

поддерживают те, кто совершают дачу взятки, а не получают ее. Но и не 

стоит забывать про обеспечивание поддержки контрольно-счетных 

органов и ведомств, занимающихся борьбой с коррупцией, на каждом 

уровне государственного управления. 

Для второй проблемы путем решения будет введения обязательного 

квалификационного теста для руководителей муниципальных учреждений, 

составленного с учетом направления деятельности предприятия и его 

местоположения. Также стоит отказаться от крайне убыточных и не 

являющихся ключевыми муниципальными учреждениями, чтобы понизить 

затраты местного самоуправления.  

Третья проблема требует более комплексного подхода, потому что 

большинство проблем в этой сфере взаимосвязаны. Но положительно 

сказывается тот факт, что в данный момент бюджетный процесс четко 

регламентирован Бюджетным и Налоговым кодексом. Это позволяет более 

эффективно государству проводить политику в этом направлении. Так по 

итогам 2022 года суммарный профицит местных бюджетов составил  

29,3 млн. рублей. Но все равно наблюдаются регионы, в которых местное 

самоуправление испытывает дефицит денежных средств. Решением может 

стать перевод налога на прибыль в региональное или местное ведение. В 

этом случае местный бюджет получать достаточное финансирование, 

которое будет заинтересован потратить на развитие инфраструктуры и 
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условий жизни, чтобы как следствии увеличилась прибыль организаций, 

выплачивающих налог.  

Подводя итог, стоит отметить, что государство это сложный 

механизм, в котором нельзя избежать столкновений с трудностями. Но 

местное самоуправление является фундаментом для развития страны, 

поэтому правительство должно быть активно заинтересовано в выявление 

и решение актуальных проблем. Потому что если с ними не справляться, 

то это приведет к негативным последствиям: отсутствие средств для 

проведения государственной внешней и внутренней политики, 

уменьшение социального благополучия людей и отсутствие стабильности. 

Однако наличие четко прописанного законодательства позволяет 

оперативно принимать решения в требуемых сферах. 
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В связи с повсеместным распространением цифровых технологий, а 

также определением достижения «цифровой зрелости» в качестве одной из 

ключевых стратегических целей на ближайшее десятилетие, 

представляется необходимым обратить внимание на усовершенствование 

правового регулирования в сфере осуществления блогерской деятельности. 

Необходимость урегулирования блогерской деятельности в правовом поле 

приобретает особую значимость и актуальность также в свете 

происходящих политических событий по всему миру, а также в силу 

влияния, оказываемого блогерами на формирование общественного 

мнения у представителей гражданского общества. 

На сегодняшний день вопрос определения правового статуса 

блогера, собственно, как и само определение понятия «блогер» в 

действующем законодательстве отсутствует, что приводит к 

возникновению целого ряда проблем на практике, затрагивающих не 

только интересы блогеров, но и иных лиц, являющихся участниками 

информационно-коммуникативной деятельности.  

Необходимо отметить, что законодателем неоднократно 

предпринимались попытки разрешить обозначенную проблему, однако, на 

практике все они не оправдали себя и были либо отменены, либо не 

приняты вовсе.  

Согласимся с Нестеровой Е.М., которая указывает, что: «правовой 

статус блогера нельзя оценить как определѐнный и полноценно 

регламентированный правом» [1, с. 439]. 

В свою очередь, Петросян В.Г. также указывает на то, что одним из 

различий между блогерами и журналистами являются источники, из 

который они берут новую информацию. Если в СМИ особое внимание 

уделяется достоверности информации, то блог не контролируем [2, с. 136]. 

Указанное лишь подтверждает вывод о невозможности и 

нецелесообразности приравнивания правовых статусов блогера и 

журналиста.  

Необходимо отметить, что ряд исследователей (Палехова Е.А, 

Захарова А, Калашникова А и др) [3], [4, с.336], рассматривает правовой 

статус блогеров, исключительно как субъектов предпринимательской 

деятельности. 

К примеру, глава «Лиги безопасного Интернета», Мизулина Е. А. в 

своѐм Telegram-канале высказала такое мнение: «для создателей медиа 

контента нужно ввести новую форму юридических лиц, закрепить их права 

и обязанности в законе, и установить специальную налоговую ставку для 

этой формы юридических лиц» [5]. Однако, мы не согласны с указанным 

мнением, поскольку в настоящее время, нормативно-правовые основы для 

осуществления предпринимательской и другой экономической 

деятельности достаточно хорошо развиты и нет необходимость 

«перегружать» и без того разработанную сферу. Также, нет необходимости 

внесения поправок в Налоговый кодекс Российской Федерации, так как 

основные моменты, касающиеся налогообложения в нѐм уже закреплены.  
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Несмотря на то, что единства в вопросе касательно правового статуса 

субъектов информационно-коммуникативной деятельности как среди 

учѐных, так и среди практиков на сегодняшний день нет, мы считаем 

необходимым предусмотреть в Проекте Федерального Закона, 

соответствующие права и обязанности, гарантии и ответственность для 

блогеров, поскольку, по нашему мнению, правой статус блогера и 

журналиста не является тождественным, равно как и правовой статус 

гражданина, не занимающегося информационно-коммуникативной 

(блогерской) деятельностью, но имеющего аккаунты и размещающего 

публикации в различных социальных сетях и на онлайн-платформах не 

будет тождественен правовому статусу субъекта информационно-

коммуникативной (блогерской) деятельности- блогера.  

Для определения правового статуса блогера необходимо раскрыть 

содержание его прав, обязанностей и характера применяемых видов 

юридической ответственности. 

Резюмируя вышеизложенное, решение обозначенной проблемы 

видится нам путѐм разработки и принятия Федерального закона ««Об 

информационно-коммуникативной (блогерской) деятельности в 

Российской Федерации». 

С целью формирования единого понятийного аппарата в сфере 

осуществления блогерской деятельности, а также во избежание 

возникновения путаницы у правоприменителей, мы предлагаем закрепить 

следующее определение понятию «блогер»: блогер (субъект 

информационно-коммуникативной (блогерской) деятельности- лицо, 

которое в некоммерческих и (или) коммерческих целях осуществляет 

информационно-коммуникативную деятельность посредством создания и 

(или) распространения пользовательского контента, с целью размещения 

для конкретно определѐнного или неопределѐнного круга лиц, 

реализуемого с применением возможностей информационно-

коммуникационных технологий (сети «Интернет»), в том числе и на 

онлайн-платформах. Стоит отметить, что право на осуществление 

блогерской деятельности обладают как физические лица, так и 

индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.  

Помимо определения ключевых понятий, также необходимо 

определить перечень прав, которыми наделены блогеры, закрепить 

корреспондирующие нормы касательно обязанностей, а также 

предусмотреть ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

На наш взгляд, необходимо закрепить следующие права субъектов 

информационно-коммуникативной (блогерской) деятельности:  

1)  право создавать и (или) распространять пользовательский 

контент; 

2)  право осуществлять информационно-коммуникативную 

(блогерскую) деятельности в некоммерческих и (или) коммерческих целях;  
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3)  право защищать свои права, свободы и законные интересы в 

установленном законом порядке; 

4)  обладают правом свободно осуществлять информационно-

коммуникативную (блогерскую) деятельность индивидуально или 

объединившись, с образованием или без образования блогерской 

ассоциации.  

Что касается наделения блогеров обязанностями, то большая часть из 

них содержит в себе отсылочные нормы к отдельным отраслям 

законодательства Российской Федерации (например, законодательства об 

информации, о налогах и сборах, о рекламе, об интеллектуальной 

собственности и др.) 

Наряду с этим, необходимо также предусмотреть в законопроекте 

гарантии для субъектов информационно-коммуникативной (блогерской) 

деятельности (блогерам), в частности: защиту чести, достоинства, 

здоровья, жизни и имущества, деловой репутации, право на судебную 

защиту, а также иные гарантии, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Так, считаем целесообразным внести соответствующее дополнения в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее-КоАП РФ), а именно внести статью 13.51 «Нарушение требований к 

осуществлению информационно-коммуникативной (блогерской) 

деятельности», следующего содержания:  

«1. Нарушение лицом установленных действующим 

законодательством требований к осуществлению информационно-

коммуникативной (блогерской) деятельности, если это деяние не 

подпадает под признаки уголовно наказуемого, – влечѐт наложение 

административного штрафа на граждан в размере от пяти до пятидесяти 

тысяч рублей либо административный арест на срок до десяти суток. 

2.То же действие, совершенное иностранным гражданином или лицом 

без гражданства влечѐт наложение административного штрафа на граждан 

в размере от пяти до пятидесяти тысяч рублей либо административный 

арест на срок до десяти суток с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации или без такового».  

Необходимо отметить, что чѐткое правовое регламентирование 

осуществления информационно-коммуникативной (блогерской) 

деятельности в Российской Федерации будет способствовать улучшению 

административно-деликтной и криминогенной ситуации в государстве.  

Также, указанные предложения позволят усовершенствовать 

нормативно-правовое регулирование информационно-коммуникативной 

(блогерской) деятельности и правового статуса блогеров на 

законодательном уровне, позволят гармонизировать правоотношения в 

указанной сфере. 
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отмечаются незначительные проблемы, касающиеся их деятельности. По 
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Современная система образования играет важную роль в развитии 
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общества. Она обеспечивает передачу знаний и навыков молодому 

поколению, формирует его ценностные ориентации, развивает творческий 

потенциал и способности. Однако для эффективного функционирования 

образовательных учреждений необходимо, чтобы административные 

права, которые предоставляются им, были полностью реализованы.  

Административные права образовательных учреждений включают в 

себя ряд аспектов, которые важны для их функционирования. 

Во-первых, это право на управление и организацию 

образовательного процесса. Образовательные учреждения должны иметь 

возможность разрабатывать и утверждать свои собственные 

образовательные программы, создавать условия для качественной и 

доступной подготовки учащихся.  

Второй аспект – это право на финансирование. Для обеспечения 

качественной работы образовательных учреждений необходимо 

предоставлять им достаточные финансовые ресурсы. Это включает в себя 

расходы на содержание учебных помещений, оборудование, учебные 

пособия и материалы, а также оплату труда педагогических работников.  

Третий аспект – это право на аттестацию и аккредитацию. 

Образовательные учреждения должны проходить процедуру аккредитации, 

чтобы подтвердить свое соответствие определенным стандартам качества. 

Аттестация позволяет оценить работу учреждений и выявить их сильные и 

слабые стороны, что способствует повышению их эффективности и 

качества образовательного процесса [2, с. 108]. 

Важная роль в определении государственной политики и области 

образования отводится приоритетному нац. проекту «Образование», 

утвержденному президиумом Совета при Президенте РФ по реализации 

приоритетных национальных проектов (протокол №2 от 21 декабря  

2005 г.). 

Основные направления данного проекта являются ключевыми 

аспектами для развития системы образования в России. В рамках 

реализации национального проекта, уделено особое внимание 

совершенствованию качества образования, обеспечению доступности 

образовательных услуг и развитию профессионального образования.  

Первое направление – это совершенствование качества образования. 

Одной из основных задач является повышение компетентности 

педагогических работников. Это достигается через проведение 

систематических курсов повышения квалификации, мастер-классов, 

семинаров и тренингов для учителей. Кроме того, национальный проект 

предусматривает разработку и внедрение новых образовательных 

программ, методик и технологий, а также модернизацию материально-

технической базы школ.  

Второе направление – обеспечение доступности образовательных 

услуг. В рамках национального проекта предусмотрены меры по развитию 

дошкольного образования, включая строительство и реконструкцию 

детских садов, увеличение числа доступных мест и расширение сети 
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дошкольных учреждений. Кроме того, особое внимание уделяется 

развитию инклюзивного образования, предоставляющего возможность 

получения качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями.  

Третье направление – развитие профессионального образования. Оно 

направлено на создание системы образования, которая отвечает 

потребностям рынка труда и обеспечивает готовность выпускников к 

работе в современных условиях. В рамках национального проекта 

проводится модернизация технических и профессиональных учебных 

заведений, обновление учебных программ, развитие практико-

ориентированного обучения и внедрение инновационных подходов в 

профессиональное образование.  

Четвертое направление – это модернизация системы управления в 

сфере образования. Для того чтобы образовательная система эффективно 

функционировала, требуется разработка и внедрение новых методов и 

технологий управления, а также повышение квалификации руководителей 

образовательных организаций. В рамках национального проекта 

предусматривается также усиление контроля со стороны государственных 

органов за качеством предоставляемых образовательных услуг. Основные 

направления национального проекта в сфере образования являются 

фундаментальными для развития образовательной системы в России. 

Очевидно, реализация этих направлений позволит существенно повысить 

уровень образования, обеспечить доступность образовательных услуг для 

всех граждан и подготовить квалифицированные кадры для будущего 

развития страны. 

Уровень состояния реализации административных прав в сфере 

образования является важным аспектом современной системы 

образования. Наличие эффективного механизма реализации 

административных прав способствует обеспечению прав участников 

образовательного процесса, а также повышению качества образования в 

целом. Вместе с тем, несмотря на значимость данного вопроса, уровень 

реализации административных прав в сфере образования может быть 

различным и зависит от множества факторов.  

Нередко возникают ситуации, когда административные права 

участников образовательного процесса ограничиваются, не соблюдаются 

или нарушаются. Одной из проблем, влияющих на уровень реализации 

административных прав, является недостаточное информирование 

участников образовательного процесса о своих правах и обязанностях. 

Часто родители, ученики и преподаватели не имеют достаточной 

информации о своих правах и не знают, как обратиться в случае их 

нарушения. Это приводит к уязвимости этих участников системы 

образования и снижению их возможности на защиту своих прав [3, с. 38]. 

Еще одной проблемой является недостаточная прозрачность 

процесса принятия административных решений в образовательных 

учреждениях. Родители и ученики часто не могут получить доступ к 
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информации о процессе принятия решений, критериях, по которым они 

принимаются, и возможностях их оспаривания. Это создает недоверие к 

системе образования и ограничивает возможность участников процесса 

влиять на принимаемые решения. Кроме того, сложности возникают при 

реализации административных прав в сфере образования в регионах с 

плохо развитой инфраструктурой или ограниченными ресурсами. 

Недостаточное финансирование, отсутствие необходимых условий для 

обучения, недостаток квалифицированных педагогических кадров – все 

это сказывается на возможности реализации административных прав 

участников образовательного процесса [1, с.209]. 

В рамках изучения данного вопроса судебная практика обладает 

большим значением, поскольку позволяет определить и разъяснить нормы 

закона, устанавливающие права и обязанности всех участников 

образовательного процесса. В качестве примера можно рассмотреть 

дискриминацию при приеме в образовательное учреждение. Так, судом 

было рассмотрено дело, предметом которого послужила претензия 

родителей ребенка к муниципальному детскому саду. В заявлении 

утверждалось, что их ребенку отказали в приеме на основании расовой 

принадлежности. Суд рассмотрел факты дела, собранные доказательства и 

пришел к выводу, что отказ действительно был основан на 

дискриминационных мотивах. Суд признал действия детского сада 

незаконными и обязал его принять ребенка на обучение [7].  

Еще одним примером может послужить факт нарушения принципа 

самоуправления в высшем учебном заведении. Так, студенты предъявили 

иск к университету, утверждая, что ректор принимал решения без участия 

студенческого совета, нарушая их права на самоуправление. Суд 

анализировал правила внутреннего устройства университета, 

высказывания сторон и свидетельские показания. В результате суд признал 

нарушение принципа самоуправления, призывая университет соблюдать 

права студентов и введя регламентированное участие студенческого совета 

в принятии важных решений [8].  

Также имеют место неединичные случаи судебных споров по факту 

незаконного увольнения педагогов. Заметим, что согласно ст. 81 

Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель вправе 

прекратить трудовой договор на основании педагогической 

некомпетентности работника. Однако, в судебной практике часто 

возникают споры о том, насколько мотивированно было принято решение 

об увольнении. Суды анализируют соответствие действий работодателя 

положениям трудового законодательства, а также соблюдение 

процедурной формы. В ряде случаев суды могут признать данное 

увольнение незаконным и восстановить работника на прежнюю 

должность. Приведем пример, когда руководство школы попыталось 

уволить учителя без достаточных причин и тем самым нарушило 

процедуру, предусмотренную трудовым законодательством. Суд выслушал 

аргументы сторон, изучил сопроводительные документы и трудовой 
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договор педагога. Он пришел к выводу, что увольнение было незаконным 

и нарушало права педагога [6]. Суд обязал школу вернуть педагога на 

работу и компенсировать ему упущенный заработок. 

С иными примерами нарушений в данной сфере можно 

дополнительно ознакомиться при изучении юридической литературы 

[1].Среди примеров приводятся различные споры между родителями и 

администрацией образовательных учреждений. Как показывает практика 

возникающие конфликты могут быть связаны с различными вопросами: от 

отчисления ученика до применения к нему дисциплинарных мер 

взыскания. Важно подчеркнуть, что суды рассматривают эти споры, 

исходя из принципа защиты интересов ребенка. Во многих случаях суды 

приходят к выводу, что решение администрации не было обоснованным 

либо надлежащим образом не учитывалось мнение родителей.  

Кроме того, при реализации административных прав в сфере 

образования особое внимание уделяется соблюдению принципа 

законности. Среди примеров правоприменительной практики можно 

выделить случаи, когда суды отменяли незаконные решения о сокращении 

педагогических рабочих мест, нарушении прав учеников при проведении 

государственной итоговой аттестации, а также факты 

непрофессионального или несоответствующего должностным 

обязанностям поведения педагогических работников. 

Указанные выше примеры судебной и иной правоприменительной 

практики свидетельствуют о важности защиты прав всех участников 

образовательного процесса и соблюдении гарантий законодательства в 

сфере образования. Они подчеркивают значимость правильной реализации 

административных полномочий для обеспечения принципов 

справедливости и равного доступа к системе образования. Нам 

представляется, что судебная практика играет важную роль в 

формировании правовой культуры в сфере образования и способствует 

созданию адекватной правовой защиты участников образовательного 

процесса. 

Таким образом, практические примеры демонстрируют, что суды 

активно вмешиваются в реализацию административных прав и 

административных полномочий в сфере образования. Они оценивают 

законность и обоснованность принятых административных решений, 

учитывая интересы всех сторон, особенно защищая права учеников и 

родителей. Правоприменительная практика способствует стабилизации 

ситуации в образовательной сфере и созданию равных условий для всех ее 

участников. 

Между тем для решения обозначенных выше проблем целесообразно 

предпринять ряд мер. Прежде всего, необходимо активно информировать 

участников образовательного процесса о их правах и обязанностях. Для 

этого можно проводить информационные собрания, обучающие 

программы и создавать доступные форматы информации, понятные и 

доступные для всех участников. 
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Также важно улучшить прозрачность процесса принятия 

административных решений, разработав ясные критерии, по которым они 

принимаются, и регламентируя возможности их оспаривания. Необходимо 

создать механизмы обратной связи, которые будут позволять участникам 

образовательного процесса активно влиять на принимаемые решения и 

высказывать свои замечания и предложения.  

Кроме того, необходимо уделять особое внимание регионам с 

недостаточно развитой инфраструктурой и ограниченными ресурсами. 

Необходимо проводить системную работу по улучшению условий 

образования, инвестировать в создание необходимых ресурсов и 

обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами [4, с. 34]. 

Для эффективной реализации административных прав и 

административных полномочий нужно формировать соответствующую 

культуру соблюдения прав в образовательных учреждениях. Важно 

проводить работу по информированию и обучению обучающихся, 

педагогов и родителей о своих правах и обязанностях, а также о 

мероприятиях, предусмотренных для их защиты. Все пути решения 

проблем реализации административных прав в сфере образования должны 

быть реализованы комплексно и с учетом специфики местных условий и 

потребностей. Важно создать благоприятные условия для деятельности 

образовательных учреждений, обеспечивая тем самым возможность 

реализации административных прав, а также обеспечение качественного 

образования для всех граждан [5]. 

Подводя итоги хочется отметить, что правовое регулирование в 

административно-правовой сфере в Российской Федерации играет важную 

роль в обеспечении доступа к культурным ценностям и социальной защите 

граждан. Это создает условия для развития государства, проявляющего 

заботу о своих гражданах, их образовательном уровне и культурном 

наследии. Вместе с тем уровень состояния реализации административных 

прав в сфере образования требует постоянного внимания и улучшения. 

Решение на государственном уровне проблемных аспектов, связанных с 

реализацией административных прав и административных полномочий, 

поможет создать более справедливую образовательную систему, где 

каждый ее участник будет иметь возможность реализовать свои права и 

обязанности. 
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Аннотация: в статье автором проведен анализ понятия 

административного штрафа. Рассмотрены особенности применения 

административного штрафа в качестве меры наказания за совершение 

административного правонарушения. Проанализированы изменения, 

внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в течение последних двух десятилетий. А результате 

проведенного анализа было установлено, что с течением времени меры 

административной ответственности постепенно ужесточаются и 

административный штраф не является исключением. По результатам 

проведенного исследования сделан вывод о необходимости внесения 

изменений в порядок назначения и взыскания административного 

штрафа. 

Ключевые слова: административное правонарушение, 

административный штраф, административное наказание, мера 

административного наказания, порядок применения административного 

штрафа 
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Abstract: in the article the author analyzes the concept of administrative 

fine. The peculiarities of application of administrative fine as a measure of 

punishment for committing an administrative offense are considered. The 

changes made to the Code of the Russian Federation on Administrative Offences 

during the last two decades have been analyzed. As a result of the analysis it 

was found that over time the measures of administrative responsibility are 
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gradually becoming stricter and administrative fine is not an exception. 

According to the results of the study it was concluded that it is necessary to 

make changes to the procedure for imposing and collecting an administrative 

fine. 

Keywords: administrative offense, administrative fine, administrative 

penalty, administrative punishment, measure of administrative punishment, 

administrative fine. 
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В первую очередь следует отметить, что штраф в качестве вида 

наказания реализуется именно в административном праве.  

Под административным штрафом Н.В. Макаренко предлагает 

понимать вид административного наказания, который выражен в денежной 

форме и не превышающий 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн. руб. для 

должностных лиц и 60 млн. руб. для организаций, либо выраженный в 

величине, которая кратна сумме стоимости или цене, которые установлены 

нормами действующего законодательства [1, c. 213]. 

Административный штраф является мерой административного 

наказания, обладающей имущественным характером. Это значит, что 

именно штраф является наиболее эффективной и наиболее часто 

применяемой мерой административного наказания.  

Административный штраф закреплен положениями Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и 

соответствующим региональным законодательством. 

Применение штрафа в качестве меры административного наказания 

обладает некоторыми преимуществами, как, например, возможность 

индивидуализации наказания. 

Регионы могут самостоятельно устанавливать санкции за 

совершение административных правонарушений посредством принятия 

соответствующих нормативных правовых актов, что установлено 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

и соответствующим региональным законодательством.  

Так, на территории Краснодарского края действует Закон 

Краснодарского края «Об административных правонарушениях» [2]. 

За все время существования Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в него было внесено огромное 

количество поправок и дополнений, которые, в большей степени, 

направлены на ужесточение мер административной ответственности для 

всех без исключения субъектов, совершивших административные 

правонарушения. 

В результате такого ужесточения существенно увеличились сумму 

налагаемых штрафов, более часто стали применяться строгие меры 

административного наказания и др. 

Как отмечают некоторые исследователи, в частности, к примеру, В. 

В. Юнусов, сегодня имеется значительное количество исключений из 

общего правила исчисления размера административного штрафа, то есть 
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повышение размера максимального штрафа по отдельному составу 

применительно к установленному в ст. 3.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, что говорит об устаревании 

самого правила.  

Указанные общие предельные суммы штрафов уже не соответствуют 

современным требованиям и, конечно же, не могут обеспечить в полном 

объеме достижение целей административного наказания.  

Помимо прочего, вызывает некоторые сомнения и значительное 

количество изменений, внесенных в перечень составов административных 

правонарушений, предусматривающих размеры штрафов, превышающие 

пределы общего правила, а также частота этих изменений, которая 

приобрела статус тенденции [3]. 

Следовательно, видится необходимость в изменении порядка 

назначения и взыскания штрафа. Сегодня прослеживается тенденция 

возрастания карательной функции административной ответственности, но 

при этом не всегда соблюдается принцип индивидуализации наказания. 

В рамках настоящего параграфа считаем необходимым обратить 

внимание на освещение основных вопросов, касающихся критериев 

исчисления размера административного штрафа. 

Административный штраф – это единственный, исчисляемый в 

денежной форме, вид административного наказания.  

Именно на эту важную особенность административного штрафа 

обращает внимание А.Б. Агапов и говорит о том, что исчисление штрафа 

осуществляется в соответствии с 23 критериями [4, c. 239], которые можно 

выделить из положений ч. 1 ст. 3.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Так, исчисление административного штрафа возможно в 

фиксированной денежной сумме, в сумме незаконно проведенной 

валютной операции, в максимальной цене публичного контракта, в сумме 

подлежащего уплате товарного оборота и др. [5]. 

При этом, для исчисления штрафа в фиксированной денежной сумме 

существуют определенные ограничения, который заключаются в том, что 

указанная сумма не может составлять менее 100 руб., а в случае, если 

административный штраф назначается за нарушение правил дорожного 

движения, то его минимальная сумма не может быть менее 500 руб. 

Применение административного штрафа осуществляется в 

соответствии с определенными условиями. 

В частности, в большинстве случаев назначения административного 

штрафа его исчисление осуществляется именно в фиксированной 

денежной сумме, а иные методы его исчисления применяются на практике 

гораздо реже. 

Если административный штраф назначается за совершение таких 

административных правонарушений, как мелкое хищение, нарушение 

экспортного законодательства, таможенные правонарушения или 

некоторые экологические правонарушения, то его исчисление будет 
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осуществляться в величине, которая будет кратной стоимости предмета 

совершенного правонарушения. 

Осинцев Д.В. обращает особенное внимание на существующие 

различия в предмете административного правонарушения, а именно, в 

движимом имуществе. 

Например, предметом мелкого хищения выступают похищенные 

вещи. А вот в случае совершения экологического правонарушения 

предметом уже будут выступать водные или природные ресурсы и др. 

Предметом административных правонарушений в области 

экспортного контроля являются услуги, товары, работы и т.д. [6, c. 182].
 
 

При совершении административных правонарушений, подходящих 

под рассматриваемый критерий, максимальный размер назначенного 

административного штрафа может составлять трехкратный размер 

стоимости предмета того или иного административного правонарушения. 

Следует отметить, что установление административного штрафа – 

это основной вид наказания, который применяется при совершении 

административного правонарушения. 

Кроме того, применение в качестве наказания административного 

штрафа осуществляется при учете юрисдикционного статуса субъекта 

совершенного правонарушения, то есть, в данном случае важное значение 

имеет то, является нарушитель физическим, юридическим или же 

должностным лицом. 

В отношении индивидуальных предпринимателей применение в 

качестве меры административного наказания административного штрафа 

основывается на формальных критериях, которые закреплены в 

действующем административной законодательстве. 

Отметим, что в отношении указанной категории субъекта могут 

применяться правила, которые ставят индивидуальных предпринимателей 

«на одну ступень» с должностными лицами и юридическими лицами. 

Конечно, могут возникать ситуации, в которых административный 

штраф не уплачивается в установленный срок.  

Данное бездействие содержит состав самостоятельного 

правонарушения, установленного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Иногда административный штраф применяется весьма избирательно, 

в зависимости от существа установленных санкций. 

Далее следует рассмотреть основные положения административного 

законодательства, касающиеся установления минимальных пределов 

административного штрафа. 

В ранее действовавших редакциях Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях прослеживалась ситуация, в 

которой не представлялось возможным учесть имущественное положение 

правонарушителя, а также назначить наказание, соответствующее 

требованиям справедливости и соразмерности (в случае его совершения 
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первые и не повлекшего серьезной угрозы для общественного порядка или 

общественной безопасности). 

Указанная ситуация изменилась после того, как было принято 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

25.02.2014 № 4-П. Обобщая изложенное в указанном судебном акте, 

отметим, что основные его положения сводятся к следующему. 

В представленном деле была оспорена конституционность 

положений, которыми регламентируется вопрос установления 

минимального размера штрафа в отношении юридических лиц, которыми 

были совершены административные правонарушения. 

Положения Кодекса Российской Федерации, которые 

предусматривали высокие размеры штрафов были признаны судом 

неконституционными по причине того, что согласно общим правилам 

применения административных наказаний отсутствовала возможность 

назначения штрафа в размере ниже низшего предела.  

Это значит, что установленные нормы не давали возможности учесть 

характер совершенного правонарушения, причиненные его совершением 

последствия, а также такие факторы, как степень вины юридического лица 

или его текущее финансовое состояние и имущественное положение и 

иные факторы, непосредственно влияющие на индивидуализацию 

административной ответственности. 

Кроме того, Конституционным Судом Российской Федерации было 

особенно отмечено то, что назначение таких высоких штрафов в 

отношении малого бизнеса и некоммерческих организаций влечет за собой 

существенные для них обременения, что может стать непосильным и 

повлечь за собой такие серьезные для указанных субъектов последствия, 

как вынужденная ликвидация. 

В результате, Судом был сделан вывод о необходимости внесения 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, которые могут быть выражены в снижении 

минимального размера штрафа, возможности дифференциации величины 

штрафа в соответствии с категорией юридического лица, изменения или 

уточнения действующих правил наложение и исполнения 

административного наказания, а также установления более мягкой 

санкции. 

Таким образом, можно говорить о том, что у законодателя остается 

возможность закрепить предельный размер административного штрафа в 

отношении юридических лиц, ниже которого он не может быть назначен 

[7]. 

Следует отметить, что до внесения указанных выше изменений 

административный штраф в сумме от 100 тыс. руб., назначенный в 

отношении юридических лиц, мог быть снижен судом и назначен в 

размере ниже низшего предела. 
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При этом, такая практика распространяется и на иные нормы, 

которыми в отношении юридических лиц устанавливается минимальная 

величина административного штрафа в сумме от 100 тыс. руб.  

Это значит, что Конституционный Суд Российской Федерации 

защитил юридических лиц от назначения в их отношении непомерных 

административных штрафов. 

Сегодня специально уполномоченные органы могут назначать 

штрафы ниже низшего предела, установленного соответствующей 

санкцией: 

–  для граждан, должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей – согласно правилам, установленным ч. 2.2 ст. 4.1; 

–  в отношении корпоративных деяний – руководствуясь ч. 3.2  

ст. 4.1. 

Указанные выше процессуальные действия могут быть применены 

исключительно в случае наличия юридических фактов, в них указанных, и 

подлежат применению вне зависимости от правил исчисления размера 

административного штрафа, закрепленных в ч. 1 ст. 3.5 уже упомянутого 

нормативного правового акта. 

Юридическая формализация юрисдикционных процедур в случае 

установления минимальных пределов административного штрафа 

применительно к физическому лицу обусловлена такими юридическими 

фактами, как: 

– н аличие исключительных обстоятельств совершения проступка и 

его противоправными последствиями. Отметим, что эти обстоятельства 

фиксируются должностными лицами юрисдикционных органов в 

соответствии с их субъективным восприятием и с учетом юридических 

фактов, которые нужно установить в процессе осуществления 

квалификации проступка, совершенного физическим лицом, что 

установлено в ч. 2 ст. 4.1 и в ч. 1 ст. 4.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

–  размер штрафа за совершение административного 

правонарушения физическим лицом не может составлять менее 10 тыс. 

руб., а должностным лицом – не менее 50 тыс. руб. 

Важным моментом является соотношение установленных ч. 2.2  

ст. 4.1 минимальных размеров административных штрафов с их 

предельными значениями, которые закреплены положениями ч. 2.3 ст. 4.1, 

где указано, что они не могут составлять менее половины от минимальной 

суммы административного штрафа. 

Правовой статус организации также обусловливается особенностями 

применения публичных санкций, а также мер административного 

пресечения.  

В таком случае административный штраф, который исчисляется в 

соответствии с указанными в данном параграфе критериями, может быть 

менее минимального предела при наличии определенных обстоятельств: 
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–  исключительные обстоятельства совершения административного 

правонарушения и его последствиями для самой организации. 

Соответственно, эти последствия должны носить негативный характер; 

–  обременения, которые обусловлены неблагоприятным 

имущественным и финансовым положением юридического лица. 

Если сумма назначаемого штрафа составляет не менее 100 тыс. руб., 

то может быть назначен корпоративный штраф, а его размер не может 

быть меньше, чем половина минимально установленного законом размера 

такого штрафа, что отражено в положениях действующего 

административного законодательства. 

Здесь следует подчеркнуть, что административный штраф можно 

заменить. 

В частности, в случает совершения административного 

правонарушения субъектами малого и среднего бизнеса. а также 

индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами или их 

сотрудниками впервые, административный штраф может быть заменен на 

предупреждение.  

Однако, для такой замены должны существовать определенные 

условия, которые закреплены положениями ч. 2 ст. 3.4, а в качестве 

исключения из общего правила выступают составы правонарушений, 

которые закреплены ч. 2 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Таким образом, подводя итог, следует сделать следующие выводы. 

1.  Административное наказание выраженное в форме штрафа 

представляет собой денежное взыскание, которое устанавливается в 

отношении граждан, юридических и должностных лиц в размере, 

установленном действующим законодательством. 

2.  В течение последних лет Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях неоднократно изменялся и 

дополнялся. В частности, в указанный нормативный акт были внесены 

изменения, касающиеся увеличения сумм назначаемых административных 

штрафов, применения более строгих административных наказаний, 

введения новых составов административных правонарушений и 

детализации уже имеющихся. 

3.  Сегодня все более явной становится необходимость изменения 

порядка назначения и взыскания административного штрафа, что 

непосредственно связано с увеличением значения карательной функции 

административной ответственности с одновременным периодическим 

несоблюдением принципа индивидуализации применяемых 

административных наказаний. Мы не можем расценивать данную 

ситуацию как положительную. 

4.  Административный штраф представляет собой единственный вид 

административного наказания, который выражается в денежной форме, а 

его размер устанавливается в соответствии с 23 критериями, 

закрепленными законодательно. 
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5.  В большей части случаев при назначении административного 

наказания в виде штрафа применяется фиксированный метод исчисления 

его размера, а вот другие методы исчисления размера устанавливаемого 

административного штрафа сегодня применяются намного реже. 

6.  В соответствии с положениями ч. 2.2 ст. 4.1 и ч. 3.2 ст. 4.1 в 

отношении граждан, должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей размер административного штрафа может быть 

назначен ниже низшего предела, закрепленного санкцией 

соответствующего административного правонарушения. 

7.  В отношении субъектов малого и среднего бизнеса, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц или их работников, 

совершивших административное правонарушение впервые, 

административный штраф может быть заменен на предупреждение. 
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***** 

Соединѐнные Штаты Америки – государство с поистине 

внушительными ресурсами и потенциалом, реализуемым в 
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геополитической сфере. Для более наглядной демонстрации данного 

утверждения, необходимо обратиться к определѐнным объективным 

показателям. Так, по данным Всемирного Банка, Америка является 

абсолютным лидером по уровню номинального ВВП, на 2022 год он 

составлял порядка 25,462,7 млн долларов США [1].  

Научный сектор Америки, к примеру, не выступает в заданном 

контексте в роли мирового локомотива, однако Америка занимает 

уверенное третье место среди остальных стран по количеству патентных 

заявок [2]. Также согласно сведениям SWIFT (Society for Worldwide 

Interbank Financial Telecommunications), доллар является доминантом по 

количеству осуществляемых транзакций и, соответственно, имеет 

превалирующее значение над другими мировыми валютами [3]. Характер 

такого рода доллар, как валюта обрел с образованием Бреттон-Вудской 

системы, действовавшей в период с 1944 года по 1976 год. В рамках неѐ 

для организации послевоенных экономических отношений курс мировых 

валют фиксировался в соотношении к доллару, а он, в свою очередь, 

приравнивался в твердом размере к золоту.  

Американское лидерство в экономике и науке обеспечивается 

непосредственно и военной мощью. К слову, США располагают более 900 

военных баз в примерно 80 государствах, они буквально рассредоточены 

по всему миру: в Персидском заливе, являющимся богатым сырьевым 

регионом; в целом ряде стран Европы (в Германии, Бельгии, Нидерландах, 

Италии, Польше и иных); в Латинской Америке, Африке, Японии, Южной 

Корее, Канаде, Австралии и др.  

Таким образом, обладая значительным преимуществом, 

американское правительство зачастую продвигает свою внешнюю 

политику силовыми методами, нарушая при этом общепризнанные нормы 

международного права. Данные постулаты частично отображены в 

следующих программных документах: 

1. Доктрина Монро. Дата провозглашения: 2 декабря 1823 года. 

США было заявлено, что западное полушарие есть зона их 

исключительного влияния, производить посягательство на которую никто 

не имеет право.  

2. Доктрина Рузвельта. Дата провозглашения 6 декабря 1904 года. 

Данная доктрина явилась расширенной версией Доктрины Монро. 

Содержала в себе следующие положения: Соединѐнные Штаты Америки 

оставляют за собой право вмешиваться во внутренние дела стран 

Латинской Америки в случае их стойкой неспособности препятствовать 

внешнему воздействию с какой бы то ни было стороны.  

3. Доктрина Трумэна. Дата провозглашения: 12 марта 1947 года. 

Предопределила внешнеполитические взаимоотношения со странами 

социалистического блока на годы вперед. Основная идея заключалась в 

сдерживании СССР и стран соцлагеря посредством проводимой США и их 

союзниками политики.  
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По прошествии времени, в соответствии с планомерным временным 

течением изложенные программные цели начали находить своѐ 

воплощение в материальном мире, и одним из многочисленных 

антиправовых прецедентов стала операция «Союзная сила» (Operation 

Allied Force), проводимая блоком НАТО при неоспоримом доминировании 

США в период с 24 марта по 10 июня 1999 года. Пренебрегая наличием 

резолюции Совета Безопасности ООН, США и их союзники решили 

вмешаться в конфликт с этническим характером между Освободительной 

армией Косово (ОАК) и полицией Сербии, поддержав сепаратистов. 

Агрессором была непосредственно нарушена 2 статья Устава ООН, 

гласящая о том, что все члены Организации Объединѐнных Наций обязаны 

производить регулирование споров, возникающих между ними, 

посредством мирного урегулирования, а также воздерживаться в 

международных отношениях от угрозы силой, еѐ применения против 

территориальной, политической или иной неприкосновенности 

государства, чего сделано не было [4]. 

Цели вторжения в суверенную Югославию, к слову, являются 

дискуссионными. По некоторым данным, отправным механизмом стал 

геноцид косовских албанцев, а именно Резня в Рачаке 15 января 1999 года. 

По мнению НАТО и албанцев, представителями югославских силовых 

ведомств было уничтожено 45 мирных жителей села. В противовес этому 

сербы заявляют, что убитые являлись боевиками, а резня была 

инсценирована и явилась искусственным предлогом для начала военной 

операции. С. В. Лавров, действующий Министр иностранных дел России, в 

интервью для документального фильма В. Кобякова «Разворот над 

Атлантикой» 22 марта 2019 года изложил сведения о том, что провокация 

была организована под предводительством бывшего руководителя миссии 

ОБСЕ американца У.Уолкера, а доклад финских патологоанатомов с 

независимым экспертным мнением так и не был предоставлен для 

изучения [5]. 

Важно отметить, что в день начала бомбардировок был совершен 

известный «разворот над Атлантикой»: премьер-министр России Евгений 

Примаков был направлен с визитом в США. Им был отдан приказ 

развернуть правительственный борт прямо и возвращаться в столицу. 

Данное действие явилось протестом РФ против военной интервенции 

США и их союзников в Югославию.  

Впоследствии же был организован Международный трибунал по 

бывшей Югославии [6]. Однако в ходе его работы ни одна страна НАТО не 

была привлечена к юридической ответственности. В частности, не были и 

применены санкции Совета безопасности ООН.  

Ещѐ одним рассмотренным случаем станет взаимодействие 

Международного уголовного суда (далее МУС) и США. В 2016 году 

опубликованию подлежал доклад Фату Бенсуды, прокурора МУС с 

указанием на участие в совершении военных преступлений служащих 

Вооруженных сил и ЦРУ США в Афганистане, предположительно 
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совершѐнных с мая 2003 года. Импульс расследование так и не получило, а 

в ответ на предъявленные обвинения в отношении двух сотрудников МУС, 

Фату Бенсуды и Факисо Мочочоко, были введены персональные санкции 

на основе законов США «О международных чрезвычайных экономических 

полномочиях» и «О защите американских военнослужащих» [7]. В самом 

Суде назвали этот шаг недопустимым вмешательством в работу 

независимого органа правосудия [8].  

Также военные преступления, совершаемые американцами, были 

отражены в документах, публикуемых некоммерческой организацией 

Wikileaks. Они касаются многих аспектов: расстрелов мирных жителей в 

Ираке, совершенных американскими военными, недопущение 

представителей Международного комитета Красного Креста к 

заключенным тюрьмы Гуантанамо, коррупционных данных. 

Анализируя всѐ вышесказанное, стоит сказать, что международно-

правовые отношения – отношения сложного толка, в которых трудно 

производить трактовку событий только определѐнным образом. Однако 

совершенно очевидно, что какие-то из прецедентов можно понимать 

единообразно, в частности, это некоторые из вышеперечисленных 

действий, совершѐнных Соединѐнными Штатами Америки в различные 

временные промежутки. Но как поставить вопрос с точки зрения 

морально-этического аспекта и заставить ему следовать? Вероятно, 

разрешения этому нет, поскольку не существует эффективных 

всевозможного характера санкций, способных пошатнуть 

фундаментальное положение Америки. 
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территории преследуют человечество на протяжении практически всей 

истории. Также преследуют человечество и военные конфликты, 

взращенные на таких спорах о территориях. Международная 

безопасность и целостность каждого государства напрямую зависят от 

того, насколько эффективно будут решены территориальные споры на 

международной арене. 
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***** 

Пограничные территориальные споры весьма разнообразны, 

поскольку разнообразны и международные правовые отношения, 

связанные с ними. Однако любой территориальный спор представляет 
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собой главным образом разногласия и взаимные претензии стран к друг 

другу в правовых отношениях международного пограничного характера [1, 

С. 61]. Отношения государств в сфере территориального устройства могут 

быть двух основных направлений: демаркация и делимитация. Отношения 

в первой группе связаны с толкованием соглашений, договоров об 

установлении границ. Во второй группе отношения направлены на 

изменение, установление, уточнение границ непосредственно на 

местности.  

В любом случае, взаимодействующие стороны при территориальных 

спорах международного характера должны аккумулировать свои усилия на 

решение конфликта. 

Практика (в том числе международно-судебная), и 

исследовательские работы позволяют обозначить несколько 

принципиальных подходов в разрешении территориальных споров. 

Так, теоретики выделяют три основных подхода: «нормативно-

правовой, переговорный и силовой» [2, С. 107].  

Параллельно практика международного суда ООН, Устав ООН 

демонстрируют две основные формы разрешения территориальных 

споров: договорную и судебную. В статье 33 (1) Устава ООН названы 

основные мирные варианты решения споров: «переговоры, обследование, 

посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, 

обращение сторон в споре к региональным органам и соглашениям или 

другие мирные средства по их собственному выбору» [3, С. 10]. 

Стоит отметить, что судебное разрешение территориальных споров 

невозможно в отсутствие действующего на постоянной основе некого 

судебного органа. Судебное разбирательство международного характера 

обладает следующими особенностями: спор возник между субъектами 

международного права, которые согласны на его разрешение постоянно 

действующим судебным органом. При этом воля сторон не может влиять 

на решения такого органа, а решения носят императивный характер для 

спорящих сторон.  

Обозначенный судебный орган существует – это Международный 

Суд ООН. Устав ООН требует и призывает государства решать все 

конфликты между собой мирным путем, в частности путем обращения в 

суд. 

Практическая деятельность Международного Суда имеет огромное 

значение: 

«–  Суд может рассматривать любой правовой спор, касающийся 

международного права; 

–  Суд осуществляет урегулирование споров между государствами 

мирными средствами; 

–  Суд дает возможность разблокировать дипломатические 

тупиковые ситуации мирным путем» [4, С. 336]. 

Международный Суд ООН в своей деятельности руководствуется 

как основными принципами международного права, так и общими 
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принципами права. Как отмечают исследователи, «Суд самостоятельно 

определяет, какие именно принципы необходимо применить при 

разрешении конкретного спора, и применяет их для разрешения 

необходимых спорных моментов в рамках конкретных взаимоотношений 

государств» [5, С. 83]. 

Так, важны принципы добровольности и признания юрисдикции 

Суда, взаимности, независимости судей, юридического равенства сторон. 

История Международного Суда ООН насчитывает около трех 

десятков дел, суть которых так или иначе связана с территориальными 

спорами и пограничными отношениями. На практике Международному 

Суду ООН удалось разрешить многие территориальные споры, внеся ряд 

новшеств в международное право. Многие юридические процедуры, 

правовые средства и специальные механизмы были выработаны именно 

этим судебным органом и нашли свое материальное воплощение в виде 

конвенций. 

При этом, абсолютно верно отмечают исследователи, именно споры 

о территориях являются наиболее сложными и трудными в разрешении. В 

процессе рассмотрения дела необходимо раскрутить сложную цепь 

взаимосвязанных действий государств в сфере пограничных отношений. 

Необходимым представляется упомянуть специфические особенности 

территориальных споров, которые заключаются в особенностях объекта, 

предмета, субъектного состава, правовых регуляторов и юридических 

механизмов разрешения спора, а также возможных последствий правового 

характера. 

Достаточно ярко-демонстрирующим практическое закрепление 

выводов и решений Международного Суда ООН является спор о храме 

ПреахВихеар. Два государства – Камбоджа и Таиланд – требовали 

установить принадлежность храма и точные границы между странами на 

территории храма, а также устранить какие-либо препятствия для 

осуществления прав суверенного характера на территории храма[6, С. 91]. 

Прежде всего необходимо отметить сформулированное судебным органом 

правило, которое впоследствии было закреплено в Венской конвенции о 

праве международных договоров. Правило это следующего содержания: о 

недействительности международного договора в силу ошибки. 

Актуальным делом, которое однозначно повлияет на развитие 

современного международного права, является конфликт между Израилем 

и Палестиной. Подняты наиболее острые вопросы современности: это и 

экономическое неравенство, и религиозные противоречия, и тоталитаризм, 

национализм и колониализм. Именно предопределяет предназначение 

всего мирового сообщества: решение данного конфликта покажет, 

насколько современная цивилизация готова к новому этапу истории и 

какое содержание будет иметь этот этап. 

В рамках разбирательства консультативного характера в 

Международном Суде ООН по вопросу последствий политики Израиля на 
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палестинской территории, которая им оккупирована, в том числе 

Восточный Иерусалим, 13 государств подали свои заявления и пояснения. 

В установленный до 25 октября 2023 года срок письменные 

комментарии представили 12 государств: Иордания, Катар, Белиз, 

Бангладеш, Палестина, Соединенные Штаты Америки, Индонезия, Чили, 

Египет, Алжир, Гватемала и Намибия. Также отреагировали Организация 

исламского сотрудничества и Лига арабских государств, говорится в 

официальном сообщении суда. 

Кроме того, в исключительном порядке направить свой комментарий 

позднее установленного срока было разрешено Пакистану. 

Ожидается, что публичные слушания по запросу на консультативное 

заключение по этому делу начнутся 19 февраля 2024 года. 

Еще в 2021 году была создана Независимая международная 

комиссия по расследованию событий, которые происходили на 

оккупированной палестинской территории, а также в Израиле. Уже в  

2022 году был опубликован ее первый доклад, красной чертой в котором 

была проведена критика Израиля и рекомендация для Палестинской 

национальной администрации обратиться в Международный уголовный 

суд. 

После крупнейшего теракта за известную историю государства 

Израиль (вторжения ХАМАС 24 октября 2023 года) Антониу Гуттериш 

(генеральный секретарь ООН) сделал заявление следующего содержания: 

«удушающая оккупация» предопределила захват заложников и массовые 

убийства, эти события не стали результатом действий «в вакууме». Также 

он высказал позицию о том, что «коллективное наказание палестинцев» 

никак не может оправдываться нападением ХАМАС [7]. 

Президент Израиля Ицхак Герцог на вопрос журналистки ВВС Лоры 

Кунсберг, не пора ли прислушаться к союзникам, считающим, что 

масштаб ответа Израиля на атаку боевиков 7-го октября зашел слишком 

далеко, сказал: «мы прислушиваемся к нашим союзникам, но в первую 

очередь защищаем себя». Вопросу предшествовала демонстрация 

президентом книги Гитлера «Майн кампф» на арабском, которая была 

найдена на теле боевика ХАМАС. 

По мнению ряда юристов и политиков, террористическая 

организация ХАМАС, контролирующая Сектор Газа, развязала 

полноформатную войну против Израиля прямо на финише праздника 

Суккот и перед праздником Симхат Тора, началом ежегодного чтения 

Торы, пародируя тем самым Войну Судного дня 1973 года. Причины этой 

войны достаточно легко считываются – Израиль близок к достижению 

большого соглашения о мире и вечной дружбе с Саудовской Аравией, по 

мотивам соглашений Авраама, подписанных еще в 2020 году. И ХАМАС 

хочет не опоздать к этому празднику и получить финансирование и прочие 

блага, которые будут формально или неформально в израильско-

саудовское соглашение заложены. К тому же, как отмечается в последних 

публикациях и работах, ХАМАС хочет воспользоваться внутренним 
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разладом в Израиле, борьбой между религиозными и светскими общинами, 

чтобы достичь своих результатов. И нападение было во много 

неожиданное. Как отмечают аналитики, ХАМАС, скорее всего, проиграет 

в военном отношении, «кормить террориста значит побуждать его к новым 

атакам» [7]. 

Современные процессы в международном праве, в частности в 

практике разрешения территориальных споров детерминируют роль 

Международного Суда ООН в обозначенных явлениях. Именно этот 

судебный орган обеспечивает преемственность и целостность 

правоприменительной практики. Международный Суд ООН не только 

осуществляет толкование норм права, но и способствует развитию новых 

моделей поведения для субъектов конкретного спора, а также иных 

субъектов международно-правовых отношений. 
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Детское рабство является одной из наиболее серьѐзных и требующих 

огласки проблем нашего времени. И хотя мы живѐм в цивилизованном 

мире, где все действия, посягающие на человеческие права и достоинство, 
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кажутся пережитками прошлого, это не совсем так. По результатам 

исследований, миллионы детей по всему миру ежегодно сталкиваются с 

ужасающей реальностью принудительного труда. Так, согласно 

имеющимся данным, этому подвержены 88 миллионов мальчиков и  

64 миллиона девочек [1]. Детство для этих детей – вовсе не беззаботная 

пора, а время тяжелого труда, а также физических и душевных травм. 

Кроме того, такие условия взросления лишают их образования и 

нормального развития, что, несомненно, сказывается как на каждом 

отдельном ребѐнке, так и на общем уровне жизни государства.  

Детское рабство – это одна из самых грубых форм нарушения прав 

ребѐнка. Оно включает в себя различные формы эксплуатации детей, в 

основном – принудительный труд и все виды насилия. Существует 

множество международных актов, направленных на реализацию прав 

детей, а также определяющих основные направления политики государств 

в области защиты детских прав. В их числе – Декларация прав ребѐнка 

(1959 г .), Конвенция ООН о правах ребѐнка (1989 г.), Всемирная 

декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.), 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних, также именуемые 

Пекинскими правилами (1985 г.) и многие другие. Но даже несмотря на 

существующие законы и попытки регулирования детского труда в 

различных странах, проблема детского рабства по сей день продолжает 

оставаться актуальной. На это влияет целый ряд различных факторов: 

нищета, недостаток образования, международные конфликты и войны. Всѐ 

это способствует увеличению числа детей, вынужденных работать, более 

того – в столь ужасных и вопиющих условиях. В группе риска – сироты и 

дети из неблагополучных семей, чаще всего – деревенских. 

Рассматриваемая проблема наиболее распространена в странах Африки. 

Так, например, в Сенегале наиболее распространѐнным явлением 

является детское попрошайничество, причѐм этому обучают 

"профессионально". В так называемой "профессии" детьми руководят 

духовные учителя (марабуты) из местных школ под названием даарас. 

Родители, которые не имеют возможности в должной степени обеспечить 

всем необходимым своих детей, отправляют их именно туда, поскольку в 

таких школах дети находятся на обеспечении – им предоставляют условия 

для жилья, еду, а также учат Корану. Согласно статистике правозащитных 

организаций (в частности, Human Rights Watch), порядка 50 тысяч детей в 

Сенегале вынуждены заниматься попрошайничеством, при этом каждый 

ребѐнок обязан "зарабатывать" и отдавать учителю определѐнную сумму в 

день (около 3 долларов), в противном случае – подвергаться жестоким 

избиениям [2]. Этот способ заработка, по оценкам ООН, приносил 

марабутам доход в виде 8 миллионов долларов ежегодно [3]. С целью 

решения этой проблемы и предотвращения таких инцидентов в будущем, 

власти Сенегала начали проводить кампанию, нацеленную на то, чтобы 

убирать воспитанников с улиц и наказывать марабутов тюремным 
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заключением. В результате за год было спасено порядка 1500 детей, они 

вернулись в свои семьи – об этом говорится в докладе Human Rights Watch 

и Сенегальской платформы по поощрению и защите прав человека [4]. 

Однако, из них более 1000 детей были отправлены обратно учителям, 

которые по-прежнему заставляли их просить милостыню, а правительство, 

в свою очередь, не принимало никаких мер в отношении причастных 

учителей и не инспектировало школы [5]. Тогда школы-даарас 

самостоятельно посетили представители благотворительной организации – 

фонда Thomson Reuters. Они обнаружили там десятки грязных, 

неухоженных детей, которые находились в условиях, совершенно 

непригодных для комфортной жизни. Также, предположительно из-за 

жестокого обращения, в этих школах были задокументированы факты 

гибели. Когда эта проблема получила общественную огласку, Human 

Rights Watch выступили с инициативой и предложили обеспечить для 

марабутов-нарушителей меры наказания и судебное преследование, 

однако, ответа от правительства не получили. Позже государство 

рассмотрело закон, регулирующий деятельность школ-даарас, стремясь 

повысить стандарты обучения и искоренить принудительное 

попрошайничество. 

Другой случай эксплуатации детского труда был зафиксирован в 

Конго – агентство Bloomberg заявило о работе детей на медных и 

кобальтовых рудниках [6]. Они вручную выкапывали руду, сортировали по 

мешкам, несли их на спинах и выполняли иную физически тяжѐлую 

работу. Впоследствии, результаты такой трудовой деятельности закупали 

различные компании, в частности, Glencore. В докладе африканской 

неправительственной организации утверждается, что на этих рудниках 

трудились целых 80 тысяч детей в возрасте до 15 лет – это около 40% от 

общего числа рабочих в горах [7]. В связи с этим, медиакорпорация BBC 

обвинила Glencore в использовании детского труда на своих предприятиях 

в Африке, на что компания опровергла использование детского труда, а 

также заявила о проведении строгой политики отказа от детского труда.  

Таким образом, в среднем около 4,7 миллиона детей и подростков в 

возрасте от 5 до 14 лет работают в Конго. Помимо медных рудников, они 

участвуют в добыче кобальта, золота, бриллиантов и других ископаемых. 

При этом зачастую в работе используются "недетские" инструменты: 

молотки для отделения руды, разливаются агрессивные химикаты без 

каких-либо средств защиты; переноска камней из глубоких или открытых 

карьеров производится вручную – всѐ это пагубно сказывается на детском 

здоровье. Нередко на таких предприятиях дети трудятся вместе со своими 

родителями, целыми семьями.  

Ещѐ один инцидент, заслуживающий внимания, – Федеральный суд 

США восстановил иск бывших рабов, шести африканцев, которые в 

детском возрасте были похищены из Мали в Кот-д'Ивуар для бесплатной 

работы на какао-плантациях. Иск был подан против американского 

филиала Nestle SA и компании Cargill – сообщает агентство  Bloomberg [9]. 

https://ru.wikibrief.org/wiki/Glencore
https://lenta.ru/tags/organizations/bloomberg/
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По словам истцов, похитители заставляли их работать по 14 часов в день и 

не выплачивали при этом зарплату. Отмечается, что компании были 

хорошо осведомлены, что детский рабский труд широко использовался в 

Кот-д'Ивуаре. Bloomberg полагает, что Nestle и Cargill закрывали глаза на 

эту практику, чтобы получать выгоду от низких цен. Иск против компаний 

был подан более 10 лет назад и отклонялся в силу недостатка 

доказательств. Позднее обнаружились новые факты, подтвердившие 

версию агенства: сотрудники американского офиса одобрили выплаты 

внеконтрактных платежей фермерам ради низких цен, установление 

которых было возможно только при использовании детского труда. Nestle 

заявили о разработке политики по борьбе с этой глобальной социальной 

проблемой, а Cargill отклонила все обвинения.  

Необходимость борьбы с проблемой детского рабства требует 

согласованных усилий на международном уровне, а также широкой 

огласки. Правозащитные организации, средства массовой информации, 

социальные сети и просто неравнодушные граждане, играют важную роль 

в информировании широкой аудитории о реальных масштабах проблемы 

и, как следствие, о необходимости соответствующей, незамедлительной 

реакции. На наш взгляд, одним из ключевых шагов в преодолении 

рассматриваемой проблемы будет создание эффективных механизмов, 

которые будут гарантировать защиту прав ребѐнка и предоставлять меры 

поддержки и реабилитации для тех, кто уже столкнулся с эксплуатацией. 

Однако, пути преодоления проблемы детского рабства не ограничиваются 

только административными и информационными мерами, поскольку для 

реальных изменений требуются также обеспечение доступа к 

качественному образованию и социальной поддержке для всех детей на 

государственном уровне. Это может выражаться в инвестициях в 

образовательные программы и массового повышения уровня жизни 

неблагополучных семей, что поможет предотвратить необходимость 

трудиться в столь юном возрасте. Наряду с этим, представляется 

эффективным принятие организациями по защите прав детей более 

жѐстких мер по отношению к нарушителям, ужесточение наказания за 

использования детского труда, или же создание нового международного 

акта, который расширил бы права детей и сохранил бы базовые гарантии, 

обеспеченные ребѐнку государствами. 

Таким образом, борьба с проблемой детского рабства является 

неотъемлемой частью стремления к цивилизованному и справедливому 

обществу. Несомненно, это потребует огромных и совместных усилий 

международных организаций, общественности и каждого отдельного 

человека, но результат того стоит, ведь только объединившись, возможно 

преодолеть эту проблему и обеспечить светлое будущее всем детям мира. 
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***** 

Государство может взять на себя международную ответственность и 

возместить ущерб, причиненный его деянием, независимо от наличия 

«противоправного деяния».  
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Международная ответственность стран мирового сообщества 

обусловлена степенью негативных последствий от своей деятельности, 

нежели самого факта противоправного действия. Если рассматривать 

этимологию слова «ответственность», следует отметить значительное 

усугубление этого понятия особенно в неаглийской языковой группе. 

Наряду с «ответственностью», используется понятие «пассивности», что в 

значительной мере усугубляет международную ответственность 

государств. Словари гражданского права выражают понятие 

«ответственность» в терминах «подотчетности» или «гражданско-правовой 

ответственности» [1, с.167].  

Также следует подчеркнуть, что понятие «ответственности 

государства» в большей мере относиться к международно-правовым 

нормам, тогда, как «международная ответственность» несет в себе и 

«гражданскую ответственность» любой страны, в случае необходимости 

возмещения компенсации или иного ущерба, нанесенного гражданам иных 

стран. Другими словами, государство несет международную 

ответственность за действия или бездействия, нанесшие вред негражданам. 

Наряду с этим, ответственность на международном уровне, 

государства несут и на уровне правовых систем муниципалитетов, при 

совершении транснациональных взаимодействий [1, с.169]. 

Если рассмотреть с точки зрения развития исторического процесса, 

то межгосударственная ответственность формировалась через 

эволюционные трансформации. При взаимодействии между 

государствами, возникала необходимость в формировании правовых норм, 

которые бы регулировали взаимоотношения стран, а также граждан 

государств, находящихся или осуществляющих деятельность за пределами 

границ собственного государства. 

Так, на протяжении развития международно-правовых отношений 

возникло понятие возмещения ущерба, или компенсационная выплата, 

причиненного гражданам другой страны [2, с.87].  

Традиционно сложилось, что межгосударственная ответственность 

развивается в рамках классического международного права. Так, на 

международном уровне сложилось понятие государственной 

ответственности, как ответственности за граждан своей страны, 

находящихся на территории других государств или вне рамок 

национальных границ. А также государства оставляют за собой 

правоспособность на действия, направленные на защиту таких граждан. 

Такой вектор международного права сложился традиционно, когда 

государство осуществляет дипломатическую защиту своих граждан, где бы 

они не находились. Данный аспект обычного международного права был 

известен как «дипломатическая защита граждан за границей» [3, с.348].  

И наоборот, осуществление государством дипломатической защиты 

по отношению к государству-нарушителю основывалось на несоблюдении 

государством-нарушителем минимального международного стандарта 

обращения с иностранцами.  
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Общая норма об ответственности государств требует наличия 

международно-противоправного деяния в результате совершения или 

бездействия, в то время как международная ответственность существует 

независимо от противоправности или запрета международным правом [3, 

с.351]. 

Другими словами, потерпевшее государство осуществляло свои 

полномочия по дипломатической защите, требуя компенсации или 

возмещения ущерба за телесные повреждения, включая гибель людей; 

экономический или финансовый ущерб, включая потерю имущества или 

активов; и имущественный ущерб, включая потерю инвестиций, 

экспроприацию, национализацию и реквизицию или конфискацию 

имущества, принадлежащего иностранцам. Термин «дипломатическая 

защита» никогда не ограничивался дипломатией или использованием 

дипломатических каналов для ведения переговоров об урегулировании 

международных претензий [3, с.351].  

Концепция ответственности государств основана на латинской 

максиме, появившейся еще в римском праве sic utere tuo ut alienum non 

laedas, что означает «используйте свою собственность таким образом, 

чтобы не причинять вреда другим» [1, с.169]. 

Данная концепция основана на том, чтобы регулировать 

использование собственности или имущества государства, 

расположенного на территории другого государства таким образом, чтобы 

не наносить вреда или иного ущерба этому государству или его гражданам.  

Анализ элементов «ответственности государств» и «международной 

ответственности» может дополнительно прояснить сходства и различия, 

относящиеся к этим двум темам. Природа норм международного права 

«Две заповеди» могут быть извлечены из изучения происхождения и 

исторического развития ответственности государств и международной 

ответственности [4, с.49].  

Ответственность государств представляет собой всеобъемлющую 

часть международного права. Охватывает все аспекты обязательств, 

возлагаемых на государства по отношению к другим государствам, 

независимо от того, добровольно ли они взяты на себя или навязаны 

обычаем, включая общий принцип, согласно которому международно-

противоправное деяние, влекущее ответственность государства, имеет 

международно-правовые последствия. 

Международная ответственность основывается на наборе первичных 

норм, касающихся первичных обязательств государств. Нарушение 

первичного обязательства в рамках международной ответственности 

неизбежно приводит в действие вторичные нормы, предписанные в рамках 

ответственности государств. Обязательство не причинять вред другим или 

его более широкая версия, обязательство предотвращать вредные 

последствия для других, было бы основным правилом международной 

ответственности, нарушение которого влечет за собой ответственность 

государства [1, с.169]. 
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Таким образом, можно определить, что суть ответственности 

государств на международном уровне заключается в ответственности за 

действия, которые могут принести или несут вредные последствия для 

других стран или граждан иных государств. Также государство отвечает за 

все, что попадает в ее юрисдикцию или контроль, вне зависимости от того, 

разрешает ли законодательство данной страны данные действия, несущие 

вред, или запрещают. В случае, если в международно-правовых нормах 

отсутствуют такие нормы, которые регулируют нанесение ущерба, 

появляется необходимость в их разработке и принятии. Также необходимо 

учитывать, что нормы международного права, регулирующих 

межгосударственную ответственность государств, должны учитывать 

интересы и безопасность всех государств, а также наличие угроз или 

вредных последствий для граждан. Таким способом, расширяются границы 

международно-правовых норм. 

Различия в критериях приписывания государству действия или 

бездействия. В проектах статей об ответственности государств 

демонстрируют важность отслеживания совершения международно-

противоправного деяния. Для того чтобы государство несло 

ответственность, деяние может быть либо действием, либо бездействием и 

должно быть приписано государству. 

Обратимся к практике, возникшей из-за международно-правовой 

ответственности государств. Одним из самых резонансных дел в данном 

области был Нюрнбергский процесс, в результате которого Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1946 году была принята резолюция, которая в прямой 

форме подтвердила "принципы международного права, признанные 

Уставом Нюрнбергского трибунала и решением Трибунала", и 

формулирование этих принципов было доверено Комиссии по 

международному праву "в контексте общей кодификации правонарушений 

против мира и безопасности человечества, или Международного 

уголовного кодекса". Эта Резолюция является свидетельством 

преобладающего мнения государств и государственной практики в том, 

что касается рассматриваемых принципов и, в этой связи, дает солидное 

правовое обоснование утверждению о том, что эти принципы являются 

частью обычного международного права [5]. 

Статья 6 Устава Международного Военного трибунала для суда и 

наказания главных военных преступников европейских стран оси стала 

первым инструментом, который определил "преступления против 

человечества" в позитивном международном праве [6]. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, необходимо 

отметить, что ответственность государства является строгой или почти 

абсолютной, независимо от вины, умысла или халатности, за деятельность 

в пределах его юрисдикции или на морском судне или космическом 

аппарате, плавающем под его флагом или зарегистрированном на его 

территории.  
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Необходимо, чтобы любое государство, которое допускает ущерб 

или вред гражданам других государств или самим странам, несло полную 

и жесткую ответственность на международном уровне. 
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***** 

В настоящие времена Интернет является неотъемлемой частью 

современного общества. Благодаря глобальной сети мы можем 

обмениваться информацией, совершать покупки, работать, общаться с 

друзьями и многое другое, но и так же на просторах интернета можно 

наткнуться на нежелательный и незаконный материал. В параллельной 
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сети «Даркнет» скрываются иные возможности, где правила и законы 

отличаются от традиционного Интернета. В этом нижнем мире Интернета 

преобладает контент, нарушающий закон и являющийся объектом интереса 

правоохранительных органов. Данная статья направлена на то, чтобы 

осветить проблему существования «Даркнета», понять правовое 

регулирование и вынести решения данной проблемы. 

В первую очередь необходимо определить, что из себя представляет 

данный сайт. Даркнет (DarkNet) – частная сеть, соединения которой 

устанавливаются только между доверенными лицами, иногда 

именующимися как «друзья», с использованием нестандартных протоколов 

и портов. Так же можно охарактеризовать данный сайт, как сокрытую часть 

интернета, которая доступна только через специальные программы и 

настройки. Он предоставляет возможность анонимного и безопасного 

общения и обмена информацией, что делает его привлекательным для 

разных групп пользователей. Работает «Даркнет» по принципу 

глубоководной паутины (DeepWeb), которая представляет из себя большое 

количество интернет-страниц, которые практически невозможно 

проследить, так как они не индексируются базовыми поисковыми 

системами. 

Существует множество примеров незаконной деятельности, которая 

происходит в «Даркнете». Одним из них является торговля наркотиками. 

На данный момент нельзя найти официальную статистику о количестве 

проданного незаконного товара, но по словам интернет пользователей 

количество «магазинов» на данном сайте насчитывается более тысячи. 

Кроме того, в «Даркнете» можно найти услуги наемных убийц, хакеров, 

продавцов оружия и скопление других нелегальных товаров и услуг, что 

так же является незаконным.  

Еще одним примером, а также существенной проблемой, 

существующей в «Даркнете», является детская порнография. В силу своего 

скрытого характера, Даркнет стал площадкой для торговли детскими 

сексуальными изображениями и видео. Здесь находятся форумы, сайты и 

обменники, где педофилы могут обмениваться материалами и 

договариваться о встречах. Данная возможность только ухудшает ситуацию 

в мире, так как из-за этого сайта увеличивается статистика наличия 

педофилов и увеличение преступлений с малолетними детьми. 

Одной из проблем так же можно назвать невозможность вычислить 

не только продавца, но и покупателя. Способ шифрования позволяет обоим 

сторонам производить оплату как правило, на электронный закрытый счет, 

что так же усугубляет положение правоохранительных органов при 

попытке установить виновных.  

За последние годы «Даркнет» стал площадкой для различных 

преступных операций, организация международного терроризма, торговли 

наркотиками, контрабанды и других противоправных действий. 

«Даркнет» представляет собой сложную проблему для 

правоохранительных органов, потому что они сталкиваются с трудностями 
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в выявлении и пресечении преступной деятельности, которая имеет не 

только государственный, но и международный характер. Есть несколько 

подходов к регулированию и борьбе с данный сайтом на международном 

уровне. 

Во-первых, правительства разных стран могут ужесточать 

законодательство в отношении преступлений, связанных с «Даркнетом». 

Это может включать в себя усиление международного сотрудничества для 

обмена информацией и координации действий по расследованию 

преступлений, а также помощь в поимке преступников в других странах, 

которые пытаются скрываться в другом государстве, дабы избежать 

ответственности. 

Во-вторых, необходимо активно действовать на техническом уровне, 

чтобы предотвратить использование Даркнета. Это может включать в себя 

разработку новых методов обнаружения и пресечения преступлений, а 

также сотрудничество с ведущими компаниями по разработке 

программного обеспечения для создания более безопасных средств 

доступа в Интернет. Так же данное улучшение будет служить для 

локализации преступных действий, а также создание инструментов для 

идентификации и блокирования доступа к Даркнет-сайтам и более 

эффективным поискам и обнаружениям преступных лиц, что используют 

«Даркнет». 

Так же важно отметить важность улучшения технологической 

стороны правоохранительных органов. В связи с нынешним плачевным 

состоянием пресечения преступлений в интернете, появилась 

необходимость повышения технической грамотности для более 

продуктивной работы в данной сфере.  

Кроме того, необходимо разработать и принять специальные 

международные договоры и конвенции, которые регулировали бы 

использование «Даркнета» для эффективности осуществления правосудия 

над пользователями данного частного сайта. К таким документам можно 

отнести, например, всемирную конвенцию о киберпреступности, которая 

была принята в 2001 году. 

Однако, несмотря на все возможные меры, решение проблемы 

незаконного и преступного использования «Даркнета» остается 

чрезвычайно сложным заданием. Технологии быстро развиваются, включая 

методы обхода блокировок и шифрования данных. К тому же, «Даркнет» 

может привлекать новых пользователей, которые ищут анонимности для 

своих законных целей, их намерения могут быть весьма неоднозначными. 

Тем не менее, принятие соответствующих мер и разработка 

эффективных стратегий регулирования использования «Даркнета» важны 

для общества и международного сообщества в целом.  

В заключение можно сказать, что проблема «Даркнета» и его 

использование для противоправной деятельности представляют собой 

серьезную угрозу безопасности и международной стабильности. 

Необходимо проводить дальнейшие исследования и разработку новых 
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подходов к борьбе с этой проблемой на международном уровне. Только 

путем совместных усилий государств и правоохранительных органов 

можно достичь прогресса в области борьбы с «Даркнетом» и создать 

безопасную и законную среду в Интернете. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ эволюции 

Организации Объединенных Наций (ООН) в контексте истории и 

современной политической обстановки. Особое внимание уделяется роли 

ООН в период холодной войны и в эпоху после ее завершения, а также 

воздействию глобальных держав, США и СССР, на ее деятельность во 

времена холодной войны. 

Анализируются меры по реформированию ООН и оценивается ее 

важность и функциональная роль в нынешнем политическом контексте, 

особенно в области обеспечения международной безопасности. Основное 

внимание уделяется проблематике изменения структуры и 

функционирования Совета Безопасности ООН, с акцентом на 

обсуждении необходимости пересмотра механизма права вето. 
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Идея создания глобальной организации, которая бы регулировала 

международные отношения и способствовала достижению мирового мира, 

имеет давние корни и часто ассоциируется с либеральным подходом в 

международных отношениях. Одним из ранних и известных сторонников 

этой идеи был немецкий философ Иммануил Кант. В его работе 

"Метафизика нравов" он выразил концепцию "вечного мира", которая 

предусматривала отказ от использования войны в качестве средства 

решения политических конфликтов. Кант считал, что для достижения 

"вечного мира" необходимо создать "конфедерацию государств" или 

своего рода мировое правительство, в рамках которого участники 

обязались бы воздерживаться от использования военной силы[1]. 

Эта идея Канта и подобные ей представления стали важными 

элементами либерального подхода к международным отношениям. 

Либералы придерживаются убеждения, что сотрудничество, 

международное право и создание международных организаций могут 

способствовать поддержанию мира и разрешению конфликтов в мирном 

порядке. 

Рассмотрим принципы организации Совета Безопасности 

Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Совет Безопасности 

включает в себя 15 членов, в том числе 5 постоянных (неподверженных 

смене) и 10 непостоянных (сменяемых) членов. Постоянными членами СБ 

ООН являются Великобритания, Китай, Российская Федерация, 

Соединенные Штаты и Франция. 

Во время Боснийской войны 1995 года Генеральный секретарь ООН, 

Бутрос Гали, фактически выразил поддержку США, хотя отметил, что 

"ООН не находится в состоянии войны с Сербией".  

Отрывок из выступления Б. Гали[1] в СБ ООН 18 сентября 1995 года 

является крайне значимым, ибо он выражает убеждение в том, что НАТО 

значительно более способно решать боснийский кризис, чем ООН. Суть 

заявления заключалась в том, что ООН не имеет возможности для 

проведения таких масштабных операций и не может собрать необходимый 

военный и гражданский персонал. Подобные случаи подчеркивают 

несамостоятельность ООН и ее зависимость от НАТО. Эта тенденция 

усилилась во время Косовской войны в 1999 году. 

Россия предложила прекратить бомбардировки Югославии, однако 

большинство членов СБ ООН выступили против. После войны, Югославия 

подала иск в Международный суд ООН, требуя признать действия НАТО 

как агрессию и военное преступление. Однако суд отклонил иск. 

После окончания Косовской войны, СБ ООН принял резолюцию  

№ 1244[1] по Косово, которая осудила насилие в Югославии. Резолюция 
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не конкретизировала осуждение всех актов насилия в отношении 

населения Косово, не упоминала террористические акты, с любой стороны, 

и установила международный контроль в Косово через военную и 

гражданскую администрацию. Эта резолюция впоследствии послужила 

основой для провозглашения независимости Косово в 2008 году. 

В постбиполярную эпоху, начиная с 1990-2010-х годов, Организация 

Объединенных Наций (ООН) столкнулась с рядом трудностей, которые во 

многом сохранялись с тех времен, когда мир пребывал в период холодной 

войны. Одним из ключевых аспектов, который поднимал серьезные 

вопросы о роли и влиянии ООН, было участие государств, особенно 

сверхдержав, в использовании вооруженных сил без согласия Совета 

Безопасности ООН.  

Другим важным случаем была военная операция России против 

Грузии в 2008 году, в том числе ввод российских войск на территории 

Южной Осетии и Абхазии, которые были осуществлены без 

соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Президент 

России Д. А. Медведев обосновал это вмешательство, ссылаясь на 

необходимость защиты соотечественников и право на самооборону[1]. 

Следует также отметить, что США в 1990-2000-х годах 

сформулировали доктрину "демократических транзитов", 

предусматривающую вмешательство во внутренние дела других стран под 

предлогом расширения демократических ценностей, а также концепцию 

"гуманитарного вмешательства" в целях защиты прав человека и 

этнических меньшинств. Это позволило США официально определять ход 

развития международных отношений, игнорируя утверждения ООН. 

Вместе с этим продолжила действовать и проблема злоупотребления 

правом вето со стороны постоянных членов Совета Безопасности ООН. 

Подобно временам холодной войны, страны, обладающие этим правом, 

часто использовали его в собственных интересах, не всегда в целях 

сохранения мира и безопасности. 

В целом, можно сказать, что ООН в период после биполярности 

столкнулась с проблемами, связанными с недостаточной эффективностью 

в решении своей основной задачи – сохранении мира и предотвращении 

агрессии. Государства, в том числе постоянные члены СБ ООН, 

продолжали игнорировать организацию и принимать решения в 

одностороннем порядке, без соответствующей мандатной поддержки ООН. 

Подобные проблемы оставались актуальными в мире после завершения 

холодной войны. 

Сегодня мир охвачен геополитическими напряжениями между 

различными группами стран, и такие напряжения действительно 

проецируются на СБ ООН. Постоянные члены Совета Безопасности 

(США, Россия, Великобритания, Франция, Китай) использовали право вето 

в различных ситуациях, чтобы защищать свои интересы и блокировать 

резолюции, которые противоречат их политической позиции. Это 
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парализует работу СБ ООН и снижает ее способность реагировать на 

международные кризисы. 

В результате, некоторые страны и коалиции стремятся обходить 

ООН и действовать самостоятельно вопреки санкции организации. Это 

действительно создает сложную ситуацию для ООН и подрывает ее 

авторитет и роль в поддержании мирового порядка и международной 

безопасности. 

В настоящее время мы также видим отсутствие эффективности ООН 

на международной арене на примере специальной военной операции 

нашего государства на территории Украины, а также на примере 

Палестино-Израильском конфликте. Мы видим, что решения ООН 

принимает не самостоятельно. Отсутствует трезвая реакция на легитимные 

действия нашего государства, а также реакция не всевозможные 

нарушения прав человека, нормы международного права и т.д. со стороны 

Украины. При этом в ходе Палестино-Израильского конфликта также 

просматривается бездействие ООН, которое происходит на основании 

воздействия на рассматриваемую организацию со стороны третьих стран. 

В результате чего, не происходит достижение целей и задач, стоящих 

перед ООН, в связи с чем большинство стран-участников выступает за 

реформирование ООН. 

Группа стран, включающая Германию, Японию, Индию и Бразилию 

(часто называемая Группой четырех), выступает за увеличение числа 

постоянных членов в Совете Безопасности ООН. Однако такое 

предложение сталкивается с сопротивлением со стороны других 

региональных лидеров: например, Пакистан выступает против увеличения 

числа постоянных членов из-за Индии, Италия и Испания не 

поддерживают предложение о включении Германии, а Мексика, Колумбия 

и Аргентина выступают против Бразилии. Южная Корея также 

противопоставляется идеи о включении Японии в постоянные члены. Эти 

государства объединились в группу из 12 стран, известную как "Группа за 

консенсус", поддерживающую увеличение числа временных членов Совета 

Безопасности с 10 до 20. Кроме того, Саудовская Аравия выражает свои 

претензии на представление мусульманского голоса. 

Суть предложений США по реформированию Совета Безопасности 

ООН заключается в предоставлении постоянным членам Совета 

возможности обосновывать применение права вето. Это предложение 

предполагает, что при использовании права вето постоянным членом 

Совбеза будет не только объявление вето, но и созыв заседания 

Генеральной Ассамблеи по вопросу, который был ветирован[1]. 

Согласно объяснениям представителей западных государств, такая 

процедура позволит другим государствам выразить свою позицию по 

вопросу, даже если у них нет постоянных мест в Совбезе ООН. В 

сущности, это предложение направлено на то, чтобы сделать "голос 

развивающихся государств слышным" в случае использования права вето. 

Однако, вместо реформирования самого Совета Безопасности, 
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предлагается созывать отдельные заседания Генеральной Ассамблеи ООН 

для обсуждения вопросов, которые были ветированы. 

Критики этого механизма утверждают, что он может лишь оказывать 

давление на государства, но не способствовать конструктивным 

переговорам и разрешению конфликтов. Примером может служить 

недавняя резолюция США и Великобритании по Украине, которая была 

заблокирована Россией и не поддержана Китаем, Индией и ОАЭ. 

Предложение США может стимулировать государства выносить спорные 

вопросы на рассмотрение, даже если коллективное решение заранее 

невозможно, что может затруднить работу системы ООН и усугубить 

политическую поляризацию. 

Важно понимать, что даже после принятия решения, его выполнение 

может зависеть от действий конфликтующих сторон и других факторов. 

Примером может служить конфликт на Донбассе, который не был 

полностью урегулирован, даже после принятия Минских договоренностей 

в 2015 году. 

Обобщая вышеизложенное следует отметить, что в настоящее время 

проблема неэффективности ООН проявилась достаточно остро. При этом 

мы считаем, что основным направлением решения указанной проблемы 

является то, чтобы ООН осуществляла свою деятельность строго в 

соответствии с уставом, а также принципами и правилами, которые были 

приняты странами-участниками ООН. 
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Аннотация: Цель статьи состоит в том, чтобы изобразить 

международную ответственность государства как наиболее близкую 

связь с ядром международного права. Концепцию международной 

ответственности можно рассматривать как промежуточную фазу, 

стадию между государственным суверенитетом во внутреннем смысле, с 

одной стороны, и конечной целью реально осуществимой реализации 

принципов международного права, особенно с применением принуждения, 

с другой. Основное внимание уделяется действиям, возможностям и 

атрибутам государства как активного и пассивного субъекта, имеющего 

первостепенное значение для установления международно-правовых 

критериев его международной ответственности, а также 

контекстуальному соотношению между международным сообществом, 

государством и конкретными международно-правовыми подсистемами.  

Ключевые слова: международная ответственность государства, 

международное право, противоправность деяния, возмещения вреда. 

 

THE CONCEPT OF INTERNATIONAL STATE RESPONSIBILITY  
IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL LAW 

 

Kavaleristova Diana Romanovna 

 

Abstract: The purpose of the article is to portray the international 

responsibility of the State as the closest connection with the core of international 

law. The concept of international responsibility can be considered as an 

intermediate phase, a stage between State sovereignty in the internal sense, on 

the one hand, and the ultimate goal of the realizable implementation of the 

principles of international law, especially with the use of coercion, on the other. 

The main attention is paid to the actions, capabilities and attributes of the State 
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as an active and passive subject, which is of paramount importance for 

establishing international legal criteria for its international responsibility, as 

well as the contextual relationship between the international community, the 

State and specific international legal subsystems.  

Keywords: international responsibility of the State, international law, 

wrongfulness of the act, compensation for harm. 
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Нарушение норм международного права влечет за собой 

ответственность государства. Такая ответственность значительно 

отличается от других видов юридической ответственности, и до 

настоящего времени вопрос о еѐ сущности, основаниях и практической 

реализации остается дискуссионным. 

Кодификация права международной ответственности была 

предметом острых дискуссий в Комиссии международного права Лиги 

Наций, а впоследствии – в Комиссии международного права ООН. 

Предлагались различные проекты, однако международный договор, 

регламентирующий юридическую ответственность государств за 

противоправные деяния, так и не был принят. Основным источником права 

международной ответственности по настоящий момент остается правовой 

обычай.  

Итогом многолетней работы Комиссии в сотрудничестве с другими 

органами ООН, правительствами и мировой юридической 

общественностью стал принятый резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 56/83 от 12.12.2001 документ «Ответственность государств за 

международно-противоправные деяния» [1]. С момента принятия 

резолюции, Генеральная Ассамблея ООН регулярно включает в повестку 

его обсуждение на предмет возможности заключения на его основе 

многостороннего международного договора. Несмотря на то, что 

связывать себя нормами такого договора государства не спешат, 

резолюция 56/83 ГА ООН рассматривается сегодня как подтверждение 

существования и содержания международных обычаев в указанной сфере. 

Международная ответственность государства является отражением 

ограничения суверенитета внешнего государства с точки зрения 

установления международной ответственности, когда государство 

совершает международно-противоправное деяние, т.е. когда оно нарушает 

обязательство, взятое на себя в соответствии с международным договором, 

причиняя убытки или ущерб другому государству [2, ст. 302]. 

Сегодня это основное правило можно найти в резолюции ГА ООН 

56/83, где оно закреплено в качестве общего принципа статьей 1, которая 

гласит: «каждое международно-противоправное деяние государства влечет 

за собой международную ответственность этого государства» [1].  

Далее в той же резолюции ГА ООН 59/83 статья 4 определяет 

определение акта государства, которым является «поведение любого 

законодательного, исполнительного или судебного органа любого 

государства, независимо от его характера как органа центрального или 
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местного самоуправления, статус которого как государственного органа 

определен в соответствии с внутренним законодательством государства».  

В следующих нескольких статьях подробно описываются способы 

действий различных субъектов от имени государства. Государство будет 

нести ответственность исключительно за поведение органа или 

должностного лица государства, вытекающее из его прерогатив при 

осуществлении им государственной власти, не включая эти действия в 

частную сферу. Международная ответственность, установленная 

резолюцией, относится исключительно к государствам как равным 

субъектам международного права, но не к отдельным лицам и другим 

субъектам, несмотря на тот факт, что индивидуальная ответственность, 

определенная вопреки знаниям этого государства или объему полномочий, 

которыми государство наделило это лицо, может существовать наряду с 

заместительной ответственностью государства [2, ст. 308] . 

Международно-противоправное деяние государства имеет место, 

когда какое-либо поведение, состоящее в действии или бездействии:  

a) присваивается государству по международному праву; и b) представляет 

собой нарушение международно-правового обязательства этого 

государства [1, ст. 2]. Квалификация деяния государства как 

международно-противоправного регулируется международным правом 

независимо от квалификации того же деяния как законного по 

внутреннему праву.  

Общепризнано, что для того, чтобы существовала ответственность 

государства, должно было нарушение международного обязательства и 

наличие ущерба (материальный или моральный) [3, ст. 351]. Ущерб 

должен быть доказан поврежденным государством, т.е. бремя доказывания 

лежит на стороне, которая утверждает, что определенная страна должна 

нести ответственность. Но проблема в том, что такое предоставление 

доказательств может быть затруднено во многих областях. В зависимости 

от тяжести обвинения потребность в основательности и неоспоримости 

доказательств соответственно варьируется, в то время как дело 

приобретает исключительную серьезность, когда нарушается 

императивная норма [3, ст. 352]. Доказательство причинно-следственной 

связи между нарушением международного обязательства и самим актом 

совершения или бездействия имеет существенное значение для 

определения ответственности государства.  

Для установления противоправного деяния необходимо, чтобы оно 

было приведено во взаимосвязь с принятием обязательства. Ст. 13 

резолюции ГА ООН 56/83 разрешает этот вопрос, оговаривая, что «деяние 

государства не представляет собой нарушение международного 

обязательства, если только государство не связано соответствующим 

обязательством в момент совершения деяния». Очевидно, что эта статья 

прямо не сформулирована как запрещающая обратную силу, однако, 

независимо от формы, определение времени совершения противоправного 

деяния и его соотнесение со временем принятия обязательства 
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государством прямо указывает на принцип запрещенной обратной силы. 

Любое нарушение государством любого обязательства любого 

происхождения влечет за собой ответственность государства. Правовые 

последствия, которые наступают для государства, совершившего 

противоправное деяние, не освобождают это государство от 

первоначального обязательства [1, ст. 10], т.е. существование правовых 

последствий нарушения обязательства согласуется и параллельна 

обязанности по исполнению обязательства и не является 

взаимоисключающим.  

Государство, ответственное за международно-противоправное 

деяние обязано, прежде всего, прекратить это деяние и предоставить 

соответствующие заверения и гарантии неповторения [1, ст. 30]. 

Следующий этап возмещения вреда. Существуют три основные 

формы возмещения, основанные на совершении международно-

противоправных деяний, а именно: реституция, компенсация и 

сатисфакция, но также возможно их сочетание [1, ст. 34]. Возмещение 

ущерба может качественно различаться, но оно не носит карательного 

характера. Приоритет отдается реституции, т.е. возвращению к прежнему 

состоянию, насколько это возможно, в то время как в области, которая не 

может быть охвачена институтом реституции, будет выплачена 

компенсация, который влечет за собой возмещение ущерба [1, ст. 36]. 

Реституция является относительно недостижимой идеальной ситуацией, 

поэтому компенсация является наиболее распространенной формой 

возмещения ущерба. 

В случаях, когда последствия противоправного деяния не могут быть 

устранены путем реституции и (или) компенсации [1, ст. 39], и все же 

моральный ущерб причиняется путем возникновения чувства 

несправедливости, возмещение осуществляется в форме сатисфакции. 

Сатисфакция означает публичное признание нарушения, выражение 

сожаления, официальные извинения или обещание, что противоправное 

деяние не повторится [4, с. 69]. Также возможно сочетание этих видов 

возмещения в случае взаимосвязанного причинение материального и 

морального ущерба.  

Таким образом, международно-правовая ответственность государств 

– особый вид юридической ответственности, реализуемый в условиях 

международной системы усилиями субъектов международного права, 

призванный обеспечивать правомерность поведения государств и, в 

конечном счете, мир, благополучие и безопасность на планете. Значение 

международной ответственности государств велико в связи с тем, что она 

выступает в качестве механизма соблюдения государствами норм 

международного права. Именно должная реализация института 

международно-правовой ответственности будет этому способствовать. 
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Аннотация: в статье раскрывается проблема в виде 

осуществления насилия и ущемления над мужчинами, будут проведены 

статистические данные в зарубежных странах с указанием причин, по 

которым достигается такое число зарегистрированных случаев. Какая 

социальная и правовая политика разрабатывается государством для 

разрешения данных вопросов. Рассмотрим институты, которые 

оказывают помощь мужчинам, подвергшийся насилию и дискриминации со 

стороны женщины, представителей своего гендера и иного круга лиц. 

Обратим внимание на специальные нормы законодательства, которые не 

допускают гендерной дискриминации. 
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indicating the reasons why such a number of registered cases is achieved. What 

social and legal policy is being developed by the state to resolve these issues. 

Let's consider institutions that provide assistance to men who have been 

subjected to violence and discrimination by women, representatives of their 
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В современном мире существует несколько правовых институтов и 

разработаны на законодательной основе источники, позволяющие выявить 

проявление насильственных действий по отношению к женщинам, как в 

физической, так и психологической форме. Проводимая государством 

социальная политика для учреждения мест, куда женщина может 

обратиться в случае подозрения наступления опасных последствий для нее, 

угрожающих ее жизни и здоровью или при возникшей чрезвычайной 

ситуации, породившая необходимость в срочном порядке менять место 

дислокации. В обществе сложился стереотип, что главным агрессором 

является мужчина. Если в средствах массовой информации будет 

опубликована новость об осуществлении поднятия руки на женщину, то 

Интернет-пользователи будут порицать за это противоправное деяние 

мужчину. Если новость будет такой же по содержанию, но стороны 

поменяются местами, то реакция будет противоположной в ущерб мужской 

части населения. Таким образом формируется два взаимоисключающих 

вывода, что независимо от форм насилия виноват мужчина, если в одной из 

разновидностей женщина самостоятельно осуществляет действия и желает 

возникновения негативных последствий, то тут тоже вина 

распространяется на мужчину. 

Необходимо отметить, что в разновидность форм насилия входит: 

сексуальное, бытовое, психологическое насилие, преследование и данный 

перечень не является закрытым. По данным за 2020 год, приведенным 

национальным исследованиям по вопросам интимной сферы жизни 

партнера и сексуального насилия[1], выяснилось следующее: 

А)  87% мужчин становились жертвами группового изнасилования со 

стороны других мужчин; 

Б) 82% отметили, что были подвергнуты сексуальному 

принуждению со стороны женщин преступниц; 

В)  46% отметили, что их преследовали женщины преступницы; 

Г) 43% сталкивались с преследованием со стороны мужчин-

преступников; 

Д)  и только 8% сообщило, что становились объектами сталкинга с 

представителями обоих полов.  

Стоит упомянуть, что возрастной ценз установлен до 25 лет. Причин 

таких показателей несколько: 

Во-первых: гендерное неравенство. Общество устанавливает 

определенную модель образа и поведение мужчины, где отсутствует 

проявление эмоций, чувств и иные признаки беспокойства. В связи с этим 

у мальчика формируется убеждение, что он должен быть сильным и 

независимым, терпеть, а иногда демонстрировать физическое 

превосходство для удержания своей власти и свести к минимуму 

изменения уровня его статуса в глазах неопределенного круга лиц. 

Во-вторых: отсутствие правовой помощи. В случае обращения в 

правоохранительные органы существует возможность столкнуться с 

недопониманием и отсутствием оказания соответствующей помощи, в виду 
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гендерного стереотипа. В судебном порядке более выгодное положение 

занимает женщина, с ней остаются дети, а на мужчину налагается ордер на 

запрет в общении с ними и вхождение в недвижимость, даже при том 

условии, что она может принадлежать ему на праве собственности. Так же 

женщина может воспользоваться своей беззащитностью и давать ложные 

показания, приводящие к тюремному заключению. После выхода из мест 

лишения свободы мужчины испытывают трудности по официальному 

трудоустройству. 

Далее рассмотрим опыт зарубежных стран по вопросу охраны прав 

мужчин. Большой вклад в развитии законодательных основ внесла 

Великобритания. «Закон об уголовном правосудии и общественном 

порядке» [1], датированный 1994 годом, в части 11 расширил перечень 

преступлений, совершенных на сексуальной почве. В термин 

«изнасилование» включили проникновение полового органа в нижнюю 

оконечность заднепроходного канала. Теперь жертвами признаются 

мужчины, которые пережили совершенное к ним действие со стороны 

других женщин и представителями своего пола. Судебная практика 

продемонстрировала пользу применения данного источника, например, в 

2020 году был приговорен к пожизненному заключению Рейнхард 

Синага[1] за изнасилование 136 мужчин в Манчестере. Под благородной 

помощью заманивал жертв к себе домой, угощал продукцией, содержащей 

наркотики и следил, когда жертва потеряет бдительность. После нападал, в 

беспомощном состоянии жертвы совершал половой акт. Основания для 

условно-досрочного освобождения рассматриваться не представляется 

возможным.  

На территории стран Европейского союза действует Хартия 

основных прав и свобод, которые устанавливает и защищает личные, 

гражданские, политические, экономические и социальные права населения. 

Хартия дополняет национальное законодательство для обеспечения 

равного положения мужчин и женщин. Более подробно можно рассмотреть 

опубликованное решение в информационной системе Европейского 

парламента от 8 мая 2019 года, который установил равную 

компенсационную выплату при увольнении сотрудника или находящийся в 

частичном отпуске по уходу за ребенком. Выплаты будут осуществляться в 

полном объеме каждый месяц, тем самым косвенно уменьшая уровень 

дискриминации по гендерному признаку. Решение от 17 мая 1990 года 

постановил[2], что ко всем формам профессиональной пенсии применяется 

принцип равного обращения. Мужчинам обеспечивается возможность 

осуществлять свои пенсионные права или права на пенсию по случаю 

потери кормильца в том же возрасте, что и их коллеги-женщины. 

Конституция Германии выделяет равное положение мужчин и 

женщин, выражает приверженность федерального правительства активной 

и эффективной политике равенства. Статья 3 закрепляет: «все люди равны 

перед законом. Мужчины и женщины равны в правах. Государство 

способствует фактическому обеспечению равенства между мужчинами и 
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женщинами и работает над устранением существующих недостатков. 

Никто не может находиться в привилегированном или невыгодном 

положении по признаку пола, происхождения, этнической 

принадлежности, языка, наследия, убеждений, религиозных или 

политических убеждений. Никто не может быть поставлен в невыгодное 

положение по причине своей инвалидности». В Германии был создан и 

веден в действие проект «Национальный координационный центр по 

защите мужчин от насилия» [2], который определил следующие цели: 

повышение общественной значимости к насилию в отношении мужчин, 

создание приютов для пострадавших от насилия мужчин и их детей, 

создание правовой базы и источников получения консультаций, создание и 

координация сетей на национальном уровне. По статистическим данным, 

собранным и систематизированным центром, отображают следующую 

обстановку: 

А)  убийства мужчин составило 248 зарегистрированных случаев; 

Б)  угрозы, преследование, принуждение к сексуальным действиям в 

адрес мужчин составил 13332 зарегистрированных случаев; 

В)  сексуальному насилию было зарегистрировано 11310 случаев. 

Разработана и налажена возможность обращения в 

консультационные центры для оказания медицинской, правовой, 

жилищной и иной помощи для мужчин всех групп и с разными 

жизненными обстоятельствами. Например, консультационный центр для 

пострадавших от домашнего насилия[3] является частью районной 

организации Красного креста. В его основные функции входит: 

консультации для людей, пострадавших от домашнего насилия, и их 

родственников. Тип насилия не имеет значения. Независимо от того, 

получила ли жертва физическую или моральную травму, оказалась в 

социальной изоляции или пострадало от экологических ограничений, лицо 

имеет право обращаться за помощью и поддержкой во всех формах 

насилия. Сеанс с психологом окажут поддержку и разработают план 

действий, как смириться с пережитым насилием, укрепить уверенность в 

себе и спланировать дальнейшую жизненную перспективу. Обеспечивают 

возможность встать на учет по поиску жилья. Оказание помощи при 

обращении к органам власти по вопросам социальных выплат. 

Предоставление юридических консультаций и представительство 

интересов в суде. 

Таким образом можно сделать вывод, что мужчины могут 

подвергаться разными формами насилия и дискриминации. Существует 

научно-практическая потребность в изучении показателей преступности и 

правонарушений по гендерному признаку. Продолжить формировать 

институты и правовую базу, которые одинаково защищали права обоих 

полов. Наладить коммуникацию социальных служб с органами 

государственной власти для повышения качества защиты прав лица, 

подвергшийся принуждению и ограничению по половой принадлежности. 
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раскрываются преимущества, которые предоставляет заключение 

международного факторинга. 

Ключевые слова: международный факторинг, дебиторская 

задолженность, отсрочка и переуступка платежа, фактор, компромисс 

между сторонами договора. 

 

INTERNATIONAL FACTORING:  
ESSENCE AND SCOPE OF APPLICATION 

 

Koshel Anton Dmitrievich, 

Rubtsova Sofia Vitalievna 

 

Abstract: This article gives the concept of international factoring, 

examines the regulatory framework governing this type of contract, examines its 

essence and main areas of application, determines the role of factoring in 

international trade and reveals the advantages that the conclusion of 

international factoring provides. 

Keywords: international factoring, accounts receivable, deferral and 

assignment of payment, factor, compromise between the parties to the contract. 

***** 

Международный факторинг, как финансовый инструмент, получает 

все большее признание и применение в современных условиях 

глобализации и рыночной экономики. Он играет важную роль в 
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обеспечении финансовой устойчивости и развитии предприятий в 

различных странах. По сути, международный факторинг представляет 

собой процесс покупки финансовым учреждением, известным как фактор, 

дебиторской задолженности у предприятия, включающей непогашенные 

счета за товары или услуги, а затем получение фактором платежа от 

должника. Таким образом, факторинг обеспечивает немедленный доступ к 

деньгам для предприятий, позволяет управлять дебиторской 

задолженностью и снижает риски неоплаты. 

Факторинг по своей природе – это торговые операции в денежном 

эквиваленте, которые происходят с отсрочкой и переуступкой платежа. В 

свою очередь международный факторинг определяется как разновидность 

такого типа операции в условиях, когда продавец и покупатель находятся в 

разных странах [1]. 

Вся деятельность по осуществлению факторинговых операций 

регламентирована конвенцией УНИДРУА по международным 

факторинговым операциям [2]. Конвенция изначально вступила в силу 

между Францией, Италией и Нигерией 01.05.1995, 01.12.1996 для Венгрии, 

01.03.1998 для Латвии и 01.12.1998 для Германии. Россия же 

присоединилась к Конвенции 5 мая 2014 года, в соответствии с 

Федеральным законом от 05.05.2014 N 86-ФЗ [3]. 

Данный документ содержит в себе полный список всех требований, 

которые предъявляются к действиям субъектов, выступающих в роли 

поставщиков и факторов, а также устанавливает права и обязанности, 

вменяемые дебиторам. 

Главной особенностью и отличаем международного факторинга от 

других видов сделки является то, что при сделках купли–продажи 

возможно заключить еѐ с отсроченным платежом и при этом тем, кто будет 

обеспечивать платеж выступает третья, независимая сторона – фактор. 

Договор факторинга часто используется как услуга по долгосрочным, либо 

же бессрочным международным контрактам, для которых характерной 

чертой является значительный объем товара и регулярность его поставок. 

Договор факторинга – это соглашение по оказанию посреднических 

действий третьей стороны в проведении каких–либо расчетов между 

сторонами, находящимися в разных странах, предусматривающий в себе 

также определенные обязанности посредника по предоставлению 

различных услуг коммерческого характера. Такой договор является 

соглашением трех сторон: поставщик товаров или услуг, фирмы, 

осуществляющие услуги факторинга и фирма, приобретающая товары и 

услуги. 

Целесообразность заключения договора международного факторинга 

существует в следующих случаях: 

 когда у стороны отсутствует уверенность в благонадежности 

своего контрагента, поскольку сделки проходят за рубежом; 

 если не хватает средств для расчѐта с контрагентом, а ход сделки 

необходимо продолжать в сроки; 
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 если невозможно установить (предоставить) залог, который мог 

бы обеспечить сделку [4, с. 59-61]. 

Основной задачей при привлечении посредника в свою сделку 

является достижение компромисса между сторонами торговой сделки, 

находящимися в разных странах. В случае составления договора, продавец 

получит гарантию оплаты своей продукции, а также возможность 

распоряжения денежными средствами сразу после исполнения своих 

обязательств. Покупатель же сохраняет отсрочку, согласованную 

договором, и оплачивает все накладные в пользу фактора по истечении 

срока, также согласованного договором. 

Международный факторинг выгоден сторонам тем, что позволяет 

сократить все риски по неисполнению своих обязательств другой стороной 

договора, в силу их недобросовестности или же в силу различий в 

законодательстве и правовом регулировании различных стран, чьими 

резидентами являются организации при совершении сделки. Организация, 

занимающаяся факторингом, не только является финансовым проводником 

до момента оплаты товара контрагентом, но также занимается оценкой 

задолженности, еѐ контролем, трекингом и подготовкой необходимых 

документов, составлением бухгалтерских и статистических отчетов. Все 

это помогает поставщику снять с себя все функции, не касающиеся их 

деятельности, и снимает с неѐ большинство рисков, что может позволить 

продолжать заниматься своим основным видом деятельности [5]. 

В международной экономике существует два вида факторинга, в 

зависимости от места расположения всех сторон сделки, а именно 

однофакторная модель и двухфакторная модель. Однофакторная модель 

предполагает, что фактор и поставщик находятся в пределах одного 

правового поля, т.е. являются резидентами одной страны. Такая модель 

больше всего подходит для сделок, направленных на экспорт продукции. В 

такой ситуации выходит, что продавец и фактор – резиденты одной 

страны, а покупатель – другой. Двухфакторная модель заключается в том, 

что функции по факторингу разделяют между собой две компании 

фактора. В таком случае, например, одна может отвечать за экспортную 

составляющую сделки, а вторая – за импортную. В обоих случаях роль 

фактора–компании берет на себя либо банк, либо же иное финансовое 

предприятие, у которой имеется лицензия на оказание посреднических 

услуг финансового характера [6]. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно выделить 

следующие преимущества международного факторинга: 

 отсрочка платежа, позволяющая сохранить покупателю свои 

денежные средства; 

 гарантированная оплата для продавца товаров и услуг; 

 возможность выхода на зарубежные рынки без страха риска 

неплатежей. 
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Также факторинг позволяет взять товары у продавца под 

реализацию, прописать все это в договоре и оплатить свой долг перед 

фактором уже после того, как товар будет продан потребителю. 

Международный факторинг является важным финансовым 

инструментом, который способствует развитию бизнеса, особенно в 

условиях глобализации и международной торговли. 

Одной из главных характеристик международного факторинга 

является немедленный доступ предприятий к деньгам путем продажи 

своих дебиторских задолженностей фактору. Это позволяет предприятиям 

сократить время получения средств и эффективно управлять своими 

финансовыми потоками. Кроме того, международный факторинг помогает 

предприятиям снизить риски неоплаты, так как фактор берет на себя 

ответственность по сбору платежей от должников [7, с. 1093-1094]. 

Основными сферами применения международного факторинга 

являются международная торговля и развитие малых и средних 

предприятий. В условиях глобализации многие компании осуществляют 

бизнес за рубежом и сталкиваются с различными финансовыми 

преградами. Международный факторинг предоставляет им необходимую 

финансовую поддержку и уверенность в получении платежей от 

иностранных контрагентов. Кроме того, для малых и средних 

предприятий, которые часто испытывают сложности с доступом к 

кредитам и финансированию, международный факторинг может стать 

неоценимым инструментом для обеспечения роста и развития. 

Однако необходимо заметить, что международный факторинг имеет 

свои ограничения и вызовы. Некоторые страны и бизнес-секторы могут 

испытывать ограничения в доступе к международному факторингу. Кроме 

того, процесс внедрения и реализации международного факторинга 

требует определенных знаний, навыков и партнерства с факторинговыми 

компаниями. 

В целом, международный факторинг является эффективным 

инструментом для управления финансовыми потоками и снижения рисков 

в международном бизнесе. Он способствует развитию малых и средних 

предприятий, облегчает международную торговлю и способствует 

финансовой устойчивости компаний. Расширение использования 

международного факторинга в различных отраслях и странах может 

привести к дальнейшему развитию данного института.  

 

Список использованных источников 

1. Что такое факторинг [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://journal.tinkoff.ru/guide/factoring/ (01.11.2023). 

2. Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым 

операциям от 28 мая 1988 г. // СЗ РФ. 2015. № 15. Ст. 2198. 

3. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 86-ФЗ "О присоединении 

Российской Федерации к Конвенции УНИДРУА по международным 

факторинговым операциям" // СЗ РФ. 2014. № 19. Ст. 2291. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 354 ~ 

4. Нечаев А.Д. международный факторинг // Моя 

профессиональная карьера. – 2023. – Т. 2, № 48. – С. 59-61. 

5. Международный факторинг – что это? [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: URL: https://bankiros.ru/wiki/term/mezdunarodnyj-

faktoring (02.11.2023). 

6. Международный факторинг: сущность, схемы, договор 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://delen.ru/banki-dlya-

biznesa/faktoring/mezhdunarodnyj-faktoring.html#osnovnye-vidy (02.11.2023). 

7. Сидоров Е.О., Губернаторова Э.В. Правовое регулирования 

факторинговых отношений в международном частном праве и его 

влияние на внутреннее законодательство стран Евразийского 

экономического союза // Синергия Наук. – 2018. – № 22. – С. 1093-1094. 

 
***** 

  



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 355 ~ 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО  
И НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Мартынов Владислав Олегович 

студент 3 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 г. Ростов-на-Дону, Россия 

440martynov@gmail.com 

 

Научный руководитель: Денисенко Светлана Васильевна 
к.ю.н., доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие и 

формы имплементации норм международного права. Международное 

право и национальное право являются самостоятельными правовыми 

системами, которые всегда находятся в динамичном развитии, 

взаимодействуют друг с другом и образуют непрерывное взаимодействие. 

Ключевые слова: международное право, национальное право, 

правовые системы, международные договоры, законодательство, 

нормативно-правовые акты, правовые отношения. 

 

ON THE QUESTION OF THE CORRELATION  
OF INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW 

 

Martynov Vladislav Olegovich 

 

Abstract: The article discusses the concept and forms of implementation 

of the norms of international law. International law and national law are 

independent legal systems that are always in dynamic development, interact 

with each other and form a continuous interaction. 

Keywords: international law, national law, legal systems, international 

treaties, legislation, normative legal acts, legal relations. 

***** 

Соотношение или взаимосвязь между международным и 

национальным правом затрагивает фундаментальный правовой вопрос. 

Фундаментальный в том смысле, что он имеет решающее значение для 

функционирования международного права и, следовательно, для 

эффективности международного правопорядка. 

Исторически сложилось, что основными территориями обитания 

людей, являются государства. Таким образом, именно государство и его 

органы являются основным источником права и правовых норм, 

регулирующих взаимоотношения между гражданами, организациями и 
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иными субъектами правоотношения. Данный аспект называется 

суверенным правом государства на осуществления своих государственных 

полномочий внутри страны. 

Таким образом, только у государства имеется право применения 

насилия внутри страны, с целью установления порядка, мира и свободы [1, 

с.348]. любое государство имеет два уровня правоотношений. 

Существует внутреннее (национальное) право, его суть заключается 

в регулировании внутренних отношений между официальными властями 

государства и отдельными лицами, которые вступают в правоотношения 

по поводу различных вопросов, возникающих в рамках права. 

Помимо этого так же выделяется внешнее (международное) право, 

которое является следующим уровнем правоотношений. Оно 

регламентирует установление международного правопорядка, 

обеспечивается взаимодействие государств и иных субъектов 

межгосударственного сотрудничества [2, с.204]. 

Если обратиться в недавнее прошлое, то взаимоотношения между 

государствами регулировалось посредством стычек, военных конфликтов, 

демаркацией и тому подобных мероприятий. В современном мире 

появляется новые способы взаимоотношений между странами, а также на 

уровне межнациональном и межгосударственном. 

Международно-правовые нормы разрабатываются не только 

отдельно взятым государством, но и в процессе взаимодействия между 

странами, с формированием и развитием юридической науки, 

практических взаимодействий и созданием различных правовых актов. 

Международные правовые акты не регулируют взаимоотношения 

внутри государства, однако, такое право влияет на принимаемые решения, 

которые могут иметь последствия для других государств, или 

регулировать взаимодействия между странами. Также международные 

акты, принятые в стране, могут регулировать деятельность иностранных 

организаций, находящихся на территории страны, или 

межгосударственных взаимодействий [3, с.219]. 

Можно отметить специфику организации особых правоотношений 

между государствами членами Европейского союза (далее – ЕС), где были 

попытки регулировать и внутреннее законодательство стран, входящих в 

состав ЕС. Но при этом отрицается тот факт, что ЕС является не 

государством, а «ассоциацией суверенных государств» (Staatenverbund). 

Государства, как «хозяева международных договоров», держат 

европейский правовой порядок в своих руках; без этих международных 

договоров нет ЕС; ее юридический суверенитет, как и суверенитет других 

международных организаций, всегда является производным 

суверенитетом. 

Таким образом, необходимо отметить, что можно выделить две 

правовые системы, которые имеют значительные различия, в зависимости 

от того, какое происхождение и истоки имеет законодательство. Наряду с 

этим, эти две системы нельзя рассматривать отдельно друг от друга, без 
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взаимодействия между собой и вне зависимости от того, кто их создал. [2, 

с.206]. 

Таким образом, в отношении отдельного государства мы всегда 

имеем дело с одновременной и двойной правовой субъектностью, или, 

образно говоря, с субъектом права, стоящим на двух ногах, причем одна 

нога движет национальный правовой порядок, а другая – международный 

правовой порядок.  

Таким образом, можно сформировать проблемный вопрос, о том, 

каким образом можно сопоставить права и обязанности, вытекающие из 

законов обоих порядков. В правовой практике могут встречаться острые 

противоречия между такими законодательными блоками внутри одной 

страны. Данные правовые режимы один и тот же вопрос будут 

регулировать совершенно по-разному, что может вызвать проблемные 

моменты. 

Если рассматривать современные интересы и условия жизни людей, 

необходимо отметить, что сточке зрения различных направлений и 

развития сфер общественной жизни (торговли, передвижения, 

террористических угроз, миграции и так далее), то их регулирование на 

останавливается только на внутреннем законодательстве стран, но 

является более обширным, захватывающим и интернациональные 

территории. 

В результате развития современных международных отношений, 

между странами устанавливаются более тесные связи. Такие 

взаимодействия способствуют более продуктивному взаимодействию и 

интеграции международных правовых систем в рамках двусторонних 

договоров, многосторонних конвенций и международных организаций. По 

этой причине, как утверждается, международное право развилось от 

простого порядка сопоставления государств, так называемой 

«вестфальской системы», которая, как предполагается, гарантирует 

суверенный иммунитет, дружественные отношения и мирное 

урегулирование споров, к порядку сотрудничества. В то же время – это 

повышение согласованности политики на уровне международного права 

вызывает растущее взаимодействие с внутренним правопорядком [1, 

с.350].  

Необходимо отметить, что внутренне законодательства государств 

необходимо регулировать в соответствии с современными условиями 

развития международных отношений и развития международного права. 

Наряду с этим, необходимо обратить внимание на то, чтобы 

наладить взаимодействие с другими государствами, особенно в правовом 

режиме, чтобы в любых условиях было возможно исполнять все 

международные обязательства. Данные мероприятия приведут и к 

внутренней эффективности исполнения правовых норм. В первую очередь, 

основные законы стран должны регулировать в своих положениях 

особенности действия таких норм [3, с.214].  
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Таким образом, две великие теории Дуалистическая теория исходит 

из предпосылки, что со строгой точки зрения теории права международное 

и внутреннее право образуют две отдельные правовые системы, 

независимые друг от друга и имеющие свои собственные объекты 

регулирования, субъекты и источники права. Таким образом, между 

данными системами прослеживается простая разница. Нормы 

международного права могут занять важную нишу в национально-

правовой системе только через принятия необходимых нормативны 

правовых норм. Вместо этого монизм рассматривает и то, и другое как 

компоненты правового порядка, который может быть понят только как 

единое целое. С этой точки зрения объект, субъект и источники всего 

права объединились в самодостаточный правовой порядок, преследующий 

идентичную цель регулирования поведения и благополучия людей.  

Так, монотеистическая теория определяется нормами естественного 

права, а также основным идеям и нормам права мирового сообщества. 

Данная теория требует, чтобы нормы международного права в 

обязательном порядке содержались во внутренней правовой системе. 

Монотеистическая теория несет в себе обвинительные аспекты 

дуалистической и обвиняет последнюю в позитивизме. 
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На сегодняшний день рука прогресса затронула все сферы 

человеческой жизни, изменяя и модернизируя основополагающие 

институты общества. Многочисленные реформы не прошли и мимо 
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института семьи. Согласно Ф. Энгельсу: «Семья – активное начало; она 

никогда не остается неизменной, а переходит от низшей формы к высшей, 

по мере того как общество развивается от низшей ступени к высшей». 

Вопрос воспитания и защиты детей родителями является приоритетным в 

институте семьи, однако много детей в виду многочисленных 

обстоятельств остаются без попечения родителей. Согласно статистике 

Министерства просвещения РФ на 2023 год в федеральном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, находится 36 тысяч детей [9].  

В связи с активным развитием международно-правовых отношений 

Российской Федерации вопрос международного усыновления становится 

наиболее актуальным. Согласно Конституции РФ дети являются 

важнейшим приоритетом государственной политики России [1], поэтому 

вопрос о законности усыновления российских граждан иностранными 

лицами является неоднозначным и противоречивым.  

Для более точного понимания сущности данного вопроса, 

проанализируем определения «усыновление» и «международное 

усыновление». Согласно ст. 124 Семейного Кодекса РФ усыновление есть 

приоритетная форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей [5]. Советский и российский правовед Богуславский М.М. 

указал, что международное усыновление – это форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, предусматривающую их передачу на 

попечение гражданам иностранного государства, которые могут 

обеспечить им должный уровень жизни и надлежащий уход [8]. Таким 

образом, особенностью международного усыновление является 

осложнение формы устройства оставшихся без попечения родителей детей 

иностранным элементом.  

Затрагивая вопрос усыновления, международное сообщество в целях 

защиты интересов и прав детей устанавливает высокие требования и 

стандарты, предъявляемые к усыновителям, а также к государственным 

органам, осуществляющим процесс усыновления. В ряд международных 

соглашений, регулирующих данный правовой институт, входят: 

Конвенция о юрисдикции, применимом праве и признании решений об 

усыновлении 1965 года [2] и Конвенция о защите детей и сотрудничестве в 

отношении иностранного усыновления 1993 года [3], обе из которых были 

ратифицированы в РФ.  

Проанализировав данные нормативные акты, моно выделить 

следующие виды международного усыновления:  

 Усыновление на территории одного государства иностранными 

гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося 

гражданином первого государства;  

 Усыновление на территории одного государства гражданами 

этого государства ребенка, являющегося иностранным гражданином; 

 Усыновление являющегося гражданином одного государства и 

проживающего за его пределами ребенка иностранным гражданином.  
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Рассмотрим проблематику первого вида международного 

усыновления, как элемента института международного усыновления в 

Российской Федерации (усыновление на территории РФ иностранными 

гражданами ребенка – гражданина РФ).  

Первая проблема, вытекающая из правового статуса усыновляемого 

ребенка, заключается в сохранении гражданства. В России устанавливается 

четыре основания приобретения гражданства: по рождению, прием в 

гражданство, восстановление в гражданстве, а также иные основания, 

предусмотренные международными договорами РФ (ссылка на ФЗ). Таким 

образом, в РФ при рождении ребенок получает гражданство своих 

родителей, в связи с этим при международном усыновлении возникает 

следующая модель: «ребенок – гражданин РФ, становится членом семьи, 

где оба родителя имеют гражданство или подданство другого 

государства». Сохраняет ли ребенок гражданство Российской Федерации 

после процедуры усыновления? Приобретает ли он автоматически 

гражданство своих родителей? Именно данные вопросы являются 

правовой коллизией в сфере международного усыновления.  

Подобные проблемы устраняются посредством заключения 

международных договоров и соглашений с государствами, гражданам 

которых разрешено усыновлять граждан Российской Федерации. 

Например, в 2014 году был заключен Договор между РФ и Королевством 

Испания о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей [4]. 

Согласно его положениям дети сохраняют гражданство того государства, 

где они родились.  

Порочной практикой также является размещение полной и 

развернутой информации в социальных сетях и на иных платформах сети 

Интернет о детях-сиротах, которых можно усыновить. Любое лицо, в том 

числе и иностранные граждане, имеют доступ к фото- и видеоматериалам 

о детях, сведения об их местонахождении, возрасте, биологических 

показателях (в России существует специальный сайт «Федеральный банк 

данных о детях», где можно изучить данную информацию). С одной 

стороны, это дает будущим родителям возможность уже на 

первоначальном этапе увидеть усыновляемого ребенка. Но с другой 

стороны, широкое распространение подобной информации является 

нарушением прав на конфиденциальность данных детей, а также может 

вызвать нездоровый интерес у определенного контингента.  

В связи с чем, считаем разумным, запретить распространять такой 

тип информации в широком доступе.  

Однако, основной проблемой института международного 

установления считается «независимое усыновление». Согласно Азарахину 

А.В.: «Независимое усыновление – это форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляющаяся без содействия 

аккредитованных агентств» [7]. То есть такой процесс усыновления 

усыновители проводят сами без помощи специальных организаций, 

которые занимаются юридическими консультациями по данному вопросу. 
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Для будущих родителей-иностранцев независимое усыновление является 

выгодной альтернативой, поскольку они получают возможность взять 

ребенка на попечение в ускоренном режиме. Но вместе с тем происходит 

упрощение правовой защиты детей-сирот, поскольку пропадает одно 

«звено», целью которого является охрана прав усыновляемых. 

В практике международных судов не раз происходили случаи, когда 

российские дети, усыновленные иностранными гражданами, подвергались 

издевательствам, жили в ужасных условиях, погибали. Например, в  

2014 году погиб пятилетний мальчик Максим Кичигин, усыновленный 

итальянскими гражданами, он был задушен своим приемным отцом, при 

усыновлении был скрыт факт наличия у приемного отца психического 

заболевания, ребенок был взят в семью посредством независимого 

усыновления.  

Прецедентом для решения данной проблемы на законодательном 

уровне послужили многочисленные случае смерти российских детей, 

которые были взяты на попечение гражданами Соединенных Штатов 

Америки. К 2010-м годам в США от рук приемных родителей погибли  

18 российских детей.  

В связи с этим в 2013 году был принят ФЗ «О мерах воздействия на 

лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан РФ» [6], который получил народное 

название «Закон Димы Яковлева». Нормативно-правовой акт был назван в 

память о погибшем мальчике, смерть которого наступила по вине 

приемного отца (усыновитель, гражданин США). ФЗ запретил гражданам 

Соединенных Штатов Америки брать на попечение детей-сирот, 

являющихся гражданами Российской Федерации.  

Тем самым, вопрос легитимности и целесообразности 

международного усыновления является актуальной повесткой для 

обсуждения в правовом обществе, т.к. данный институт затрагивает права 

детей, которые больше всего нуждаются в защите и охране со стороны 

общества и государства.  

В целом можно выделить следующие методы решения найденных 

проблем: 

1.  Введение в действующее законодательство запрета на 

распространение персональной информации о детях-сиротах в открытом 

доступе, и предоставлять сведения усыновителям лично (посредством сети 

Интернет в личном кабинете/по электронной почте либо явочным 

порядком);  

2.  Запретить «независимое» усыновление для иностранных граждан 

(когда оба родителя являются иностранными гражданами), разрешать им 

проводить процедуру усыновления только через аккредитованные 

лицензированные агентства. 

3.  Исследование правового характера гражданства детей, 

усыновляемых иностранными гражданами, в целях выявления наиболее 
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выгодного для них правового статуса в международных частно-правовых 

отношениях.  

Таким образом, в современных условиях не существует единой 

правоприменительной практики по вопросу международного усыновления 

по причине разнородности и разнообразности данного вида 

международных частно-правовых отношений. Предлагается 

законодательно закрепить запрет на независимое усыновление, а также 

дать соответствующие дефиниции понятиям «международное 

усыновление» и «независимое усыновление».  
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В 2014-2015 годах в Минске были подписаны Минские соглашения – 

документы, предусматривающие прекращение огня на территории 

Донецкой и Луганской областей Украины. В их тексте были закреплены 

ключевые меры, необходимые для заключения мира на Донбассе. 

Минские соглашения были заключены Трехсторонней контактной 

группой, куда вошли представители России, Украины и Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Со стороны России 

соглашение было подписано Чрезвычайным полномочным послом 
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Михаилом Зурабовым, со стороны Украины – Леонидом Кучмой (второй 

президент Украины), а со стороны ОБСЕ – спецпредставителем главы 

организации по Украине Хайди Тальявини. В подписании документов 

приняли участие и другие лица – это главы ДНР и ЛНР – Александр 

Захарченко и Игорь Плотницкий. 

Первыми подписанными документами стали протокол и 

меморандум. Даты их подписания: 5 и 19 сентября. Немного позднее, а 

именно 12 февраля 2015 года был сформирован и подписан «Минск-2» 

(Комплекс мер по выполнению минских соглашений), состоящий из 13 

пунктов. Текст этого документа был в целом идентичен сентябрьским 

договоренностям. 

Суть Минских соглашений заключалась в последовательном, 

комплексном выполнении ряда пунктов, что должно было впоследствии 

привести к заключению мира между Украиной и Донбассом и 

последующей реинтеграцией территорий Донецкой и Луганской областей 

в состав Украины [2]. 

Согласно тексту Минских соглашений, на обе противоборствующие 

стороны налагалось обязательство прекращения огня и отведения боевых 

отрядов от линии соприкосновения. Использование и даже наличие 

тяжелых вооружений в буферной зоне было строго запрещено. Следовало 

на 70 километров отвести системы «Смерч», «Ураган», «Точка». 

Выполнение этих требований находилось в зоне ответственности 

наблюдателей ОБСЕ [1, c. 34]. 

Кроме этого, пунктами Минских соглашений значились обмен 

пленными по принципу «всех на всех», амнистия всех лиц, принимавших 

участие в конфликте, восстановление экономических связей. 

Перед Украиной было поставлено обязательство принятия закона об 

особом статусе Донецкой и Луганской областей, а также проведения на 

этих территориях местных выборов с учетом заявленных интересов ДНР и 

ЛНР. Согласно договоренностям, контроль над территорией Донбасса 

переходил к Украине в первый же день после завершения выборов [2]. 

Одним из условий заключения мира было проведение в Украине 

реформы, суть которой состояла во внесении в Конституцию такого 

понятия, как «децентрализация с учетом особенностей отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей». 

На протяжении семи лет между сторонами конфликта проводились 

долгие переговоры, однако результаты этих переговоров были слабыми. Из 

всего обозначенного в тексте Минских соглашений удалось достичь 

только обмена некоторых лиц, удерживаемых в плену. В адрес Украины со 

стороны ДНР, ЛНР и России многократно выносились обвинения, 

согласно которым Киев незаконным образом занимал ряд населенных 

пунктов в буферной зоне и размещал там тяжелую технику. 

Лица, которые принимали участие в вооруженном противостоянии 

на Донбассе в 2014-2015 годах амнистированы не были. Однако Верховной 

Радой Украины в 2015 году был принят законопроект, в котором 
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говорилось об особом статусе Донбасса, впрочем, Украина увязала 

вступление этого законопроекта в силу с проведением местных выборов. 

Со стороны Киева было выдвинуто требование о том, что сперва должен 

быть восстановлен полный контроль над территориями Донецкой и 

Луганской областей, и только после этого могут быть проведены выборы. 

Москва всегда отвечала на это категорическим противлением. Такое 

поведение Москвы было аргументированно обосновано: 

 первым аргументом данного поведения является занятие 

незаконным образом населенных пунктов (нарушение пунктов соглашения 

с 2 по 5 пункт);[6] 

 вторым аргументом является что Украина взяла на себя 

обязательство в соответствии с международными нормами о договорах, 

принять закон об особом статусе ДНР и ЛНР, а также после принятие 

обеспечить надлежащее проведение выборов в соответствии с украинским 

законодательствам о выборах, но надлежащего исполнения своих 

обязательств не произошло. 

Эта история получила свое развитие в 2019 году, когда участниками 

контактной группы была принята формула Штайнмайера, которую назвали 

по фамилии ее автора, коим был глава МИД Германии Франк-Вальтер 

Штайнмайер. 

Согласно этой формуле, закон об особом статусе Донбасса должен 

был вступить в силу после того, как местные выборы на этой территории 

будут признаны соответствующими стандартам ОБСЕ. В формуле также 

было прописано условие об отведении вооруженных формирований на 

прежние позиции. Оппозиция в Киеве приняла принятие этой поправки с 

недовольством. В результате достичь согласования порядка проведения 

выборов конфликтующим сторонам не удалось. 

Отказ Киева от выполнения Минских соглашений по официальным 

заявлениям со стороны Украины был связан с тем, что действующий 

президент (Зеленский) не увидел в данных договоренностях желание 

сохранить независимость Украины. Данное заявление позволяет сделать 

определенные выводы[3]: 

1. Президент считает, что люди, которые были до него не 

понимали или вовсе не могли понять смысла этих соглашений, тогда для 

чего вообще было их заключать. Из анализа содержания соглашений 

можно увидеть, что пункты были направлены на прекращения огня, 

отвода войск от линии соприкосновения вследствие чего будут сохранены 

тысячи жизни военных и мирных людей, но Зеленский не увидел смысла 

в сохранении данных жизней; 

2. По-другому заявления Зеленского он «запрыгнул в этот поезд». 

Под «поездом» понимались минские соглашения, такое заявление дает 

единственное верное мнение что данный человек не понимал и не хотел 

понимать смысла соглашений. Ему был интересен только обмен 

пленными, но никак не защита населения. 
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В одном из своих заявлений действующий президент Украины, 

«заверил» что сделается все для того, чтобы «наступил мир» и «герои не 

гибли». Но понятие мира не подразумевает обмен только пленными, а 

включает в себя множество пунктов, также как и прекращение гибели 

героев.[4] 

Главной проблемой невыполнения Минских соглашений было то, 

что Украина, взяв на себя обязательства исполнить соглашение, попросту 

отказалась от их выполнения. Беря во внимание заявления президента о 

бессмысленности соглашений, он мог вступить в новые переговоры с 

Россией по поводу минских соглашений и прийти к нужной форме и 

необходимым формулировкам, которые бы удовлетворили обе стороны. 

Заявление о том, что единственным перспективным пунктом соглашений 

был обмен пленными не является верным, рассматривая нормы 

международного права мы можем увидеть важность человеческих жизней. 

Сохранение население подразумевалось в прекращение огня и отводе 

войск, что с большой долей вероятности способствовало бы уменьшению 

смертей в результате боев на территориях ДНР и ЛНР.[5]. 

Исходя из описанной выше информации можно сделать вывод о том 

что Россия всегда была открыта для ведения переговоров по данным 

соглашениям. Следовательно, рассмотрев все факты можно сделать вывод 

что для соблюдения минских соглашений требовалось провести 

дополнительные переговоры, которые удовлетворяли бы обе стороны. Но 

и неисполнение Украиной взятых на себя обязательств, должно быть 

подвергнуто рассмотрению и виновные должны понести соответствующее 

наказание в соответствии с нормами международного права. 
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***** 

В настоящее время один из наиболее актуальных вопросов, тесно 

связанных с мировой сообществом, представлен тезисом о текущей и 

будущей роли Организации Объединенных Наций (ООН) на 

международной арене, в частности о степени соответствия данной 

структуры стоящим перед ней задачам. Это свидетельствует о протекании 
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ряда процессов, посредством которых демонстрируется наличие проблем в 

области реализации ООН своих функций по оперативному разрешению 

конфликтов и споров с одновременным поддержанием мира и 

безопасности. Подобная ситуация оказывает негативное влияние на 

уровень взаимоотношений между государствами, являющихся главными 

субъектами международных правоотношений и, как следствие, 

осуществляющих наиболее значимые в контексте последствий действия и 

(или) бездействия. 

Так, к числу проблемных аспектов функционирования ООН 

относятся: 

1)  несоответствие принимаемых решений правовой 

действительности. Возникновение указанной проблемы связано с 

условиями создания и первоначальным ориентированием ООН на 

разрешение межгосударственных конфликтов. Это в текущий период 

времени приводит к неуделению должного внимания и не осуществления 

своевременного эффективного реагирования, например, в области 

разрешения и (или) предотвращения конфликтов, происходящих внутри 

государств (например, международный терроризм); 

2)  «игнорирование» актуальных проблем, которые в последние годы 

активно освещаются на международном уровне, но вместе с тем не имеют 

действенных вариантов их разрешения и достаточно слабо освещены в 

Уставе ООН или совсем не представлены (предотвращение кризисных 

ситуаций, конкретные права человека и механизмы их защиты и т.д.).  

Т.е. ООН демонстрирует неспособность «перестроиться» и изменить 

(расширить) круг рассматриваемых вопросов международного значения; 

3)  дублирование функций структурных элементов ООН, что не 

учитывалось при их создании и в результате привело к утяжелению 

системы, возникновению сложностей в достижении результативного 

управления и осуществлении своевременного реагирования на выявленные 

конфликты, споры, случаи нарушения прав человека; 

4)  нереализация всех положений Устава ООН, что свидетельствует о 

существующем процессе «торможения» в развитии данной организации и 

недостижении необходимого уровня осуществления деятельности, который 

предполагался при создании ООН. 

В связи с этим в научном сообществе [1, с. 233; 2] отмечаются такие 

перспективы дальнейшего существования ООН, как: 

1)  исчезновение в результате ее «поглощения» новой 

международной организацией, которая будет выполнять преимущественно 

аналогичные задачи, однако в измененном субъектном составе, 

базирующимися на иных принципах выборности. Данный вектор 

преобразования межгосударственной действительности видится 

малоэффективным, поскольку в текущий момент времени мы можем 

видеть реализацию указанного направления на примере ООН как 

«преемницы» Лиги Наций; 
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2)  продолжение существования с незначительным 

реформированием, что подразумевает постепенное ухудшение 

геополитической обстановки и разложение ООН как организации, путем 

возможного выхода (исключения) отдельных государств, осознавших не 

результативность деятельности ООН или в результате совершения ими 

действий, сопряженных с нарушением международных норм, 

продемонстрировавших ее имеющуюся несостоятельность; 

3)  создание при ООН «дочерней» молодежной международной 

организации, на базе которой осуществлялось бы кардинальное 

реформирование и которая бы отражала действительные мировое 

тенденции и производила соответствующее реагирование. На основе 

деятельности указанной организации будут сформулированы реальные 

предложения по преобразованию ООН. Положительным аспектом данного 

предложения решения существующих проблем является возможность 

осуществлять своевременные действия по изменению уровня 

напряженности в мире, н вместе с тем воздерживаться от «опрометчивых и 

ошибочных» изменений подхода к определению статуса и структурной 

составляющей ООН. Но вместе с этим имеется вероятность занятия 

доминирующих позиций более активной молодѐжной организацией, в 

результате чего ООН может быть ликвидирована или реорганизована. В 

этой части имеется сходство с прогнозом, отраженном в пункте 1, однако, 

несмотря на это, существенно снижены риски провала в долгосрочной 

перспективе организации-преемницы. 

4)  сохранение ООН, спряженное с одновременным полным 

реформированием ее, преимущественно структурной составляющей, что 

повлечет изменение круга полномочий и механизма обеспечения 

выполнения возложенных на ООН задач. Этот вариант является менее 

ресурнозатратным с точки зрения фиксирования, времени и необходимости 

создавать нормативно-правовую базу в отличие от вектора развития, 

предполагающего учреждение дополнительной или принципиально новой 

организации-преемницы ООН. 

Последний вектор определения дальнейшей «судьбы» ООН как 

важнейшего самостоятельного и вместе с тем «вспомогательного» для 

государств субъекта международных правоотношений представляется 

более реализуемым в ближайшей перспективе, поскольку использование 

имеющегося потенциала и создание нужных для этого условий показывает 

большую заинтересованность мирового сообщества в наличии 

организации, призванной урегулировать как угрожающие, так и не 

угрожающие миру споры и конфликты государств и, как следствие, 

минимизировать случаи нарушения норм международного права. 

В частности, предлагаем преобразовать Совет по правам человека 

[3], являющийся вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН в 

один из главных органов ООН, что подразумевает наделение его большим 

объемом полномочий, свидетельствующих о некоторой 

«самостоятельности». Кроме того, лингвистическая составляющая 
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наименования данного органа в качестве «совета» позволяет судить о 

реализации прогностической функции, поскольку все иные главные органы 

ООН также являются советами. 

Стоит отметить, что происходящие процессы интеграции и, как 

следствие, становящийся все более значимым вопрос о права человека, их 

качественной и полной реализации, представляют собой своего рода 

предпосылки, обуславливающие создание в рамках ООН универсального 

суда по правам человека. Предполагается, что данный суд будет выступать 

в качестве апелляционной инстанции для региональных судов по правам 

человека, в частности для ЕСПЧ [4], Межамериканского суда по правам 

человека [5], Африканского суда по правам человека и народов [6]. И 

именно учреждение указанного суда может выступить в качестве 

решающего факта для появления большего количества региональных 

международных судов по правам человека, в том числе в Азии и Океании, 

посредством этого человечество фактически будет уравнено в 

возможностях на международном уровне защитить свои фундаментальные 

права и свободы. Это окажет положительное влияние на уровень развития 

мирового сообщества и степень реализуемости международно-правовых 

норм. 

Кроме того, видится необходимым последовательно расширять 

структурный состав и в иных направлениях, прежде всего в соответствии с 

уже имеющимися положениями, но не реализованными на текущий 

момент времени. Примером такого «запланированного» органа является 

Постоянная военная структура (ст. 45–47 Устава ООН) [7], которая 

уполномочена рассматривать вопросы военного характера. Учреждение 

военной структуры позволит ООН более детально и эффективно 

выполнять функцию по поддержанию международного мира и 

безопасности. 

Таким образом, ООН как организация призванная поддерживать 

международный мир и безопасность находится на переходном этапе, 

который в зависимости от принятия или непринятия своевременных мер 

может иметь следующие исходы: 

а)  полное прекращение существования ООН в ближайшие годы; 

б)  преодоление имеющихся проблем и изменение взгляда на цели и 

задачи ООН, механизм их выполнения путем задействования имеющегося 

потенциала международных норм (Совет по правам человека и Постоянная 

военная структура), закрепления высокого статуса ООН по отношению к 

иным международным организациям и органам и осуществление надзора 

за их деятельностью (Универсальный суд по правам человека). 

В связи с этим видится более эффективным предпринять активные 

меры для «перезапуска» ООН и только в случае не результативности этих 

действий создавать иную международную организацию аналогичной 

направленности. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные 

положения Конвенции «О защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта». Обращается внимания на виды защиты 
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***** 

Во все времена война оказывала разрушительное влияние на целые 

государства, народы, культурные ценности и памятники. Во время 

вооруженных конфликтов частым явлением являются акты вандализма, 

направленные на разрушение и уничтожение культурных ценностей. 

Государства всегда прилагают все возможные усилия, направленные на 

сохранение своего культурного наследия, но с течением времени это 
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становится затруднительней. Впервые появляется необходимость в 

законодательном регулировании охраны и защиты культурных ценностей. 

Проблема сохранности культурных ценностей в период вооруженных 

конфликтов существовала еще за долго до начала Второй мировой войны. 

Первым человеком поднявшим вопрос о защите культурных ценностей 

стал русский художник и общественный деятель Николай Константинович 

Рерих. Ещѐ в начале столетия Николай Константинович изучал 

отечественные памятники и культурные объекты был обеспокоен их 

дальнейшей судьбой. После русско-японской войны 1904 года Рерих 

серьезно задумался о том ужасе, который несло техническое 

усовершенствование военных средств разрушения. Первым 

международным договором, посвященным охране культурных ценностей 

стал принятый Лигой Наций в 1935 году – Пакт Рериха [1]. Данный Пакт 

содержит общие положения о защите и уважении культурных ценностей, 

которые обязуются соблюдать все стороны, подписавшие документ. 

Положения о защите носят безусловный характер это означает, что 

положения Пакта применяются как в мирное время, так и в период 

вооруженных конфликтов, что обеспечивает эффективность охраны в 

условиях вооруженных конфликтов. В рамках Пакта был принят 

специальный символ, предложенный самим Рерихом, который 

предполагался для использования на защищаемых объектах культуры. 

Роль Пакта Рериха в формировании международных норм и общественной 

деятельности в области охраны культурного наследия была значительной и 

стала основой для дальнейшего развития законодательства в этой сфере.  

В 1954 года конференция ООН и ЮНЕСКО в Гааге приняла 

международную «Конвенцию о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта». Позже в 1954 и 1999 она была дополнена двумя 

протоколами. Конвенция впервые закрепила понятие «культурных 

ценностей». Так, согласно данной конвенции под культурными 

признаются ценности, движимые и недвижимые, которые имеют большое 

значение для культурного наследия каждого народа [2]. Данный документ 

также приравнивает к культурным ценностям «центры сосредоточения 

культурных ценностей» и здания, необходимые для сохранения и 

экспонирования таких ценностей. Положения Конвенции выделяют два 

вида защиты культурных ценностей: общий (статья 2) и специальный 

(статья 8).  

Общая защита подразумевает собой защиту любого культурного 

объекта, который подходит под понятие «культурных ценностей». Следует 

отметить, что данная Конвенция не устанавливает четких правил 

осуществления общей защиты культурных ценностей. Такая защита 

предполагает охрану и уважение указанных ценностей. Также, исходя из 

содержания Гаагской конвенции, можно предположить, что государство в 

мирное время обязуется подготовить на своей территории охрану 

культурных ценностей от возможных посягательств. Следует подчеркнуть, 

что общая защита культурных ценностей не является абсолютной. Так, 
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согласно части 2 статьи 4 Конвенции 1954 года возможно отступление от 

обязательств по уважению культурных ценностей, если существует 

«военная необходимость», требующая разрушения культурной ценности.  

Выделяют также специальную защиту, под которую попадают 

культурные ценности, имеющие очень большое значение, путем внесения 

их в «Международный Реестр культурных ценностей, находящихся под 

специальной защитой». Вещи, находящиеся под специальной защитой, 

обладают иммунитетом, который может быть снят лишь в определенных 

случаях. 

Режим специально защиты не принес ожидаемых результатов, именно 

поэтому в 1999 году был принят второй протокол, который определил 

условия для введения усиленной защиты культурных ценностей в случае 

войны.  

Критерии для включения в Список, предусмотренные Вторым 

Протоколом 1999 года, менее строгие, чем для внесения в Международный 

реестр культурных ценностей под специальной защитой. Культурные 

ценности должны соответствовать 3 условиям: 

1)  Должны быть культурным наследием и иметь важное значение 

для всего человечества;  

2)  Должны быть защищены на национальном уровне при помощи 

соответствующих правовых и административных мер, которые признают 

их исключительную культурную и историческую ценность и обеспечивают 

высокий уровень защиты; 

3)  Не должны использоваться в военных целях или прикрывать 

военные объекты.  

Усиленная защита предоставляет более высокие параметры по 

сравнению с обычной и специальной защитой, что обеспечивает более 

эффективную защиту культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта. 

Вооруженные конфликты приводят к намеренной ликвидации 

культурных ценностей, что приводит к серьезным последствиям как для 

народа, так и для всего мирового сообщества. Поэтому одной из 

приоритетных, актуальных задач мирового сообщества выступает 

обеспечение сохранения культурных ценностей. [3, с. 23] 

В истории России и зарубежных государств существует огромное 

количество примеров уничтожения культурно-исторических ценностей и 

гражданских объектов. Ярким примером являются войны, происходившие 

на территории Ирака. В июле 2014 г. боевики уничтожили почитаемую как 

мусульманами, так и христианами мечеть и гробницу пророка Ионы в 

Мосуле. Кроме того, радикалы взорвали построенную в XIV в. мечеть 

пророка Джирджиса. В октябре 2014 г. экстремисты разрушили в иракской 

провинции Салах-эд-Дин мавзолей Имама Дура, построенный в XI в. В 

февраля 2015 г. боевиками была взорвана одна из древнейших мечетей на 

территории Ирака – мечеть аль-Фарук в провинции Анбар, заложенная в 

первой половине VII. 28 февраля Совет Безопасности ООН осудил 
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уничтожение группировкой "Исламское государство" памятников 

исторической, культурной и религиозной ценности, поставив эти действия 

в один ряд с террористическими актами. Таким образом, на примере Ирака 

можно увидеть, насколько разрушительные военные действия повлияли на 

сохранение исторических ценностей, и негативное последствие в форме 

невозможности возведения разрушенных объектов культурного наследия 

данного государства.  

На протяжении 2023 года вспыхивали вооруженные конфликты, 

наносящие глобальные разрушающие следы не только в отношении 

целостности, экономики государства, ее населения, но и в области 

сохранности и защиты культурных наследий. Делегация, возглавляемая 

заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики 

Эльнуром Мамедовым 7–10 ноября приняла участие в 42 сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО. Выступая 10 ноября с заявлением, 

заместитель министра Эльнур Мамедов сказал, что Азербайджан является 

одним из ключевых партнеров Организации и регулярно способствует 

межкультурному и межрелигиозному диалогу с важными глобальными 

инициативами. 

В данном выступлении затрагивался вопрос полного уничтожения 

существующих историко-культурных и религиозных памятников в 

Карабахском регионе Азербайджана, а также на территориях Армении на 

почве национальной ненависти к азербайджанцам, и отметил, что 

Азербайджан неоднократно обращалась по этому поводу в ЮНЕСКО и 

другие международные организации.  

Было подчеркнуто, что несмотря на многочисленные призывы 

Азербайджана принять срочные меры по обеспечению защиты 

существующего культурного наследия и организации соответствующих 

миссий по установлению фактов, этого не удалось добиться из-за 

препятствий армянской стороны.  

В выступлении также говорилось о крупномасштабных работах в 

области по реконструкции и восстановлению, проводимых 

Азербайджаном. 

Россия имеет свои гордые примеры защиты гражданских объектов и 

культурных ценностей. В период полярного штурма во время Гражданской 

войны в начале ХХ века, когда играла большая роль борьба за власть и 

нанесение ударов в промышленность и культуру, в стране были созданы 

специальные комитеты и подразделения, ответственные за защиту 

архитектурных памятников и ценностей. Благодаря их деятельности, 

множество замков, храмов и музеев были сохранены и стали основой для 

дальнейшего развития российской культуры. [4, с. 122] 

Таким образом, способы защиты, направленные на сохранение 

гражданских объектов и культурных ценностей во время вооруженных 

конфликтов, являются острой и актуальной проблемой, существовавшей 

не только несколько лет назад, но и происходящей в настоящее время. Они 

свидетельствуют о том, что даже в самых сложных ситуациях можно 
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сохранить и защитить то, что является неприкосновенным и важным для 

нашей культуры и истории. 
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Аннотация: в научной статье рассматривается философское 

обоснование основных прав и свобод человека. Обозначаются особенности 

естественного права, анализируется концепция философа Джона Лока. 

Проводится сравнительный анализ концепции позитивизма Юргена 

Хабермаса и концепции естественного права Джона Лока. Автор 

выделяет конструктивизм в концепции Джона Роулза как наиболее 

эффективную философскую мысль по защите прав и свобод человека в 

современном мире. 

Ключевые слова: права и свободы человека, философия, 

естественное право, позитивное право, конструктивизм. 
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Abstract: the scientific article examines the philosophical justification of 

basic human rights and freedoms. The features of natural law are outlined, the 

concept of the philosopher John Locke is analyzed. A comparative analysis of 

the concept of positivism by Jurgen Habermas and the concept of natural law by 

John Locke is carried out. The author highlights constructivism in the concept of 

John Rawls as the most effective philosophical thought for the protection of 

human rights and freedoms in the modern world. 

Keywords: human rights and freedoms, philosophy, natural law, positive 

law, constructivism. 

***** 

Права и свободы человека являются основой демократичного 

общества и гарантируют уважение и защиту человеческого достоинства. 

Однако необходимо понять философское обоснование этих прав и свобод, 
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чтобы ответить на вопрос: что является источником этих универсальных 

норм и на чем они основаны?  

Философское обоснование основных прав и свобод человека 

базируется на философских концепциях. Важно отметить, что концепции 

не носят единообразный характер, а наоборот, философские мысли 

содержат различные мнения, которые отразились на политике многих 

стран. 

Прежде всего, стоит рассмотреть особенности естественного права, 

ведь в истории философии и юриспруденции оно играет важную роль. Оно 

связано с осознанием неотъемлемых прав и свобод личности, которые 

существуют независимо от политических или правовых установлений 

общества. Одним из ярких представителей теории естественного права 

является английский философ и политический мыслитель Джон Лок [1].  

В центре концепции Джона Лока находится идея, что все люди 

рождаются равными и обладают естественными, природными правами. Он 

считал, что свобода и право на жизнь, свобода совести, собственности и 

другие аналогичные права являются неотъемлемыми и присущими 

каждому человеку. Лок утверждал, что эти права существуют независимо 

от государства и законов [2]. 

Основываясь на принципах естественного права, Лок выдвигал идею 

ограниченной власти государства. Он считал, что основная цель 

государства – отстаивание и защита прав и свобод граждан. В его 

концепции государство существует не для того, чтобы диктовать, какими 

должны быть права и свободы, а для того, чтобы обеспечить их 

соблюдение. Лок придавал важность концепции разделения властей, чтобы 

избежать концентрации власти в руках одного лица или группы лиц. 

Например, Лок подчеркивал важность собственности как 

естественного права. Он считал, что каждый человек имеет право на 

собственность и что правительство должно защищать это право. Лок 

писал: "Собственность является неотъемлемым правом каждого человека и 

не может быть лишена без его согласия" [3].  

Концепция Лока оказала влияние на формирование правовых 

принципов и установок в современном обществе. Его идеи стали основой 

для разработки позитивного права, которое основывается на 

законодательной деятельности и признает юридическую силу 

государственных законов и норм. Однако часто возникает 

противопоставление концепции естественного права, которую 

представляет Лок, и позитивистского права, основанного на власти 

государства [4]. 

Концепция позитивизма оспаривает идею натурального права и 

свободы. Она связана с утверждением, что права и свободы человека 

существуют только на основе правовых норм и законов, которые 

разрабатываются и принимаются государством. Позитивисты, в отличие от 

представителей теории естественного права, считают, что права и свободы 
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человека не существуют независимо от государства и политических 

установлений. 

Один из выдающихся представителей позитивизма – немецкий 

философ и социолог Юрген Хабермас, разработавший концепцию 

коммуникативного действия, в своих работах активно обсуждал 

взаимодействие государства и прав человека. Хабермас отличался от 

других позитивистов своим относительно критическим взглядом на роль 

государства и признанием важности общественного диалога при 

разработке правовых норм. 

Хабермас выступал за необходимость участия граждан в 

общественных дебатах, признавая ценность плюрализма мнений и 

открытого обсуждения по поводу создания и усовершенствования законов. 

Его концепция влечет за собой расширение сферы участия граждан в 

принятии политических и правовых решений и призывает к построению 

демократических обществ, где права и свободы человека получают 

широкую поддержку и признание [5]. 

Таким образом, противопоставляя концепции Лока и Хабермаса, 

можно заметить, что оба автора вносят важный вклад в понимание роли 

прав и свобод человека в обществе. Концепция Лока подчеркивает 

важность природных прав и свобод, которые существуют независимо от 

законов, а Хабермас переносит акцент на необходимость активного 

участия граждан в формировании правовых норм и законов. 

Другой не менее важной темой в контексте философского 

обоснования основных прав и свобод человека являются идеи 

конструктивизма. Конструктивизм, в соответствии с концепцией Джона 

Роулза, предлагает подход, в котором права человека следует понимать как 

социальную конструкцию, которая формируется с помощью 

взаимодействия между различными культурами, социальными группами и 

индивидуальными факторами [6]. 

Роулз утверждает, что нет универсальных оценок, которые могли бы 

решить вопрос о приоритете между различными правами. Однако он 

признает, что существуют определенные нормы и принципы, которые 

являются основой для определения универсальных прав человека. Эти 

нормы и принципы должны быть разработаны и приняты с учетом 

различных культур и общественных условий, позволяя создание гибких и 

адаптивных стандартов [7]. 

Таким образом, будучи важными теоретиками и философами, Джон 

Лок и Юрген Хабермас оставили свой след в понимании прав и свобод 

человека, их концепции продолжают обсуждаться и разрабатываться и на 

сегодняшний день. Оба философа в своих работах подчеркивают значение 

прав и свобод для развития и процветания общества, а также вдохновляют 

на дальнейшую дискуссию и исследования в области прав и свобод 

человека.  

Отметим, что концепция Джона Роулза имеет существенное 

значение для разработки универсальных принципов и стандартов прав 
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человека в современном мире. Этот подход позволяет улучшать защиту 

прав человека, учитывая многообразие культур и социальных условий.  
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Аннотация: В научной работе освещены основные соотношения 

таких категорий норм, как право и мораль. Перечислены черта сходства 

и различия между ними. Также приведено несколько мнений учѐных, 

раскрывающих смысл данных категорий. Приведены примеры 

соотношения права и морали в нормативно-правовых актах, 

действующих на сегодняшний день. Также приведѐн пример 

непосредственно из судебной практики, наглядно показывающий их 

взаимоотношение. 

Ключевые слова: Право, мораль, взаимоотношение понятий, 

законодательство, судебная практика. 
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Abstract: The scientific work highlights the main correlations of such 

categories of norms as law and morality. The similarities and differences 

between them are listed. There are also several opinions of scientists that reveal 

the meaning of these categories. Examples of the correlation of law and 

morality in the normative legal acts in force today are given. An example is also 

given directly from judicial practice, clearly showing their relationship. 

Keywords: Law, morality, relationship of concepts, legislation, judicial 

practice. 

***** 

Философия, как самостоятельная наука стала развиваться в VII-V вв. 

до н.э. Философия изучает вопросы реальности (бытия), человеческого 

познания, эволюции мира и общества, материальной и духовной 

составляющей жизни человека. В частности, философы всего мира 

пытаются определить сходства и различия между такими понятиями, как 
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право и мораль. Пытаются определить взаимосвязь права и морали, их 

черты сходства и различия. 

Право и мораль – это важнейшие компоненты человеческой 

культуры, постоянно идущие в близком взаимодействии друг с другом. 

Для того, чтобы определить черты сходства и различия между такие 

понятиями, как «право» и «мораль» необходимо дать им определение, 

ссылаясь на мнения различных учѐных. 

Учѐный-правовед С.А.Комаров даѐт такое определение понятию 

«Мораль»: «Мораль – это взгляды, правила и представления, возникающие 

как непосредственное отражение условий общественной жизни в сознании 

людей в виде категорий справедливости и несправедливости, похвального 

и постыдного, добра и зла, поощряемого и порицаемого обществом, чести, 

достоинства, долга, совести, и т.д. 

А.Л.Лукашев определяет мораль как систему исторически 

определѐнных взглядов, принципов, норм, убеждений, оценок, которые 

выражаются в поступках и действиях людей, регулирующих их отношение 

друг к другу, к обществу и поддерживаемых личных убеждением, 

традицией, воспитанием, силой общественного мнения всего общества, 

определѐнного класса либо социальной группы.  

Право также, как и мораль имеет множество толкований в 

литературе. 

По мнению, Т.В.Кашаниной, «право – это система обязательных 

правил поведения, которые закреплены в официальных документах, 

охраняемых силой государственного принуждения». 

Согласно мнению Ю.В. Чуфаровского, «право – это не только 

совокупность социальных норм, но также совокупность практических 

отношений, которые складываются в соответствии с этими нормами 

относящихся к группе идеологических общественных отношений» [1]. 

Учѐные, изучающие данный вопрос выделяют следующие черты 

сходства и различия между правом и моралью. 

Право и мораль имеют следующие черты сходства: 

Во-первых, и номы права, и нормы морали представляют собой 

разновидность социальных норм, которые осуществляют регулирование 

поведения людей в обществе. 

Во-вторых, и нормы права, и нормы морали осуществляют 

регулирование отношений в обществе. Они адресованы к одним и тем же 

людям или коллективам. 

В-третьих, и нормы права, и нормы морали определяют границы 

должного и возможного поведения людей в обществе. Что им можно 

делать, а что запрещено. 

В-четвѐртых, право и мораль выступаю в качестве фундаментальных 

ценностей, показателей социального и культурного прогресса общества, 

его созидательных начал [2]. 

Право и мораль различаются по следующим основаниям: 
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У морали нет автора. Она зарождается вместе с обществом и 

воспроизводится в самой общественной жизни. Напротив, право тесно 

связано с государством Нормы права можно изменять, отменять. А вот 

нормы морали отменить нельзя. Их можно только игнорировать. 

Нормы права имеют официальный источник, в котором данные 

нормы закреплены. А нормы морали невозможно формально выразить. 

Они находятся в сознании людей, в их внутреннем мире. 

Соблюдение норм права обеспечивается силой государства.  

А соблюдение норм морали общественным мнение и внутренним 

убеждением самого человека [3]. 

Нормы морали можно проследить и во многих нормативно-правовых 

актах, действующий на сегодняшний день в России. Например, в 

Уголовном кодексе РФ практически во всех его статьях прослеживаются 

нормы морали. Например, в ст. 105 Уголовного кодекса РФ, в которой 

предусмотрена санкция за совершение преступного деяния, а именно – 

убийства одним лицом другого, также прослеживается норма морали. 

Насильственное лишние жизни человека осуждается не только законом, но 

и обществом в целом, не воспринимается им как должное, правомерное 

поведение. Хотя , стоит отметить, что до сих пор в некоторых республиках 

нашей страны осталась существовать кровная месть, которая обществом в 

данном случае не осуждается. 

Также в ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража), т.е. тайное хищение 

чужого имущества. Осуждается не только с позиции права, но и с позиции 

общество. Это преступное деяние обществом считается аморальным. Люди 

считают, что чужое, принадлежащее другому лицу имущество, брать 

запрещено без его разрешения. Схожие с этим составом преступления 

грабѐж, разбой, присвоение и растрата и другое. Также осуждаются не 

только с позиции права, но и с позиции общественного мнения [4]. 

Подчеркнѐм, что в Административном кодексе РФ, а именно в ст. 

20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях закреплена 

санкция за совершение хулиганских действий по отношению к обществу. 

Совершение каких-либо хулиганских действий, как со стороны общества, 

так и со стороны права будут оценивать негативно. Только негативные 

последствия выражать будут по-разному. С точки зрения морали – в 

общественном осуждении и порицании лица, а сточки зрения права – в 

применении санкций к лицу, совершившему административное 

правонарушение. Приведѐм пример из судебной практике, который 

наглядно покажет взаимосвязь норм права и морали [5]. 

Верховным Судом РФ было вынесено Постановление n 5-ад17-25 от 

07.07.2017 об оставлении постановления судьи Бабушкинского районного 

суда г. Москвы от 1 апреля 2013 г. и постановления заместителя 

председателя Московского городского суда от 2 октября 2015 г., 

вынесенные в отношении Сизикова Е.С без изменения, а жалобу Сизикова 

Е.С. – без удовлетворения. Как следует из материалов дела, Сизиков Е С, 

находясь в общественном месте нарушил общественный порядок, выражая 
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явное неуважение к обществу, что сопровождалось нецензурной бранью и 

было сопряжено с неповиновением законному требованию лиц, 

исполняющих обязанности по охране общественного порядка и 

пресекающих нарушение общественного порядка [6]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

право и мораль очень тесно взаимосвязаны между собой, являются 

базисом общественной жизни людей. Только нормы права 

санкционированы и гарантированы государством, внешнее выражение 

которых проявляется в законах. А мораль имеет духовную составляющую 

личности и общества в целом и не имеет никакого нормативного 

закрепления. Мораль не имеет общеобязательного исполнения и 

подчинения. А вот за неисполнение или ненадлежащее исполнение норм 

права следует санкция для того индивида, который нарушил норму права. 

Контроль за надлежащее исполнение нормы права осуществляется 

непосредственно самим государством. 
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В соответствии со статьей 25 ГК РФ гражданин, который не способен 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может 

быть признан несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного 

суда. Исходя из данной статьи банкротство гражданина можно определить 

как неспособность и невозможность физического лица удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей [1].  

Частью 2 статьи 25 ГК РФ устанавливается, что порядок проведения 

процедуры банкротства, основания, последствия признания гражданина 
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банкротом и другие аспекты, связанные с несостоятельностью физических 

лиц, регулируются федеральным законом "О несостоятельности 

(банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ.  

Развитие института банкротства в России обусловлено высоким 

уровнем кредитования населения, и, вместе с тем низким уровнем 

заработной платы. В последние годы наблюдаются тенденции к росту 

просроченной кредиторской задолженности. По данным Банка России, на 

01.01.2023 года просроченная розничная задолженность составила  

1 017 882 миллионов рублей, прирост за 2022 год составил 16%, 

абсолютный прирост равняется 139 493 миллионов рублей.  

«В целом такая ситуация наблюдается во всем мире, но, когда доходы 

населения растут, это не вызывает никакого беспокойства. В странах 

Европы и Северной Америки доля граждан, отягощенных кредитами выше, 

чем в Российской Федерации, но уровень долговой нагрузки намного ниже. 

Когда физическое лицо тратит около 20% своего бюджета на 

своевременное обслуживание кредита, это не наносит существенный урон 

его экономической устойчивости. Если бремя содержания долга занимает 

50%, то такая ситуация является очень опасной для должника. В случае 

ухудшения материального положения существует высокая вероятность, 

наступления неплатежеспособности гражданина» [5].  

Так, в России в первом квартале 2023 года количество банкротов 

физических лиц составило 76 тысяч человек. Отмечается, что граждане, 

как правило, сами инициируют собственное банкротство – в 96,7% случаев 

в первом квартале 2023 года. Отсюда можно сделать вывод о том, что 

институт банкротства является значимым в современной России. Благодаря 

ему у граждан существует реальная возможность погасить свои долговые 

обязательства, а у кредиторов удовлетворить их.  

Основным нормативным источником права в области банкротства 

выступает федеральный закон № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)». В соответствии с ним осуществляется правовое 

регулирование банкротства как юридических, так и физических лиц. 

Государство осуществляет регулирование процедуры банкротства 

посредствам принятия нормативно правовых актов, например, 

вышеупомянутый закон, а также посредствам изменения и дополнения 

нормативно-правовых актов. В ФЗ № 127 «О несостоятельности 

(банкротстве)» содержится ряд норм важных для должника: условия и 

основания для обращения с заявлением в арбитраж, требования, 

предъявляемые к перечню и содержанию документов для суда или МФЦ, 

перечень последствий, которые наступают после возбуждения процедуры 

банкротства и после завершения процедуры, перечень прав и обязанностей 

должника, которые возникают на период ведения дела. Нормы о 

банкротстве также содержатся в Гражданском кодексе РФ. Следует 

отметить, что законодательные органы на уровне регионов и ниже не 

вправе принимать нормативно-правовые акты в сфере банкротства [4].  

https://fcbg.ru/zayavlenie-o-bankrotstve-fizicheskogo-litsa
https://fcbg.ru/zayavlenie-o-bankrotstve-fizicheskogo-litsa
https://fcbg.ru/zayavlenie-o-bankrotstve-fizicheskogo-litsa
https://fcbg.ru/zayavlenie-o-bankrotstve-fizicheskogo-litsa
https://fcbg.ru/zayavlenie-o-bankrotstve-fizicheskogo-litsa


СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 391 ~ 

Дела о банкротстве подведомственны арбитражным судам, 

вследствие чего в регулировании процесса применяется в большей степени 

Арбитражно-процессуальный кодекс. Он содержит следующие базовые 

положения: правила подачи документов в суд, права и обязанности всех 

участников процесса, правила подачи и рассмотрения заявлений, 

ходатайств, жалоб, правила вступления в силу судебных актов. Также к 

процедуре банкротства применяются некоторые нормы Гражданско-

процессуального кодекса. Например, статья 446 устанавливает перечень 

имущества, которое запрещено реализовать в рамках исполнительного 

производства и банкротства [2]. 

Решение о банкротстве гражданина принимает арбитражный суд или 

МФЦ. Все основополагающие действия до вынесения решения исполняет 

управляющий.  

Нормы АПК РФ не распространяют своѐ действие на внесудебное 

банкротство, для него будут применяться нормы ФЗ № 127 «О 

несостоятельности (банкротстве)» [3]. 

Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 

N 229-ФЗ – это основной нормативный акт для регулирования 

исполнительного производства. Для должника будут важны следующие 

положения:  

1. Мораторий на взыскание по исполнительному производству 

после возбуждения дела, то есть на какие виды долгов мораторий не 

распространяется. 

2. Порядок окончания производств после списания долгов через 
банкротство. 

3. Порядок и правила окончания производства из-за отсутствия 
имущества. 

Также в законе предусмотрена обязанность пристава передать 

материалы исполнительных производств управляющему, когда суд откроет 

банкротство. При этом сами приставы не будут участвовать в банкротном 

деле.  

С 1 сентября 2020 г. в России введена новая процедура – внесудебное 

банкротство граждан. Это упрощенная процедура банкротства, которая 

проводится, при выполнении определенных условий, без участия суда и 

финансового управляющего. Воспользоваться данной процедурой могут 

только те должники, чей размер задолженности, без учета штрафных 

санкций, составляет не менее 50 тысяч рублей и не более 500 тысяч 

рублей. Обязательным условием для внесудебного банкротства является 

отсутствие имущества, на которое может быть обращено взыскание для 

продажи с целью расчетов с кредиторами. Отсутствие имущества 

подтверждается постановлением судебного пристава об окончании 

исполнительного производства и возвращении исполнительного документа 

взыскателю [7].  

Срок процедуры внесудебного банкротства составляет 6 месяцев. 

Именно с момента ее начала вводится мораторий на погашение имеющейся 

https://fcbg.ru/kak-rabotayut-sudebnye-pristavy
https://fcbg.ru/kak-rabotayut-sudebnye-pristavy
https://fcbg.ru/kak-rabotayut-sudebnye-pristavy
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у гражданина задолженности перед кредиторами. С этого же времени 

прекращаются начисление процентов и начисление штрафных санкций.  

Во время внесудебного банкротства гражданин не может давать 

поручительства за других лиц, получать новые кредиты и займы.  

В случае, если в ходе процедуры положение должника изменится в 

положительную сторону, например, увеличатся его доходы и в результате 

можно будет частично или полностью рассчитаться с кредиторами, то 

должник обязан в течение 5 рабочих дней уведомить об этом МФЦ, в таком 

случае процедура внесудебного банкротства будет прекращена. Если такие 

обстоятельства не наступили, то по истечении 6 месяцев процедура будет 

завершена. В таком случае МФЦ публикует об этом уведомление, и 

гражданин с этого момента освобождается от долгов, которые были 

указаны при подаче заявления [6]. 

Основные последствия внесудебного банкротства:  

1. Гражданин повторно сможет воспользоваться процедурой 

внесудебного банкротства только через 5 лет.  

2. В течение 5 лет гражданин обязан указывать факт прохождения 
процедуры внесудебного банкротства при получении кредитов и займов.  

3. На должника накладывается запрет замещать должности в 
органах управления юридических лиц в течение 3 лет.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что появление правовых 

механизмов, позволяющих объявлять экономическую несостоятельность 

физических лиц , соответствует современным тенденциям в области 

государственного регулирования общественных отношений, связанных с 

возникновением несостоятельности граждан перед кредиторами и другими 

заинтересованными сторонами, а также позволяет избавить должника от 

непосильного бремени посредством проведения в отношении него 

процедуры объявления его несостоятельным (банкротом). 
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Аннотация: Наиболее спорным вопросом в доктрине гражданского 

права является проблема условий гражданско-правового договора; ему 

посвящено значительное количество публикаций. Учитывая актуальность 

данной проблемы, а также ее значение в правоприменительной практике, 

следует обратиться к ее исследованию. В данной статье предлагается 

более подробно изучить договорные условия, а также их определение. 

Ключевые слова: договор, условия гражданско-правового договора, 

существенные условия, обычные условия, случайные условия, предмет, 

срок, цена, качество. 

 

TERMS OF CIVIL AGREEMENT 

 

Akchurin Nikita Sergeevich 

 

Abstract: The most controversial issue in the doctrine of civil law is the 

problem of the terms of a civil contract; a considerable number of publications 

are devoted to it. Taking into account the relevance of this problem, as well as 

its importance in law enforcement practice, we should turn to its research. This 

article proposes to study in more detail the contractual terms, as well as their 

definition. 

Keywords: contract, terms of a civil contract, essential conditions, 

ordinary conditions, random conditions, subject, term, price, quality. 

***** 

Прежде всего стоит начать с определения самого договора. Договор 

– это сделка, выражающаяся в соглашении, направленном на правовую 

оценку известных социальных отношений [1]. Договор можно трактовать 

как вид сделки. Таким образом, он также представляет собой 

многостороннюю сделку.  

Сами условия гражданско-правового договора – это определенный 

способ зафиксировать взаимные права и обязанности. Их принято 

объединять в определенные группы. Самое обширное деление – по 

юридическому значению на случайные, существенные и обычные.  
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Существенными являются условия, которых будет достаточно для 

того, чтобы заключить договор. Из них вытекают определенные права и 

обязанности у сторон данного договора.  

Менее распространенное значение имеют случайные и обычные. 

Чаще всего их выделяют лишь в литературе. Именно поэтому можно 

сделать вывод, что стоит рассматривать лишь существенные условия как 

основные. 

Говоря о перспективах развития принципа свободы договора, стоит 

отметить, что на данный момент они оставляют желать лучшего. Связано 

это с тем, что в практике основаниями являются лишь обязательные права. 

Другие гражданско-правовые формы чаще всего подозреваются в 

незаконности. Гражданский кодекс не подразумевает свободу определения 

правового режима, т. е договор определенным законоположениям, нормам 

незаконодательной природы, не подчиняется. 

Теперь следует более детально разобраться в самом содержании и 

форме договоров. Содержание договора – определенные источники 

гражданского права и определенные условия, которые определяют права и 

обязанности лиц-участников этого договора. 

Как было указано ранее, выделяют существенные, обычные и 

случайные условия.  

Существенными называют такие условия, без которых договор 

заключить невозможно. Более конкретно – невозможность достижения 

сторонами общего согласия по какому-либо условию, его отмена. При 

нарушении существенного условия договора наступает нарушение самого 

договора. К таким условиям относятся наименование, характеристики 

количественные и содержательные. 

Обычные условия отличаются от существенных тем, что при 

недостижении соглашений в таком случае договор не утрачивает своей 

юридической силы и факта наличия.  

Случайные условия подразумевают достижение договоренности 

делом случая. Но при этом они не должны влиять на квалификацию 

договора как договора определенного типа. 

Очень важно понимать характеристику условий гражданско-

правового договора. Первая и немаловажная – это предмет. Данное 

условие является единственным, которое абсолютным образом отнесено 

гражданским кодексом к существенным. 

В широком смысле, предмет – это то, на основании чего заключается 

договор. В него входят сведения о предмете: качество, количество, цена 

товара или услуги. Вносить количество в сам договор просто необходимо, 

ведь без этого, по сути, договор не имеет никакого смысла. Может 

показаться, что, например, в договоре на энергоснабжение количество не 

присутствует, но это не так. Несмотря на то, что в условиях договора 

сказано, что потребитель может использовать электроэнергию в таком 

количестве, в каком ему это необходимо, на деле все по другому. В этом 
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договоре «количеством» выступает сам потребитель, который расходует 

энергию в определенном объеме.  

Говоря самыми простыми словами про объем – это «что?» и 

«сколько?». В договоре бытового заказа важно указать материал, 

наименование, количество, ведь без этого заключение договора 

невозможно.  

Таким образом, предмет – самое важное условие, на основе которого 

и составляется договор, на основе которого предоставляются услуги и 

товар, на основе которого заказчик имеет право обратиться 

соответствующий орган при некачественном исполнении работы.  

Обращаясь к судебной практике, можно выявить случай продажи 

товара ненадлежащего качества. Был заключен договор розничной купли-

продажи, заключенному с ОАО «РТК», смартфона. Через некоторое время, 

в пределах 15 дней с момента начала эксплуатации, смартфон перестал 

отвечать требованиям, изложенным в руководстве по эксплуатации. Таким 

образом, было нарушено условия предмета в виде качества. В результате 

истец выиграл дело, так как предоставил достаточные доказательства в 

обоснование части заявленных исковых требований [3]. 

Следующее условие – это срок. Оно определяет временной 

промежуток, за который должна быть оказана та или иная услуга. Срок 

имеет немаловажное значение, особенно в регулярных поставках. 

Например, транспортное предприятие ежемесячно закупает определенные 

детали, необходимые для обслуживания транспорта. При их отсутствии, 

скажем, автобусы могут прийти в негодность. Это вызовет недостаток 

средств передвижения по городу, нарушит логистику и будет иметь 

колоссальные последствия как для администрации города, так и лично для 

владельцев предприятия, оказывающих услуги городу.  

11 глава гражданского кодекса определяет сроки начала и окончания 

действия договора в соответствии с календарными. К срокам истечения 

действия договора относят годы, месяцы, недели, числа, часы. 

Договор считается действительным с момента его заключения. 

Например, при заключении договора купли-продажи, он начнет 

действовать в момент, в котором будет достигнуто общее соглашение по 

условиям и объемам.  

Но существую также исключения: например, договор оказания услуг 

по энергоснабжению начнет действовать в момент подключения 

потребителя к установленной сети. 

Окончание договора может наступить не только в срок, указанный в 

самом договоре, но и в момент, когда заказчик посчитает нужным 

разорвать этот договор. Сделать он это может по ряду причин: если он 

нашел другого поставщика, который лучше отвечает его требованием, или, 

например, если нашел более качественный товар. Также он может 

разорвать договор, если его перестали устраивать услуги поставщика [2]. 

Последнее из условий – это цена. Оно присуще возмездным 

договорам. Это указано в определении таких договоров, которое 
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приведено в ст. 423 ГК, посвященной разграничению возмездного и 

безвозмездного договоров. Это означает, что возмездный договор, по 

которому сторона должна получить плату или какое-либо другое 

удовлетворение, отличается от безвозмездного, предполагающего 

предоставление услуг без получения пользы.  

Законодательство регулирует цены в определенных пределах и 

областях. Для этого создаются определенные гарантии, которые позволяют 

осуществлять договорную свободу и в области цен. Чаще за это отвечает 

антимонопольное законодательство. 

Одним из правовых источников, регулирующих область цен, 

является Указ Президента РФ от 28 февраля 1995 г. «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», который 

устанавливает государственный регулирование цен преимущественно 

только на продукцию естественных монополий. 

Принципиальная схема договора сводится к тому, что каждая из 

сторон совершенно свободно выражает свою волю. И тогда, когда 

выраженные таким образом воли совпадают, т.е. каждая из сторон 

согласна с предложенной другой редакцией его условий, договор 

считается заключенным. Указанная система идеальна для разовых сделок. 

Однако если заключение договора становится частью 

предпринимательской деятельности одной или обеих сторон. 

В заключение важно отметить, что все условия, перечисленные 

выше, являются необходимыми для заключения договора. Без них он 

полностью теряет свою актуальность и смысл. Каждое из условий является 

частью механизма по функционированию оказания услуг и продажи 

товаров. 
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Аннотация: данная статья является результатом анализа 

нормативно-правовой основы деятельности общественных организаций. 

Была рассмотрена классификация и отношение общественных движений 

к числу общественных организаций. Результатом аналитики нормативно-
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Общественная организация – добровольное объединение граждан, 

целями которого является: удовлетворение нематериальных потребностей; 

реализация общих интересов и достижение иных не противоречащих 

закону целей [1]. В результате проведенной в 2014 году законодательной 

реформы в рамках гражданского права общественные организации 

перестали приравниваться к объединениям [2, с. 97]. Так общественными и 

религиозными (объединениями) организациями признавались 

добровольные объединения граждан, в установленном законе порядке 

объединившихся для достижения общих духовных и других 

нематериальных потребностей, из этого следует, что такие понятия как 
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участники и члены не разграничивались. Эта же норма отражена и сейчас в 

положениях Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях». 

Общественная организация, являясь частью политической системы, 

играет немаловажную роль в процессе реализации народом своего 

суверенитета. Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на 

добровольное вступление в объединение, то есть никто не может быть 

насильно стать его членом и прибывать в нем, что законодательно 

закреплено в 30 статье Конституции РФ [3]. 

Признаки общественных организаций: 

 добровольность объединения; 

 наличие у участников общих интересов; 

 наличие определенной, не запрещенной законом цели. 

Организационно-правовая форма общественной организации 

напрямую зависит от цели ее деятельности, следовательно они могут быть 

различными. Для аргументации этого выражения следует привести такой 

пример как, общественная организация инвалидов. Такая общественная 

организация создается по инициативе инвалидов и лиц, которые 

представляют их интересы, для организации защитных мер в отношении 

законных интересов прав инвалидов. Так же в полномочия такой 

организации входят мероприятия, способствующие социальной 

интеграции людей с ограниченными возможностями [4]. 

Классификация общественных организаций активно освещается в 

правовой литературе некоторыми авторами приводится своя 

классификация. Так Евгений Алексеевич Суханов выделяет следующие 

виды общественных организаций: политические партии, 

профессиональные и творческие союзы, добровольные общества, казачьи 

общества, которые зарегистрированным в соответствующем реестре, 

общественные движения [5, с. 315]. Александр Петрович Сергеев же, к 

перечисленному в законе перечню, добавляет органы общественной 

самодеятельности и национально-культурные автономии [6, с. 300]. 

Данный вопрос урегулирован нормами 7 статьи Федерального закона «Об 

общественных организациях» где приводятся следующие организационно-

правовые формы профсоюзная организация; территориальные 

общественные самоуправления, а также [1]:  

Общественное движение – это массовое общественное объединение, 

стоящее из участников, не имеющих членства, которые преследует 

достижение своих целей в социальной, политической и иных сферах 

общества [1]. Отличием общественного движения от политической партии 

является факт отсутствия формального членства. Такой вопрос как 

отнесение общественного движения к общественной организации является 

довольно-таки интересным. Это связано с тем, что в результате реформы 

положений ГК РФ о юридических лицах 2014 года к общественным 

организациям были отнесены общественные движения и др. Однако год 

спустя в статью 50 того же кодекса были внесены правки, где уже 
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говорилось о том, что общественным движениям был присвоен 

самостоятельный статус организационно-правовой формы [2, с. 98]. 

Политическая партия – общественно-правовая форма общественной 

организации, созданная целях реализации гражданами своей политической 

воли, их участия в выборах и референдумах, а также в целях 

представления интересов граждан в органах государственной власти, 

органах публичной власти федеральных территорий и органах местного 

самоуправления [7]. 

Общественный фонд – некоммерческая организация, не имеющая 

формального членства, созданная в целях формирования имущества, на 

добровольных началах, и его использование на благотворительные, 

социально-культурные и другие общественно полезные цели [1]. Главным 

органом управления фонда является попечительский совет, который 

осуществляет свою деятельность на общественным началах.  

Общественное учреждение – это общественная организация, не 

имеющая членства, созданная в целях осуществления определенного вида 

услуг, которая отвечает потребностям участников и положениям устава 

[1]. 

Орган общественной самодеятельности – это не имеющая 

формального членства организация, которая создана по инициативе 

граждан в целях осуществления деятельности по организации мер решения 

социальных проблем, возникших по месту жительства, работы или учебы. 

[1]. 

В настоящее время правовую основу деятельности общественных 

движений составляют: Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 

123.4-123.7); Федеральные законы: «О некоммерческих организациях» от 

12 января 1996 года N 7-ФЗ (ред. от 31.07.2023); «Об общественных 

объединениях» от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ. 

В тексте статей 123.4-123.7 Гражданского кодекса РФ раскрываются: 

основные положения об общественных организациях; учредители и 

требования к уставу общественных организаций; права и обязанности 

члена организации; особенности управления. Из положений статьи 50 ГК 

РФ следует, что общественные организации являются некоммерческими 

организациями, поэтому вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, если 

это соответствует таким целям [8]. 

Некоммерческие организации (НКО) – это организации, которые в 

процессе осуществления своей деятельности не стремятся к извлечению из 

нее прибыли и ее распределению. НКО должно иметь собственные баланс 

и (или) смету. Подобная организация действует без ограничения срока, 

если иное не установлено в ее учредительном документе [9]. 

В рамках статьи 123.5 раскрываются такие подробности как 

минимальное количество учредителей, которое недолжно быть меньше 

трех. Также в данной статье содержатся положения об обязательных 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
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данных, которые содержаться в учредительном документе организации – 

уставе, это сведения о: 

 Наименовании (полное и сокращенное); 

 Месте нахождении; 

 Предмете и цели деятельности; 

 Порядок вступления и выхода из общества; 

 Структуре организации и ее органах управления; 

 Правах и обязанностях членов общества; 

 Порядке распределения имущества, оставшегося после 

ликвидации организации [8]. 

Останавливаясь подробнее на организационном единстве 

организации, следует сказать, что, являясь некоммерческой организацией, 

общественная организация в рамках статьи 65.3 Гражданского Кодекса РФ 

имеет корпоративную структуру органов, где волеобразующем органом 

является общее собрание членов организации, если таких членов много, то 

высшим органом является съезд или конференция. Компетенцией 

подобных органов является принятие решений по вопросам о размере и 

порядке уплаты членами общества имущественных взносов. В рамках 

деятельности общества образуется волеизъявляющий орган, то есть это 

председатель, президент и т.п., в процессе осуществления основной цели 

при необходимости могут быть организованы постоянно действующие 

коллегиальные органы, которые будут подотчетны съезду или 

учредительному собранию, например: совет, президиум и т.д. Общим 

собранием участников общественной организации может быть принято 

решение о прекращении деятельности вышеперечисленных органов в 

случаях грубого нарушения обязательств, то есть неспособность к 

надлежащему ведению дел [8].  

Надо сказать, что помимо перечисленного выше, уставным 

документом установлено, что к компетенции постоянно действующего 

коллегиального органа относится: утверждение годового отчета и 

бухгалтерская отчетность, создание филиалов и открытии 

представительств, утверждение аудиторской организации или 

индивидуального аудитора общественной организации, образование и 

досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного 

органа [1]. 

Членами общественных организации, в соответствии с их уставом, 

могут являться физические и юридические лица, которые имеют равные 

корпоративные права и несут одинаковые обязанности, в том числе уплата 

членских и иных имущественных взносов [8]. 

Отличием их гражданско-правового статуса от членов коммерческих 

организаций является тот факт, что участники общественных организаций 

не сохраняют за собой имущественные права на то имущество, которое 

они передали в собственность общества, в том числе членские взносы [8]. 
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Таким образом, проведя анализ положений тех нормативно правовых 

актов, которые составляют правовой статус общественных организаций, 

можно сказать в чем состоит роль таких организаций в обществе. 

Благодаря такой организационно-правовой форме граждане Российской 

Федерации могут, разрешать социально-значимые проблемы, реализовать 

свое право на самоопределение, осуществлять самореализацию, творческое 

развитие, достигать поставленные цели в интересующей их сфере. 
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Медиативное соглашение, или медиация, является одним из 

альтернативных способов разрешения конфликтов в России. Оно 

предполагает использование независимого посредника, который помогает 

сторонам найти взаимовыгодное решение спора. 

Одна из основных проблем медитативного соглашения в России 

связана с недостаточной осведомленностью и популярностью этого метода 

разрешения конфликтов. Многие люди не знают о существовании 

медиации или не считают ее эффективным инструментом. Это приводит к 
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тому, что медиация редко используется в сравнении с другими методами 

разрешения споров, такими как суды или арбитраж. 

Другой проблемой является отсутствие развитой инфраструктуры и 

системы поддержки для медиации в России. Необходимо создать 

специальные учреждения и обучать специалистов, чтобы повысить 

качество и доступность медиативных услуг. Также требуется 

законодательное обеспечение, чтобы продвигать и охранять права 

участников медиативного процесса. 

Кроме того, есть ряд культурных и социальных факторов, которые 

могут оказывать влияние на применение медиации в России. Некоторые 

люди могут предпочитать обращаться в суды из-за общепринятого 

восприятия суда как более «официального» и «справедливого» института. 

Также существуют культурные стереотипы, которые связывают медиацию 

с отсутствием силы или слабостью, что может оттолкнуть людей от 

использования этого метода. 

В целом, проблемы медиативного соглашения в России включают 

недостаток информированности, несовершенство инфраструктуры и 

системы поддержки, а также культурные и социальные факторы. Однако, 

по мере развития и осознания преимуществ медиации, эти проблемы могут 

быть преодолены, и медиация станет более распространенным и 

эффективным способом разрешения конфликтов в России. 

Кроме того, еще одной проблемой применения медиации в России 

является отсутствие широкой поддержки и инфраструктуры для ее 

развития. Медиация требует создания и поддержки специализированных 

центров, ассоциаций и обучения для медиаторов. Однако на сегодняшний 

день такие центры и ассоциации национального уровня ограничены в 

количестве и не достаточно активны. 

Также стоит отметить, что не во всех сферах права и общественных 

отношений медиация может быть эффективно применена. Некоторые 

конфликты, особенно те, которые связаны с нарушением закона или 

требуют вынесения судебного решения для защиты прав и интересов 

сторон, могут выходить за пределы возможностей медиации. 

Еще одной проблемой является отсутствие стандартов и 

установленных правил процесса медиации. В России еще не разработана 

единая методология и нормативная база для проведения медиации, что 

может вызывать различия в подходах и недостаточность гарантий для 

сторон конфликта. 

Наконец, некоторые люди могут испытывать недоверие к 

медиаторам и сомневаться в их компетентности и объективности. Это 

может быть связано с недостатком информации о роли и задачах 

медиатора, а также с отсутствием практики и опыта успешного 

применения медиации в некоторых регионах России. 

Отсутствие обязательности: В настоящее время медиация в России 

является добровольным процессом. Это означает, что стороны конфликта 

не обязаны принимать активное участие в медиации или соблюдать 
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полученные рекомендации. В результате стороны могут не приходить к 

соглашению и в итоге все равно обращаться в суд. 

Сторонняя интерференция: В ряде случаев участие медиатора может 

быть омрачено вмешательством или вмешательством третьих сторон, что 

усложняет процесс медиации и может возникнуть новый уровень 

конфликта. 

Неравенство сторон: Медиация может иметь дисбаланс власти, 

особенно в случаях, когда одна сторона в конфликте сильнее и более 

ресурсоемкая. Это может создавать неравные возможности для 

достижения справедливого и взаимовыгодного соглашения. 

Еще одна проблема связана с недостаточной конфиденциальностью 

медиации. Вследствие отсутствия четких правил по защите 

конфиденциальности, участники медиационного процесса могут опасаться, 

что их информация может быть раскрыта третьим лицам. Это может стать 

преградой для открытого и честного обсуждения и привести к недоверию к 

процессу медиации. 

Кроме того, некоторые критики медиации указывают на 

возможность недобросовестного поведения со стороны медиаторов. В 

случаях, когда медиатор не действует объективно и не обеспечивает 

справедливость процесса, это может вызвать недоверие и негативное 

отношение участников к медиации в целом. 

Наконец, одной из основных проблем медиативного соглашения в 

России является исполнение полученного в результате медиации 

соглашения. В отсутствие правового механизма для обеспечения 

исполнения медиативного соглашения, стороны могут столкнуться со 

сложностями при приведении его в действие [3]. Это может привести к 

неудовлетворительному и непродолжительному результату медиации. 

В целом, несмотря на ряд проблем, связанных с применением 

медиации в России, данный метод разрешения конфликтов все еще имеет 

потенциал для развития и применения. Для этого необходимо уделять 

больше внимания информационной кампании, обучению медиаторов, 

развитию инфраструктуры и созданию стандартов процесса медиации. Это 

позволит расширить доступность и повысить эффективность медиации в 

России. 

Медиативное соглашение порождает права и обязанности сторон 

постольку, поскольку содержит обязательства имущественного характера, 

входящие в предмет гражданско-правового регулирования и защиты. 

Права сторон, вытекающие из указанных обязательств, защищаются 

способами, предусмотренными ст. 12 ГК РФ, независимо от отраслевой 

принадлежности спорных отношений (гражданские, семейные, трудовые). 

Можно выделить несколько правовых механизмов, способных снизить 

риск недобросовестного поведения сторон при исполнении медиативного 

соглашения. Во-первых, возможно придание ему исполнительной силы 

нотариально удостоверенной сделки. Во-вторых, стороны могут сами 

предусмотреть способы урегулирования разногласий, возникающих при 
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исполнении медиативного соглашения, включив в его текст 

соответствующий раздел. В-третьих, может быть установлен обязательный 

претензионный порядок, предшествующий обращению в суд общей 

юрисдикции или арбитражный суд. В-четвертых, данная проблема может 

быть решена на законодательном уровне посредством внесения изменений 

в Гражданский и Арбитражный процессуальный кодексы РФ, 

устанавливающих возможность выдачи исполнительных листов для 

принудительного исполнения медиативных соглашений [2]. 
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***** 

В России самовольная постройка является распространенным 

явлением. Она не признается объектом гражданских прав, а включение ее в 

гражданский оборот не допускается. Тем не менее, гражданское 

законодательство рассматривает ее как один из способов приобретения 

права собственности. Так, ст. 222 ГК РФ указывает на то, что самовольной 
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постройкой является здание, сооружение или другое строение, имеющее 

хотя бы один из следующих признаков [7]: 

1. Оно находится на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке. 

2. Оно возведено или создано на земельном участке, на котором не 

предполагается строительство каких-либо зданий, сооружений и т.д.  

Ст. 263 ГК РФ устанавливает, что владелец земельного участка 

обязан соблюдать нормы, которые требуют использовать земельный 

участок по его предназначению.  

3. Оно создано без получения специальных разрешений (В ст. 51 

ГрК РФ сказано, что разрешение на строительство представляет собой 

документ, который подтверждает соответствие проектной документации 

требованиям, установленным градостроительным регламентом). 

Разрешение на строительство выдается органом местного 

самоуправления по месту нахождения земельного участка, а 

градостроительные и строительные нормы устанавливают требования к 

планировке и строительству объектов, в том числе к их габаритам, 

материалам, конструкциям и т.д. 

В то же время, в ст. 222 уточняется, что для признания постройки 

самовольной важно не только наличие вышеуказанных признаков, но и 

необходимость того, чтобы указанные обстоятельства действовали на 

начальном этапе строительства и оставались актуальными на момент 

обнаружения такой постройки [1]. 

Особенностью режима самовольных построек заключается в том, что 

они не являются объектами гражданского оборота. Это означает, такие 

постройки не могут стать предметом сделок, не могут быть проданы, 

подарены, унаследованы, а также не выступают объектом 

налогообложения. Такое исключение самовольной постройки из 

экономической деятельности необходимо, в частности, для упорядочения 

общественных отношений в сфере строительства, предотвращения 

негативных последствий как материального, так и нематериального 

(личного) характера [8]. 

При этом в российском законодательстве существует два способа 

легализации самовольных построек: признание права собственности или 

их снос. 

Существует множество точек зрения на то, как можно приобрести 

право собственности на самовольную постройку. Как сообщает 

Адвокатская газета, одни юристы указывают на то, что для признания 

права собственности на самовольную постройку необходимо, чтобы 

земельный участок, на котором он расположен, принадлежал лицу на 

вещном праве. Другие считают, что существенным признаком 

самовольной постройки является, в первую очередь, нарушение 

градостроительных норм, поэтому приобретение каких-либо прав на такую 

постройку неправильно. Третьи эксперты подчеркнули, что принятие 
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решения о праве собственности без надлежащих письменных 

доказательств не является возможным [2]. 

Однако, независимо от мнения экспертов, с 1 сентября 2015 года в 

п.3 ст. 222 ГК РФ для признания права собственности на самовольную 

постройку были введены следующие условия [6]:  

 Постройка должна быть возведена на земельном участке, 

принадлежащем лицу на праве собственности, пожизненного наследуемого 

владения, постоянного (бессрочного) пользования или на праве аренды. 

 Постройка должна соответствовать требованиям 

градостроительных и строительных норм, правилам застройки и 

землепользования. 

 Постройка не должна нарушать права и интересы других лиц. 

Следовательно, для лица, создавшего самовольную постройку, 

предусмотрены следующие правовые последствия: 

 Лицо, построившее самовольную постройку, не будет ее 

собственником и не сможет распоряжаться ею. 

 Такое лицо не сможет использовать постройку такого типа в 

своих целях, например, для ведения предпринимательской деятельности. 

 Если в суд поступит иск о сносе самовольной постройки, то 

ущерб будет производиться за счет лица, на чьем земельном участке 

находится постройка. 

Таким образом, несмотря на то, что возведение самовольных 

построек является незаконным, государство предоставляет возможность 

узаконить самовольные постройки, но только при соблюдении 

определенных условий.  

Несоблюдение условий, необходимых для легализации самовольной 

постройки, может являться поводом для ее сноса. 

Ст. 55.32 Градостроительного Кодекса РФ указывает на то, что снос 

самовольных построек осуществляется только по решению суда, принятие 

же решения о сносе обеспечивают уполномоченные на это органы 

местного самоуправления в установленные сроки и в специально 

созданном для этого порядке. Алгоритм действий по сносу самовольной 

постройки начинается с выявления самовольной постройки и лица, 

построившего ее, уведомление о ней, назначение срока для устранения 

нарушений, рассмотрение дела судом, в случае неисполнения решения 

суда – принудительный снос за счет лица, который начал строительство. 

Если лицо не было выявлено, то организация сноса происходит в 

административном порядке [5]. 

В свою очередь, Верховный Суд в "Обзоре судебной практики по 

делам, связанным с самовольным строительством" указывает на то, что 

снос самовольной постройки является последним средством гражданско-

правовой ответственности. Если нарушение незначительное, а именно без 

серьезных нарушений градостроительных и земельных норм, опасности 

жизни и здоровья граждан и интересов третьих лиц, суд вправе сохранить 
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такое строение. Такое мнение можно считать обоснованным, так как 

неразумно сносить здание с малозначительными дефектами, на которое 

были потрачены как финансовые, так и физические ресурсы [4].  

В рамках данной темы, важно подчеркнуть, что самовольное 

строительство в некоторых случаях представляет собой угрозу 

общественных интересов. Это может проявляться как в снижении качества 

городской среды и экологической обстановки, если нарушаются нормы 

градостроительного планирования, так и в возникновении чрезвычайных 

ситуаций, когда не учитываются правила строительства. Поэтому 

законодательством предусмотрена административная ответственность за 

несоблюдение обязательных требований. В частности, за строительство 

объектов самовольной постройки без установленных для них разрешений. 

Мера ответственности за данное нарушение, указана в п.1 ст. 9.5. Кодекса 

Российской Федерации об административных нарушениях, а штраф за нее 

может достигать до одного миллиона [9]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что правовой режим 

самовольных построек в Российской Федерации включает в себя комплекс 

норм, связанных с их возведением. Однако, несмотря на наличие этих 

норм, существуют сложности в процессе признания права собственности 

на самовольную постройку и реализации ее сноса. В прочем, это связано с 

тем, что некоторые акты толкования противоречат друг другу. Принятие 

законодателем изменений в ГК РФ свидетельствуют о том, что попытки 

разрешить эти проблемы предпринимаются [3], а это значит, что в 

дальнейшем мы сможем увидеть результаты проделанной работы. 
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Теоретические аспекты договора лизинга охватывают его 

определение, правовую природу и ключевые характеристики. Договор 

лизинга представляет собой соглашение, в рамках которого лизингодатель 

передает лизингополучателю имущество для временного владения и 

пользования в обмен на регулярные платежи. Этот вид договора активно 

используется в коммерческой деятельности, так как позволяет 

предприятиям эффективно управлять своими активами, избегая 

необходимости в больших капитальных вложениях при приобретении 

оборудования или транспортных средств [1]. 

Особенностью лизинга является то, что он сочетает в себе элементы 

аренды и кредитования. С одной стороны, лизингополучатель получает 

право использовать имущество, аналогично аренде, с другой стороны, 

лизинг часто предполагает переход права собственности на имущество к 

лизингополучателю по окончании срока договора, что приближает его к 

кредитному соглашению. 

Важным аспектом договора лизинга является его правовое 

регулирование, которое определяет условия и порядок заключения, 

изменения и расторжения договора, а также отношения сторон в период 

его действия. В Российской Федерации договор лизинга регулируется 

Гражданским кодексом РФ и специальными законодательными актами, 

например, Федеральным законом «О финансовой аренде (лизинге)». Это 

законодательство определяет такие ключевые моменты, как права и 

обязанности сторон, порядок расчетов, ответственность за нарушение 

условий договора и особенности его исполнения [2]. 

Особое внимание в договоре лизинга уделяется вопросам передачи 

рисков, связанных с утратой или повреждением имущества, а также 

условиям и последствиям досрочного расторжения договора. Важность 

этих аспектов обусловлена значительным экономическим воздействием, 

которое договор лизинга оказывает на финансовое положение и 

операционную деятельность обеих сторон. 

В деле № А32-27926/2017 рассматривался иск Департамента 

инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края к ООО «Галеас». Суть спора заключалась в возврате 

субсидии, предоставленной для возмещения части затрат на уплату 

первого взноса по договору лизинга. Суды первой и апелляционной 

инстанций отклонили требования истца, посчитав, что субсидия 

использовалась по назначению, и не было доказано еѐ нецелевое 

использование или выдача лицу, не имеющему на это право [3]. 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в рамках 

кассационного рассмотрения поддержал эти выводы. Суд подчеркнул, что 

ООО «Галеас» надлежащим образом использовало субсидию и 

предоставило отчетную документацию, свидетельствующую о целевом 

использовании средств. Следовательно, несмотря на нарушение сроков 

предоставления отчетности, данное нарушение признано незначительным 

и не являющимся достаточным основанием для возврата субсидии. 
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Решение судов подчеркивает важность доказательственной базы в 

арбитражных спорах, связанных с использованием субсидий. Также оно 

иллюстрирует принципы, на которых строится оценка действий сторон 

договора лизинга, в контексте соблюдения условий и целей 

предоставления финансовых средств. 

Недействительность соглашения о расторжении договора лизинга 

обусловливается различными правовыми факторами. В основном, она 

связана с нарушениями, возникающими в процессе заключения, изменения 

или исполнения самого договора. Такие нарушения могут включать в себя 

недостаточную дееспособность одной из сторон, отсутствие необходимых 

полномочий у представителей сторон, а также обман, принуждение или 

существенное заблуждение одной из сторон при заключении соглашения. 

В дополнение, недействительность может быть вызвана несоответствием 

соглашения законодательству или его заключением с нарушением 

основных условий первоначального договора лизинга. 

Последствия недействительности соглашения о расторжении 

договора лизинга существенны для обеих сторон. При признании 

соглашения недействительным, юридически считается, что расторжение 

договора лизинга не произошло, и обе стороны сохраняют свои права и 

обязанности, как если бы соглашение о расторжении не было заключено. 

Это означает, что лизингополучатель обязан продолжить выплату 

лизинговых платежей, а лизингодатель – предоставлять право пользования 

имуществом. В случае, если стороны уже исполнили обязательства, 

возникшие в результате недействительного соглашения о расторжении 

(например, если лизингополучатель возвратил имущество), необходимо 

восстановление первоначального состояния дел, что может потребовать 

возвращения имущества или компенсации убытков [4]. 

Возмещение убытков при недействительности соглашения о 

расторжении договора лизинга опирается на общие положения 

гражданского законодательства о компенсации вреда. Правовые основания 

возмещения убытков заключаются в принципе полной компенсации 

реального ущерба, который сторона понесла в результате 

недействительности соглашения. Это включает как фактические потери 

(например, затраты, уже уплаченные по договору лизинга), так и 

упущенную выгоду (то есть доход, который сторона могла бы получить 

при действительности соглашения) [5]. 

Критерии и методика расчета убытков включают анализ документов, 

подтверждающих размер финансовых потерь, таких как договоры, 

платежные документы, бухгалтерская отчетность. Важно учитывать, что 

убытки должны быть прямым и неизбежным следствием 

недействительности соглашения, а также должны быть доказаны стороной, 

требующей компенсации. 

Судебная практика по возмещению убытков в аналогичных случаях 

ориентирована на конкретные обстоятельства каждого дела. В 

рассмотренном деле № А32-27926/2017, хотя и не было непосредственно 
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затронуто вопроса возмещения убытков при недействительности 

соглашения о расторжении, его рассмотрение дает понимание акцента на 

доказательную базу и значимость каждого элемента в составе убытков. 

Суды придерживаются принципа, что для возмещения убытков 

необходимо четкое их подтверждение и прямая связь с 

недействительностью соглашения. 

Дело № А32-27926/2017, хотя и не затрагивает непосредственно 

вопрос недействительности соглашения о расторжении, тем не менее, его 

анализ в контексте этой темы представляется значимым с точки зрения 

понимания подходов арбитражных судов к оценке действий сторон и 

исполнению договорных обязательств. В данном случае, вопрос касался 

обоснованности требования о возврате субсидии, что связано с аспектами 

целевого использования предоставленных средств и соблюдения условий 

договора [3]. 

Связь с темой недействительности соглашения о расторжении в 

данном контексте проявляется в аспекте оценки действий сторон при 

исполнении или расторжении договорных отношений. Решение суда в деле 

№ А32-27926/2017 подчеркивает необходимость четкого соответствия 

действий условиям договора и законодательству, что также критично при 

рассмотрении вопросов недействительности соглашений о расторжении. 

Особенностью рассмотрения данного дела был акцент на 

доказательстве надлежащего и целевого использования средств, а также на 

оценке значимости нарушений условий договора. Это подчеркивает 

важность доказательственной базы и анализа всех обстоятельств дела, что 

также актуально для случаев оспаривания действительности соглашений о 

расторжении. 

Значение дела для практики возмещения убытков заключается в том, 

что оно иллюстрирует подход к оценке обоснованности требований одной 

стороны к другой о возмещении убытков или возврате средств. В 

контексте недействительности соглашений о расторжении это дело может 

служить примером того, как важно учитывать все аспекты исполнения 

договорных обязательств, что может повлиять на решения суда по 

вопросам возмещения убытков при оспаривании действительности 

соглашений. 

Заключение исследования утверждает важность глубокого 

понимания договорных отношений в контексте лизинга и последствий 

недействительности таких соглашений. Основываясь на практике 

Арбитражного суда, особенно на примере дела № А32-27926/2017, было 

подчеркнуто, что каждое действие сторон в рамках договорных отношений 

требует юридической осмысленности и соответствия законодательству. 

При рассмотрении вопроса о недействительности соглашений о 

расторжении договора лизинга, ключевым является анализ причин, 

приводящих к такой недействительности, и понимание последствий для 

сторон договора. Важность заключается в доказательстве реального 
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ущерба и прямой связи между недействительностью соглашения и 

понесенными убытками. 

Анализ дела № А32-27926/2017 подчеркнул важность 

доказательственной базы и адекватной оценки всех обстоятельств, что 

имеет прямое отношение к вопросам возмещения убытков при 

недействительности соглашений о расторжении. Это дело иллюстрирует, 

как внимание к деталям договорных обязательств и их исполнения может 

влиять на судебные решения в арбитражной практике. 

В заключение, исследование подчеркивает значимость комплексного 

подхода к анализу договорных отношений в лизинге и к вопросам, 

связанным с недействительностью соглашений о расторжении, а также к 

последующему возмещению убытков. Это знание необходимо для 

эффективного решения возникающих правовых вопросов и 

предотвращения потенциальных финансовых рисков. 
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Аннотация: в статье рассмотрены понятийные вопросы 

определения и противодействия потребительскому экстремизму, как 

негативному фактору, затрудняющему нормальное осуществление прав и 

обязанностей по договору оказания платных стоматологических услуг. На 

основе анализа факторов и условий возникновения потребительского 

экстремизма выделяется и обосновывается ряд предложений по 

совершенствованию законодательства о защите прав потребителей, 

организации работы стоматологических организаций, повышению уровня 

правовой грамотности и правовой культуры пациентов. 

Ключевые слова: защита прав потребителей, платные медицинские 

услуги, стоматологические услуги, потребительский экстремизм, 

злоупотребление правом.  

 

LEGAL MEANS OF PREVENTING "CONSUMER EXTREMISM"  
IN THE PROVISION OF PAID SERVICES (FOR EXAMPLE, DENTAL 

SERVICES) 

 

Egorov Alexey Aleksandrovich 

 

Abstract: the article discusses the conceptual issues of defining and 

countering consumer extremism as a negative factor that hinders the normal 

exercise of rights and obligations under the contract for the provision of paid 

dental services. Based on the analysis of the factors and conditions of the 

emergence of consumer extremism, a number of proposals for improving 

legislation on consumer protection, organizing the work of dental organizations, 

improving the level of legal literacy and legal culture of patients are identified 

and substantiated. 
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В контексте совершенствования законодательства о медицинской 

помощи и медицинском обслуживании, а также развития нормативной 

базы о защите прав потребителей всѐ большую актуальность приобретает 

вопрос о соблюдении надлежащего баланса прав и обязанностей между 

медицинскими организациями и пациентами. Поскольку оказание 

медицинских услуг осуществляется по общим правилам договора об 

оказании услуг, предусмотренным гражданским законодательством 

(несомненно, с отражением специфики деятельности по охране и 

укреплению здоровья, регламентируемой уже отдельным корпусом норм 

медицинского права), необходимо выделить саму сущность соблюдения 

баланса прав и законных интересов при заключении и исполнении 

потребительских договоров. Ю.В. Романец справедливо отмечает в своѐм 

монографическом исследовании, что для договоров по оказанию услуг 

характерно наличие субъекта на стороне потребителя, который, как 

правило, не имеет достаточного уровня юридических и экономических 

знаний – что предопределяет возможность недобросовестного поведения 

со стороны организации (индивидуального предпринимателя), 

оказывающего услуги. Соответственно, на уровне закона должны быть 

предусмотрены механизмы, которые не только обеспечивают формальное 

равенство участников таких обязательств, но и предоставляют 

потребителям дополнительные возможности по защите своих нарушенных 

прав – что и регулируется специальным Законом РФ «О защите прав 

потребителей» [1, с. 122].  

Не является исключением и сфера оказания медицинских услуг – 

кроме того, дополнительно положение сторон здесь «усложняется» 

достаточно большим участием государственных органов в контрольно-

надзорной деятельности по различным вопросам организации и 

непосредственного оказания таких услуг. На наш взгляд, трудно 

представить ещѐ одну «область» оказания услуг населению на договорной 

основе, в которой значительный объѐм контрольных полномочий имели бы 

сразу два федеральных органа исполнительной власти – Министерство 

здравоохранения (в лице специальной службы – Росздравнадзора), а также 

занимающая отдельное положение в структуре федеральной 

исполнительной власти Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Это 

объясняется, прежде всего, особым характером медицинской деятельности, 

непосредственно связанной с вмешательством в личное состояние здоровья 

человека, охраной жизни – как важнейшей конституционной ценности [2, 

с. 9]. Медицинская деятельность подлежит обязательному 

лицензированию, что также накладывает дополнительные обязанности на 

процесс оказания услуги, подтверждение необходимой квалификации лиц, 
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организацию и материальное обеспечение организации, которая 

занимается в обозначенной сфере договорных отношений.  

Законом РФ «О защите прав потребителей» предусматривается 

целый ряд способов защиты нарушенных прав граждан, которые 

обращаются в медицинские организации за получением соответствующей 

помощи. Повышающиеся и усложняющиеся требования к оказанию 

стоматологической помощи, а также высокий уровень действующих 

частных стоматологических клиник предопределяют подробную 

регламентацию вопросов прав пациентов (а, равно, и встречных 

обязанностей лечащего врача и всей медицинской организации в целом) 

при заключении и реализации договора об оказании платных 

стоматологических услуг [3, с. 53]. Главной целью обращения граждан (и, 

соответственно, встречных обязанностей медицинской организации) 

является оказание качественной медицинской услуги. В отличие от ранее 

действовавшего законодательства, Федеральным законом «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривается 

понятие качества медицинской помощи. Согласно законодательной 

дефиниции, качественной надлежит считать такую медицинскую помощь 

(в том числе, и оказываемую в порядке деятельности частных 

стоматологических клиник по договору об оказании соответствующих 

платных услуг), которая определяется своевременным, основанным на 

правильном выборе методов диагностики, непосредственного лечения, а 

также профилактики и реабилитации оказанием медицинской помощи. 

Устанавливая признаки определения качественной медицинской помощи, 

подразумевается, что и защита прав потребителей должна осуществляться 

на всех стадиях (в том числе, и на реабилитационной – т.е., после оказания 

стоматологической услуги), что накладывает дополнительные 

обязательства на медицинскую организацию, а для пациента, в свою 

очередь, образует право требовать надлежащего обслуживания на любом 

из указанных этапов согласно договору об оказании услуг. 

 Потребителем при нарушении своих прав (т.е., при оказании 

некачественной стоматологической услуги) управомачивается требовать по 

своему выбору одного из способов компенсации (при этом, поскольку 

Закон о защите прав потребителей не делает различий по основе оказания 

стоматологических услуг (договорная основа, обязательное или 

добровольное медицинское страхование) подразумевается, что пациент при 

исполнении договора об оказании платных стоматологических услуг может 

рассчитывать на: 

 устранение выявленных недостатков лечения на бесплатной 

основе; 

 повторное исполнение работ, связанных с лечением; 

 уменьшение цены соразмерно оказанному лечению; 

 регрессное требование, связанное с возмещением пациенту 

понесѐнных им затрат при обращении в другую медицинскую организацию 
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за устранением недостатков, допущенных первоначальной организацией 

по договору; 

 представляется, что на решение споров, связанных с оказанием 

стоматологических услуг, распространяется также право потребителя 

требовать «безвозмездного изготовления другой вещи такого же качества» 

(что предусмотрено Законом о защите прав потребителей). В случае 

оказания услуг стоматологической помощи повторно могут быть 

установлены зубные импланты, иные протезы.  

Кроме того, наряду с указанными способами непосредственного 

исправления недостатков оказанной медицинской услуги, сохраняется 

право требовать неустойки – при нарушении сроков окончания оказания 

стоматологической услуги (статьи 27-28 Закона о защите прав 

потребителей) [4, с. 19]. Споры из нарушений защиты прав потребителей 

осуществляются обязательно сначала в досудебном (претензионном) 

порядке, с предоставлением сторонам требовать надлежащей правовой 

охраны уже в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того, 

согласно ГК РФ, пациент имеет право требовать в судебном порядке 

компенсации морально вреда, размер которой оценивается судом на основе 

исследования полученных и дополнительно привлечѐнных доказательств 

[5]. 

Непосредственно последствия некачественного оказания 

стоматологической услуги не закреплены ни особым медицинским 

законодательством, ни подзаконными документами Минздрава, однако, на 

основе анализа и обобщения судебной практики, можно выделить целый 

ряд негативных последствий для физического здоровья и эстетической 

сферы пациента, которые суды (при решении вопроса о выплате 

компенсаций и установлении размера морального вреда) относят к 

нарушению качества стоматологической помощи: скалывание зуба (или 

коронки), изменение оттенка зубов, повреждение лицевого нерва, 

занесение инфекции в ротовую полость, причинение вреда иным зубам, не 

подвергавшимся лечению [6].  

Наличие широкого круга обязанностей оказывающего услуги лица 

при достаточно слабо урегулированном статусе (прежде всего, в части 

персональной ответственности) порождает на практике ситуации, 

связанные со злоупотреблениями прав потребителей. Особенно 

распространѐнным это представляется в области оказания 

стоматологических услуг, поскольку оказание подобных услуг, как 

правило, связано с большими финансовыми затратами, а также достаточно 

трудным определением объективных недостатков услуги и последствий еѐ 

оказания (поскольку степень эффективности оказания стоматологической 

помощи часто опирается, прежде всего, на собственные болевые 

ощущения пациента, которые в каждом случае индивидуальны). Исходя из 

этого, в теории, а также в правоприменительной практике, 

профессиональном сообществе врачей и организаций, направленных на 
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защиту прав потребителей, часто возникает (и уже активно используется) 

понятие «потребительского экстремизма». 

Рассмотрим содержание и признаки данного понятия подробнее, 

применительно как к общим положениям о регулировании прав 

потребителей, так и к вопросам оказания гражданам стоматологической 

помощи. Прежде всего, нужно отметить, что рассматриваемая категория не 

соотносится в полной мере с трактовкой категорий «экстремизм» и 

«экстремистская деятельность», предусмотренными в специальных 

федеральных законах, касающихся общих вопросов обеспечения 

национальной безопасности страны. Формулировка «потребительский 

экстремизм» является во многом дословным переводом англоязычного 

понятия, характеризующего схожее явление (отметим, что многими 

авторами указывается на совпадение общих принципов, а также 

разбалансированности законодательства о защите прав потребителей в 

пользу последних, поскольку общие принципы и формы защиты, 

предусмотренные Законом РФ 1992 г., были имплементированы как раз из 

законодательства стран англо-саксонской системы, где проблема 

недобросовестного поведения потребителей товаров и услуг приобрела 

повсеместное распространение, в некоторых случаях доходя до абсурда (в 

этой связи стоит вспомнить казус о запрете сушки домашних животных в 

СВЧ-печах – после соответствующих судебных разбирательств 

производители стали обязываться указывать подобное правило в 

инструкциях к товарам [7, с. 25]). В теоретических исследованиях 

определяются основные признаки потребительского экстремизма: 

 совершение потребителем действий, которые направлены на 

намерение причинить вред лицу, оказывающему услуги. В контексте 

оказания стоматологических услуг речь здесь идѐт, как представляется, не 

о прямой порче имущества организации, а об использовании обмана или 

злоупотреблении доверием при спорах о недостатках оказания услуг (что 

влияет на снижение стоимости услуги, изначально указанной в договоре), а 

также на предъявление уже после оказания услуг исков о компенсации 

морального вреда на необоснованно крупные суммы (что может повлечь за 

собой имущественные потери организации уже после оказания услуг); 

 использование во вред своего особого положения потребителями 

в отношениях с организацией, оказывающей стоматологические услуги. 

Поскольку, как уже отмечалось нами ранее, в области оказания 

медицинских услуг действует сразу две контролирующих службы (также 

необходимо не упускать из виду осуществление общего надзора органами 

прокуратуры, также доследственная проверка правоохранительными 

структурами при подаче недобросовестным потребителем заявления о 

наличии признаков состава преступного деяния). Кроме того, нужно 

учитывать наличие иных контролирующих органов по вопросам, не 

связанным с оказанием медицинских услуг (например, государственный 

противопожарный надзор), обращение в которые также может стать одним 

из «направлений» поведения потребительского экстремиста; 
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 противоправные действия потребителя, которые содержат в себе 

признаки составов иных правонарушений (например, порчи имущества 

или иного воздействия в отношении личности врачей). Данная форма 

поведения выходит уже за рамки недобросовестности и злоупотребления 

правом (предусмотренные ст. 10 ГК РФ), и может расцениваться уже как 

административный деликт или уголовное преступление (например, 

действия по «приобретению прав на чужое имущество», посредством 

обмана или злоупотребления доверием – по формулировке ст. 165 

Уголовного кодекса РФ). Возможны ситуации, при которых действия 

недобросовестного потребителя прямо не запрещены законом, однако, 

порождают негативные для охраняемых гражданским законодательством 

нематериальных благ субъекта, оказывающего стоматологические услуги. 

Например, в Интернете можно встретить объявления о привлечении лиц 

для «накрутки» негативных комментариев-отзывов о деятельности 

хозяйствующего субъекта (в том числе, и о производимом им товаре, 

оказываемой услуге и т.д.) на специальных сайтах-агрегаторах, 

использование специальных программ (ботов) для создания таких 

«комментариев» – что влияет на положение медицинской организации на 

определѐнной территории или отрасли в целом, негативно сказываясь на 

деловой репутации. 

 отдельно в научных работах рассматривается вопрос о 

недобросовестном поведении потребителей, которое осуществляется не 

только в личных интересах конкретного лица, но и от имени конкурентов 

конкретной организации (та же «накрутка» негативных комментариев) [8, 

с. 296-297]. Исходя из этого, можно говорить о случаях потребительского 

экстремизма, которые могут осуществляться не только в личных целых 

недобросовестного пациента, но и в интересах других хозяйствующих 

субъектов (собственное продвижение, «устранение» конкурента, 

потенциальный рейдерский захват подвергаемого информационной атаке 

предприятия); как представляется, подобные действия уже выходят за 

рамки потребительского экстремизма как явления, нарушающего пределы 

осуществления гражданских прав по договору, и должны являться 

предметом рассмотрения на соответствие составам УК РФ об 

экономических преступлениях (прежде всего, мошенничества). 

При установлении конкретных организационно-правовых 

механизмов противодействия потребительскому экстремизму при оказании 

стоматологических услуг необходимо обозначить круг причин и факторов, 

которые создают саму потенциальную опасность совершения таких 

действий, трудно доказуемых в контексте привлечения потребителя к 

ответственности: 

 несовершенство действующей законодательной базы, 

допускающей дисбаланс интересов на рынке оказания услуг в пользу 

создания условий для недобросовестного поведения потребителей; 
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 предусмотренная на нормативном уровне, по сути «презумпция 

виновности» для продавцов и организаций, оказывающих платные услуги, 

выполняющих работы; 

 интересы самих медицинских организаций, связанных с 

нежеланием «огласки» деятельности потребительских экстремистов, 

стремление к урегулированию спора на самой начальной стадии, даже без 

составления претензии (что по итогу провоцирует ещѐ более активные 

злоупотребления в дальнейшем); 

 слабая заинтересованность представителей 

предпринимательского сообщества в разработке собственных 

корпоративных механизмов защиты от недобросовестного поведения 

потребителей [9, с. 56]. Отметим, что применительно к медицинским 

организациям в целом этот фактор слабопринменим, в силу 

зарегулированности их работы со стороны руководящих распоряжений 

Минздрава и Роспотребнадзора – однако, представляется возможным 

выработка таких внутренних механизмов противодействия, которые будут 

отражать общие принципы оказания медицинской помощи, не нарушая на 

признаки качества оказываемой услуги. 

Исходя из обозначенных факторов и причин, влекущих за собой 

возникновение потребительского экстремизма, считаем возможным 

обосновать целый ряд рекомендаций, одновременно направленных для 

всех участников (прямых или косвенных) отношений по оказанию платных 

стоматологических услуг на договорной основе: 

1. Применительно к непосредственной деятельности потребителей 
считаем необходимым более активно вести работу по правовому 

просвещению – в части именно легальной, не связанного с 

злоупотребительным поведением, защиты собственных прав. Такая работа 

может осуществляться на базе Роспотребнадзора, так и внутри 

общественных организаций, обществ защиты прав потребителей. 

Разрабатываемые памятки, обучаемые ролики должны способствовать 

формированию самостоятельной потребительско-правовой культуры, не 

допускающей незаконного и необоснованного поведения. В том числе, 

должно идти и разъяснение негативных последствий потребительского 

экстремизма. 

2. Для профессионального сообщества требуется неукоснительное 
соблюдение условий договора, оказание максимально возможной 

качественной стоматологической помощи. В целях же предотвращения 

случае потребительского экстремизма стоит согласиться с мнением 

авторов, указывающих на составление и поддержание необходимой 

медицинской документации в частных стоматологических клиниках: 

договора об оказании медицинских услуг, информированного 

добровольного согласия пациента, документов, связанных с 

предоставлением персональных данных (так как защита прав может 

осуществляться и в части привлечения стоматологической организации к 

ответственности за «утечку» персональных данных пациентов). В части 
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организации самого лечения обязательным требуется фотофиксация хода 

лечения (с обязательным сохранением всех данных в пределах 

гарантийных сроков и сроков исковой давности), а также ведение 

электронного оборота сведений о ходе лечения [10, с. 41]. На последнем 

стоит остановиться чуть подробнее, поскольку Федеральным законом «О 

техническом регулировании» закреплена обязанность использовать в 

организациях электронную систему взаимодействия с клиентами. При 

оказании стоматологических услуг такая система осуществляется на 

основе протокола CRM (customer relationship management), где отражаются 

не только персональные данные пациента, но и клиническая картина 

лечения, сведения о здоровье, расширенная история болезни (с 

обязательным хранением рентгеновских снимков).  

Следует обратить внимание и на само качество составления договора 

– с целью однозначности формулировок, запрета на навязывание 

дополнительных услуг. Отметим, что Верховным Судом квалифицируется 

уже в качестве злоупотребления правом со стороны организации указание 

«скрытых» условий, мелкий шрифт в тексте договора [11]. 

3. С точки зрения государственно-правового регулирования 

надлежит обозначить целый ряд вопросов как общей регламентации 

защиты прав потребителей и предотвращения недобросовестному 

поведению, так и специальных норм об оказании медицинских (в том 

числе, и стоматологических) услуг. Так, в Закон РФ «О защите прав 

потребителей» необходимо включить статью, указывающую на 

недопустимость злоупотребления правами потребителей – с отсылкой на 

общие последствия, предусмотренные ст. 10 ГК РФ (отказ в защите такого 

права). Отдельно должны быть расширены вопросы определения 

компенсации морального вреда пациенту. Так, согласно п. 1 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 г. № 33 «О практике 

применения судами норм о компенсации морального вреда» [12], 

компенсация морального вреда рассматривается как универсальный способ 

защиты гражданских прав, который применяется вне зависимости от 

закрепления возможности его компенсации прямым законодательным 

указанием – соответственно, подразумевается, что такой вред может быть 

причинѐн в любом деликтном обязательстве, потерпевшей стороной 

которого является частное лицо. Необходимо отметить, что уже 

обозначенным Постановлением расширяется перечень благ, посягательство 

на которые может повлечь образование морального вреда – наряду с 

общепринятыми и часто применявшимися личными неимущественными 

правами, такими как жизнь, здоровье, достоинство личности, добавился 

целый ряд иных прав и благ; считаем, что в части некачественного 

оказания стоматологической помощи должны быть указаны моменты, 

связанные не только с нарушением состояния здоровья, но и эстетические 

моменты, которые также могут быть затронуты некачественным лечением 

(например, протезированием) и повлечь за собой возникновение у 

пациента нравственных страданий. Как представляется в ходе развития 
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правоприменительной практики на основе данного Постановления 

Пленума, нужно будет также издать разъясняющие дополнение по 

вопросам расчѐта размера компенсации морального вреда, причинѐнного 

некачественной медицинской услугой (в частности, определение порядка 

проведения соответствующих экспертных исследований).  

В целом, отметим, что совершенствование законодательства о защите 

прав потребителей стоматологических услуг, недопущение случаев 

потребительского экстремизма пациентами одновременно направлено и на 

повышение правовой культуры потребителей, и на развитие 

беспрепятственного функционирования сферы медицинских услуг, а также 

на достижение общих целей качественного оказания медицинской помощи 

гражданам, что прямо предусматривается действующей Конституцией, 

соответствует принципу социального государства.  
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Аннотация: Настоящая статья предоставляет глубокий анализ 

института ипотеки в современном гражданском праве, фокусируясь на 

его определении, правовой природе и основных признаках. Рассмотрение 

ипотеки осуществляется с гражданско-правовой позиции, а также 

оценивается ее значение для граждан России. Статья включает в себя 

систематизированный обзор действующего законодательства, судебной 

практики и академических исследований по вопросам, связанным с 

ипотечными отношениями. Особое внимание уделяется правам и 

обязанностям сторон в ипотечных сделках, механизмам возникновения и 

прекращения ипотеки. 

Автор выделяет актуальные проблемы, с которыми сталкиваются 

участники ипотечных отношений, предлагая конструктивные решения и 

дополнительные пути развития законодательства в данной области. 

Исследование также подчеркивает важность соблюдения баланса между 

интересами кредиторов и заемщиков для обеспечения стабильности 

ипотечного рынка. 

В статье подробно рассматриваются положительные и 

отрицательные аспекты ипотеки, выявляя ее роль в обеспечении 

законности и защите интересов заемщиков и кредиторов. Отмечается, 

что регулирование ипотеки Гражданским кодексом России играет 

ключевую роль в обеспечении стабильности и прозрачности на рынке 

ипотечного кредитования. Это, в свою очередь, способствует развитию 

жилищного строительства и улучшению жилищных условий граждан. 

Выводы статьи предлагают взгляд на важность сбалансированного 

регулирования, способного содействовать справедливому 

функционированию ипотечного рынка в интересах всех его участников. 

Ключевые слова: гражданское право, ипотека, защита интересов, 

заемщики, кредиторы, ипотечное кредитование, регулирование. 
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MORTGAGE IN THE RUSSIAN FEDERATION:  
PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 

 

Zavyalov Artem Sergeevich 

 

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the institution of 

mortgage in modern civil law, focusing on its definition, legal nature and main 

features. The consideration of a mortgage is carried out from a civil legal 

position, and its importance for Russian citizens is also assessed. The article 

includes a systematic review of current legislation, judicial practice and 

academic research on issues related to mortgage relations. Particular attention 

is paid to the rights and obligations of the parties in mortgage transactions, the 

mechanisms for the emergence and termination of a mortgage. 

The author highlights current problems faced by participants in mortgage 

relations, offering constructive solutions and additional ways to develop 

legislation in this area. The study also highlights the importance of balancing 

the interests of lenders and borrowers to ensure the stability of the mortgage 

market. 

The article examines in detail the positive and negative aspects of 

mortgages, identifying its role in ensuring the rule of law and protecting the 

interests of borrowers and lenders. It is noted that the regulation of mortgages 

by the Civil Code of Russia plays a key role in ensuring stability and 

transparency in the mortgage lending market. This, in turn, contributes to the 

development of housing construction and improvement of citizens‘ living 

conditions. The article's findings offer insight into the importance of balanced 

regulation that can promote the fair functioning of the mortgage market in the 

interests of all participants. 

Keywords: civil law, mortgage, protection of interests, borrowers, 

lenders, mortgage lending, regulation. 

***** 

В современном обществе ипотека предстает перед нами как 

выдающийся гражданско-правовой институт, обладающий своими 

уникальными особенностями и играющий ключевую роль в финансово-

правовых отношениях. Данная форма обеспечения исполнения 

обязательств оказывается неотъемлемой частью жизни современного 

общества, где активы в виде недвижимости взаимодействуют с 

финансовой системой через механизм ипотечных сделок.  

Регулирование ипотечных отношений реализовывается Гражданским 

кодексом Российской Федерации, что подчеркивает его ключевую роль в 

этой сфере. Ипотечный институт, считающийся одним из 

фундаментальных элементов гражданско-правовой системы России, 

является важным механизмом финансирования для граждан, стремящихся 

приобрести жилье путем получения кредита под залог недвижимости. 

Понимание ипотеки как юридической конструкции обозначает 

необходимость строгого соблюдения установленных правил. 
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В условиях современной рыночной экономики ипотечное 

кредитование приобретает весомое значение, оказывая влияние на 

различные аспекты финансовой системы и реального сектора. 

Основополагающим законодательным документом, определяющим рамки 

функционирования ипотечной системы, остается Гражданский кодекс 

России. Этот кодекс детально раскрывает правовой статус всех участников 

ипотечных сделок, включая залогодержателя, заемщика и третьих лиц, а 

также регулирует их взаимоотношения. Кроме того, в нем закреплены 

процедуры, касающиеся возникновения, изменения и прекращения 

ипотеки, обеспечивая тем самым стабильность и предсказуемость в данной 

сфере. 

Необходимо также отметить, что помимо Гражданского кодекса [1], 

вопросы регулирования ипотеки и защиты прав заемщиков подробно 

регламентируются другими законодательными актами, включая 

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [2]. Этот закон 

устанавливает фундаментальные принципы и порядок осуществления 

ипотечного кредитования, а также определяет права и обязанности сторон, 

создавая дополнительные гарантии для эффективного функционирования 

ипотечного рынка. 

Авторитетный профессор А.П. Сергеев подчеркивает в своем 

учебнике, что ипотека обладает двойственным характером, включающим 

экономическую и правовую составляющие. В экономическом аспекте 

ипотека становится эффективным рыночным инструментом, позволяющим 

оборачивать имущественные права на недвижимость в ситуациях, когда 

другие юридические механизмы отчуждения являются 

нецелесообразными. Таким образом, она выступает в роли инструмента, 

способного привлечь дополнительные финансовые ресурсы для различных 

проектов [4, с. 54]. С точки зрения правовой составляющей, ипотека 

представляет собой залог недвижимости с целью получения ипотечного 

кредита, при этом само имущество остается в распоряжении заемщика. 

В контексте гражданского права ипотека приобретает особое 

значение, представляя собой уникальную сделку между заемщиком и 

кредитором. В этом контексте заемщик, стремясь приобрести жилье, 

получает средства, предоставляемые кредитором под залог своей 

недвижимости. Этот обмен становится ключевым элементом ипотечных 

сделок, выступая в качестве инструмента обеспечения исполнения 

обязательств, которые возникают в результате кредитного соглашения. 

Следует отметить, что ипотека в России несет в себе не только 

экономическую выгоду для сторон, но и способствует стабильности и 

прозрачности на рынке ипотечного кредитования. Такой механизм 

финансирования не только позволяет заемщикам получать средства под 

относительно низкий процент, но и гарантирует кредитору возврат займа 

через обеспечение имуществом. 

Таким образом, ипотека в гражданском праве предстает как сложный 

и многогранный инструмент, сочетающий в себе экономические и 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 430 ~ 

правовые аспекты. Ее роль в обеспечении финансовой стабильности и 

развития жилищного строительства делает этот институт ключевым 

элементом современной правовой системы. 

В рамках гражданского права ипотека является феноменом, 

обладающим несколькими ключевыми особенностями, которые отличают 

ее от прочих форм обеспечения обязательств. Эти особенности, казалось 

бы, тесно переплетены, но при более глубоком рассмотрении они 

предстают как важные элементы, определяющие суть и функционирование 

данного гражданско-правового института. 

Во-первых, следует обратить внимание на то, что ипотека 

выделяется тем, что залогодатель, предоставляющий свое имущество в 

качестве залога, сохраняет право собственности на данное имущество. Эта 

особенность становится основой для динамичного взаимодействия сторон 

в процессе исполнения ипотечного договора. Залогодатель, будучи 

собственником, продолжает владеть и пользоваться заложенным 

имуществом до тех пор, пока не нарушит условия ипотечного соглашения. 

Такая симбиотическая природа права собственности в контексте ипотеки 

придает ей уникальный характер. 

Во-вторых, следующей ключевой особенностью ипотеки является 

приоритетное право кредитора на получение удовлетворения из 

заложенного имущества в случае неисполнения залогодателем своих 

обязательств по кредиту. Эта особенность подчеркивает важность 

обеспечения интересов кредитора и предоставляет ему первоочередное 

право на удовлетворение своих требований в случае невыполнения 

обязательств залогодателем. Продажа заложенного имущества 

направляется на погашение задолженности перед кредитором, обеспечивая 

таким образом эффективное исполнение обязательств. 

В-третьих, не менее важной является возможность кредитора 

передать свое право требования по ипотечному договору третьему лицу. 

Это право ассигнования требований демонстрирует гибкость ипотечных 

отношений, давая кредитору возможность адаптироваться к 

изменяющимся обстоятельствам. Кредитор, имея такую возможность, 

может совершить ассигнование своего права на получение задолженности 

по ипотеке другому лицу, при этом новый кредитор приобретает все права 

и обязанности, сопутствующие ипотечному договору. 

Таким образом, уникальные особенности ипотеки в гражданском 

праве, такие как сохранение права собственности залогодателем, 

приоритетное право кредитора и возможность ассигнования требований, 

формируют сложную и гармоничную систему, которая обеспечивает 

стабильность и эффективное функционирование данного института в 

современном обществе. Все эти элементы взаимодействуют, создавая 

уникальное полотно гражданско-правовых отношений, которое определяет 

роль и место ипотеки в современной системе обеспечения обязательств. 

В современном обществе институт ипотеки предстает перед нами как 

сложное явление, обладающее как рядом преимуществ, так и 
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значительными недостатками. Рассмотрим этот феномен с точки зрения 

заемщика и кредитора, а также в контексте общественных и 

экономических последствий. 

В первую очередь, следует подчеркнуть, что ипотека открывает 

возможность приобретения недвижимости для тех, кто не обладает 

достаточной суммой наличных средств. Это значительно расширяет круг 

потенциальных собственников жилья, делая рынок доступным для 

широкого круга населения. 

Одним из ключевых преимуществ ипотеки является снижение 

рисков и обеспечение надежности как для заемщика, так и для кредитора. 

Механизм залога позволяет кредитору иметь обеспечение в случае 

невыполнения заемщиком обязательств, тем самым уменьшая финансовые 

риски и обеспечивая стабильность на рынке кредитования. 

Удобная система погашения кредита на протяжении заданного срока 

также является преимуществом ипотеки. Регулярные платежи 

обеспечивают плавное возвращение займа и создают предсказуемые 

условия для заемщика, что способствует более эффективному управлению 

финансами. 

Возможность улучшить жилищные условия и повысить стабильность 

также вписывается в ряд преимуществ ипотеки. Заемщик, получив доступ 

к кредиту под залог недвижимости, может реализовать свои жилищные 

амбиции, а кредитор в свою очередь, обеспечивает устойчивость рынка 

жилья. 

Однако, несмотря на вышеописанные преимущества, ипотека не 

лишена ряда недостатков, которые следует внимательно рассмотреть.  

Во-первых, заемщик сталкивается с дополнительными обязанностями в 

виде коммунальных и прочих платежей, связанных с владением 

недвижимостью. Этот аспект требует более тщательного финансового 

планирования со стороны заемщика. 

Возможность падения цены квартиры также является недостатком 

ипотеки. Несмотря на общий тренд роста стоимости жилой недвижимости, 

конкретные региональные или временные колебания могут привести к 

снижению цен. Это может оказать влияние на финансовое положение 

заемщика, особенно в случае неожиданных обстоятельств. 

Существует также риск утраты платежеспособности заемщика, что 

является недостатком долгосрочных ипотечных кредитов. Потеря работы, 

болезнь или развод представляют собой реальные риски, которые могут 

оказать существенное воздействие на финансовое состояние заемщика, 

угрожая тем самым устойчивости ипотечных сделок [3, с. 22]. 

Наконец, уменьшение мобильности представляет собой недостаток 

ипотеки в контексте возможности переезда заемщика. Долгосрочные 

финансовые обязательства могут ограничивать возможность должника 

перемещаться в другую локацию, что может быть важным аспектом для 

изменяющихся обстоятельств его жизни. 
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Таким образом, ипотека, будучи двойственным явлением, 

предоставляет заемщикам уникальные возможности, но сопряжена также с 

определенными рисками и ограничениями. Эффективное управление 

ипотечными отношениями требует грамотного баланса между 

преимуществами и недостатками, что подчеркивает необходимость 

тщательного анализа перед принятием решения о взятии ипотечного 

кредита. 

В современном российском гражданском праве проблема 

государственной регистрации ипотеки предстает перед нами как 

актуальный и сложный аспект регулирования обязательственных 

отношений. Анализируя положения Федерального Закона «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)», можно выявить как существующие нормы, так и 

некоторые недочеты в этой области. 

Согласно Федеральному Закону, государственная регистрация 

ипотеки осуществляется на основании совместного заявления залогодателя 

и залогодержателя, либо нотариуса, удостоверившего договор об ипотеке. 

Важно отметить, что этот процесс осуществляется после государственной 

регистрации вещных прав залогодателя на соответствующее недвижимое 

имущество или права, являющегося предметом ипотеки. Дополнительно, 

государственная регистрация ипотеки в силу закона может быть 

осуществлена на основании заявления залогодержателя или залогодателя, 

либо нотариуса, удостоверившего договор, влекущий за собой 

возникновение ипотеки в силу закона [5, с. 78]. 

Однако, несмотря на приведенные нормы, стоит обратить внимание 

на ряд проблем, сопряженных с государственной регистрацией ипотеки в 

России. 

Во-первых, сложностью является сам процесс совместной подачи 

заявления залогодателя и залогодержателя. В некоторых случаях, 

например, при наличии географических расстояний между сторонами, этот 

процесс может оказаться неудобным и вызвать трудности в согласовании 

времени и места подачи заявления. 

Во-вторых, вопрос возможности государственной регистрации на 

основании заявления залогодержателя, а не только залогодателя, требует 

более детального изучения. Возможно, в контексте обеспечения 

эффективности и удобства процесса, стоит уделить внимание возможности 

подачи заявления только одной из сторон – залогодержателем. 

Третьей проблемой является вопрос о возможности государственной 

регистрации ипотеки после государственной регистрации вещных прав 

залогодателя. Такой подход может вызвать временные задержки в 

проведении сделок с недвижимостью, что может оказаться неудобным для 

сторон сделки. 

Несмотря на определенные недочеты, государственная регистрация 

ипотеки в России предоставляет важные правовые гарантии как для 

заемщиков, так и для кредиторов. Для повышения эффективности этого 

процесса следует рассмотреть возможные изменения в нормативной базе, 
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направленные на устранение выявленных проблем и улучшение 

механизмов государственной регистрации ипотеки в интересах всех 

сторон. 

Выводы. Ипотека в гражданском праве предстает перед нами как 

сложное явление, включающее в себя экономические и правовые аспекты. 

Финансовая сторона ипотеки позволяет гражданам приобретать 

недвижимость, тем самым улучшая их жилищные условия, но сопряжена с 

рисками, такими как возможное снижение цен на недвижимость и риск 

утраты платежеспособности. 

Преимущества ипотеки включают возможность приобретения 

недвижимости при отсутствии достаточной суммы наличных, снижение 

рисков и надежность для заемщика и кредитора, а также удобную систему 

погашения кредита. Однако, к недостаткам можно отнести 

дополнительные платежи, связанные с владением недвижимостью, 

возможное падение цены квартиры и риск утраты платежеспособности, 

что акцентирует внимание на важности тщательного финансового 

планирования. 

В рамках гражданского права ипотека представляет собой 

специфическую сделку между заемщиком и кредитором, обеспечивая 

стабильность и прозрачность на рынке ипотечного кредитования. 

Сохранение права собственности залогодателя на заложенное имущество, 

приоритетное право кредитора и возможность ассигнования требований 

формируют сложную и гармоничную систему в гражданско-правовых 

отношениях. 

Ипотека предстает как особый вид обеспечения исполнения 

обязательств, обеспечивая заемщику доступ к значительной сумме под 

низкий процент и кредитору – гарантию возврата займа. Важность ипотеки 

в современном обществе заключается в том, что она не только 

способствует развитию жилищного строительства, но также оказывает 

влияние на стабильность и эффективность финансового рынка. 

Ипотека в современной рыночной экономике играет важную роль 

как рыночный инструмент оборота имущественных прав на недвижимость, 

позволяя привлекать дополнительные финансовые средства для 

реализации различных проектов. При этом регулирование ипотеки 

Гражданским кодексом России играет ключевую роль в обеспечении 

законности и защите интересов заемщиков и кредиторов. 

Таким образом, ипотека в гражданском праве представляет собой 

сложный, но неотъемлемый элемент современных финансовых отношений. 

Она обеспечивает равновесие между интересами заемщиков и кредиторов, 

создавая структуру, которая, несмотря на свои недостатки, остается 

ключевым инструментом для обеспечения жилищных потребностей 

граждан и стимулирования экономического развития. Важно продолжать 

совершенствование нормативной базы ипотечных отношений, уделяя 

внимание выявленным проблемам и содействуя дальнейшему развитию 

этого важного элемента финансовой системы. 
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Исковая давность является важнейшим элементом гражданского 

права. Это обуславливается следующими причинами. Этот институт 

широко применяется при защите и восстановлении истцом своих 

нарушенных прав. Законодательное закрепление сроков, в течение 

которого лицо, чьѐ право было нарушено может обращаться в суд с целью 

его восстановления необходимо, так как это значительно облегчает и 

ускоряет деятельность судов и способствует вынесению более верного 

решения [4]. В частности, чем раньше начато разбирательство по делу к 

моменту нарушения права, тем большая вероятность, что судом будут 
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учтены абсолютно все доказательства, которые со временем могут быть 

утрачены, а свидетели могут забыть часть необходимых событий, которые 

они были готовы рассказать ранее.  

В целом существование сроков исковой давности устанавливает 

известные сразу для всех участников сроки, что будет являться гарантией 

равенства возможностей участников с обеих сторон и справедливости 

всего гражданского процесса. Ведь если бы данного ограничения не было, 

то ответчик безмерный срок оставался под возможностью и страхом 

применения к нему государственно-принудительных мер. Следовательно, 

его права были бы ущемлены. 

Таким образом, определение исковой давности, побуждая сторону к 

обращению в суд за защитой своего права, одновременно служит и 

интересам другой стороны, и интересам правопорядка в целом [5]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации рассматриваемому 

понятию посвящена вся 12 глава. В первой же еѐ статье представлено 

понятие термина. Исковая давность – это срок для защиты права по иску 

лица, право которого нарушено [1]. Общий срок составляет три года. Также 

выделяют специальные, которые могут быть как меньше, так и больше по 

длительности первоназванного.  

Рассмотрим понятие исковой давности с двух сторон. С объективной 

стороны она представляет собой само право, то есть совокупность 

гражданско-правовых норм, регулирующих срок защиты гражданских 

прав. С субъективной же стороны- это право пострадавшего обратиться с 

иском в суд в установленные сроки для восстановления права. 

Перейдѐм к особенностям применения исковой давности в судебной 

практике. Современное законодательство об исковой давности состоит из 

двух главных правовых актов: из Гражданского Кодекса, в котором ей 

посвящены статьи, определяющие еѐ понятие, сроки и основы применения 

в суде, а также из Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" [2]. 

В нѐм уже более конкретно разъясняется как применять каждую 

норму исследуемого нами термина, можно сказать раскрываются 

подробности разрешения судами дел об исковой давности. 

Но несмотря на наличие, казалось бы, подробно и чѐтко расписанных 

положений о рассматриваемом институте, при разбирании дел по данным 

нормам судами возникают трудности вынесения решения, а иногда они 

содержат ошибки, которые потом отменяются только вышестоящей 

судебной инстанцией. 

Рассмотрим пример из судебной практики. ПАО "Кубаньэнерго" 

(далее – общество) 5 мая 2020 г. обратилось в суд с иском к К. о взыскании 

стоимости бездоговорного потребления электрической энергии [3]. Так как 

5 декабря 2016 года при проверке обществом торгового павильона, где К. 

являясь индивидуальным предпринимателем занималась розничной 

торговлей, было установлено, что она незаконно пользовалась 
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электроэнергией путем самовольного подключения электропровода в 

отсутствие договора электроснабжения. Требование, выдвинутое 

обществом от 3 апреля 2017 года об оплате К. за незаконное пользование 

электричеством не было удовлетворено. Напомним общество обратилось в 

суд только 5 мая 2020 года, что означает, что общий срок исковой давности 

уже истѐк. Поэтому после обращение общества в суд, К. было направлено 

заявление о применении срока исковой давности. В ответ на это истец 

направил заявление о восстановлении указанного срока. Требование истца 

было исполнено, так как суд признал причину пропуска срока 

уважительной. Апелляционный и кассационный суд оставили это решение 

без изменения. Хотя Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ всѐ 

же отменила решение суда, так как на основании статьи 205 ГК РФ 

восстановление срока исковой давности возможно, когда суд признаѐт 

пропуск срока уважительным в связи с личностью истца, то есть 

физического лица. А в рассматриваемом деле истцом являлось 

юридическое лицо, а ответчиком индивидуальный предприниматель. Срок 

не мог быть восстановлен при любых обстоятельствах.  

В данном примере трудностью судебных органов было, то, что в 

принципе не было установлено начало течения срока исковой давности и 

возможно были неправильно истолкованы нормы гражданского права.  

То есть во время разрешения споров об исковой давности могут 

возникнуть следующие основные трудности: сложность определения 

начала течения срока исковой давности, проблема признания судом того, 

была ли уважительной причина пропуска срока и возможность его 

восстановления и третья проблема: неправильное толкование положений 

законодательства. 

Первая проблема связана с трудностью доказывания органами того 

момента, с которого лицо узнаѐт о нарушении его прав или должно было 

узнать. Определение этого события очень важно, так, как только после 

определения начала срока, можно определить истѐк ли он. Например, если 

истец обратился против ответчика, чтобы тот исполнил обязательства, то 

ответчик может подать иск об истечении срока исковой давности. Но этот 

факт обязательно должен быть доказан судом. Подробно должны быть 

рассмотрены все обстоятельства дела: необходимо определить начало 

течения срока исковой давности и момент, в который он оканчивается. 

Вторая проблема возникает, когда истец обращается в суд с 

заявлением о восстановлении срока. Здесь также очень велико значение 

суда, так как именно он будет выносить решение о том, была ли причина 

пропуска достаточно уважительной или нет. Если не была, то срок 

соответственно не восстанавливается. Здесь как мы убедились на примере, 

очень важно обратить внимание на то, что восстановление пропущенного 

срока предусмотрено только для физических лиц, так как в статье 205 

чѐтко говорится про личность истца и про гражданина, а про юридические 

лица информации нет. 
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Ну и третья проблема возможно связана с недостаточным 

количеством разъяснений для судов по применению тех или иных норм. 

Поэтому необходимо издавать большее количество законов и толкований 

по исследуемой нами теме. 

Таким образом, было рассмотрено понятие исковой давности и 

основные особенности применения еѐ в судебной практике. 
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Процесс аннулирования отношений в договорном праве 

непосредственно между сторонами договора, следовательно, заказчиком и 

подрядчиком может возникать по причинам. Данный процесс может быть 

аннулирован по договоренности сторон в форме о расторжении договора, 
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либо в судебном порядке, либо односторонний отказ от исполнения 

договора одной из сторон подряда [3]. 

Заказчик располагает возможностью изъявить отказ от исполнения 

договора как обладая надлежащими основания, так и без обладания 

надлежащими оснований. Базисным отличием между расторжением при 

самовольном волеизлиянии или из-за нарушения со стороны исполнителя 

будет расходиться в его праве на компенсацию убытков у подрядчика в 

одной ситуации и отсутствии таких прав в другой ситуации. 

В силу закона существует подкрепленный основаниями отказ и 

неподкрепленный основаниями. Например, неподкрепленный основаниями 

отказ от договора подряда заказчиком в соответствии со статьей 717 ГК 

РФ: подрядчик еще не предоставил результаты работы или в договоре не 

имеется запрета на таковой отказ [4]. 

Переходя к отказу подкрепленному основаниями непосредственно со 

стороны заказчика от договора, в Гражданском кодексе имеется такая 

возможность в следующих положениях: 

 подрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ, а также 

иные сроки, установленные договором (п 3 ст. 708 ГК РФ); 

 преступление к исполнению договора с нарушением сроков начла 

работ или выполнение работ настолько медленно, что это дает основания 

для невозможности исполнения работ к сроку (п 2 ст. 715 ГК РФ); 

 существенное увеличение приблизительной цены в связи с 

необходимостью провести дополнительные работы (п5 ст. 709 ГК РФ); 

 неустранение подрядчиком недостатков в назначенный срок, 

когда очевидно, что работу не будет выполнена надлежащим образом (п 3 

ст. 715 ГК РФ); 

 отступление от условий договора или в установленный срок не 

были устранены иные недостатки результата работы (п 3 ст. 723 ГК РФ). 

Обращая внимание на текст данных правовых норм, можно 

констатировать факт того, что они контролируют не одинаковые ситуации, 

а всего лишь рассматривают конкретные модели различных реальных 

ситуаций и только в определенных пунктах нормы речь идет о нарушении 

допущенным непосредственно исполнителем [5]. 

В соответствии со статей 717 Гражданским кодексом РФ 

сказывающимися основаниями немотивированного отказа заказчика от 

договора подряда являются следующие положения: 

 Обязанность оплатить цену пропорциональную выполненной 

работе. Основанием для подтверждения является выдача подрядчиком 

актом выполненных работ. 

 Обязанность возместить подрядчику убытки в связи с 

прекращением договора подряда, но в таком случае подрядчик должен 

доказать их наличие. 

Последствиями мотивированного отказа заказчика будет являться:  
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1) Потребовать возмещения убытков если таковой отказ был 

порожден нарушениями самого исполнителя: 

 Нарушение предельного срока выполнения технического задания 

(п 3 ст. 708 ГК РФ); 

 Медлительное или несвоевременное исполнение (п 2 ст. 715 ГК 

РФ); 

 Невыполнение пригодным для использования образом работ (п 3 

ст. 715 ГК РФ); 

 Неустранение в 7-дневный срок недостатков исполненной работы 

или наличие недостатков без возможности их исправления (п 3 ст. 723 ГК 

РФ); 

2) Истребовать возвращение аванса, который был неосвоен, 

проценты подсчет которых производиться по положениям ст. 395 ГК РФ по 

данному авансу, если заказчик отказался вследствие просрочки, которая 

была сделана именно подрядчиком; 

3) Истребование передачи объекта незавершенной работы 

совместно с возмещением затрат подрядчику, если отказ был совершен до 

приема выполненного технического задания (ст. 729 ГК РФ); 

4)  Выдвинуть требование возвратить выданное исполнителю 

имущество. Если такое представляется невозможным, то возместить его 

стоимость, когда отказы был вызван: 

 Несвоевременным началом выполнения работ; 

 Медленным выполнением работ; 

 Неустранения в срок недостатков работы; 

 Существенный и неустранимый характер недостатков работы. 

Судебная практика в отношении одностороннего отказа со стороны 

заказчика по основаниям описанных выше является положительной 

большинство требований истцов удовлетворяются, но из всего ряда дел 

имеется интересная позиция, указанная в одном из постановлений 

Арбитражного суда [2]. 

В данном постановлении рассматривается спор между бюджетным 

учреждением (ответчик) и предпринимателем (истцом) о признании 

недействительным решения об одностороннем отказе. 

Предприниматель заключил договор подряда с бюджетным 

учреждением. Предприниматель взял на себя обязательство выполнить 

работу в соответствии с техническим заданием осуществить капитальный 

ремонт ограждения школы и выполнить в установленный срок (с 

05.06.2019 по 08.08.2019).  

За месяц до окончания срока, заказчик направил решение об 

одностороннем отказе. В обоснование своего права на односторонний 

отказ указал, что предприниматель не выходил на связь. График 

выполнения работ не был согласован до момента направления 

одностороннего отказа, после данной даты предпринимателем было 

направлено письмо к бюджетному учреждению о том, чтобы согласовать 
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замену «профильной трубы» в связи с ее отсутствием на местном рынке и 

просьбой о предоставлении схемы с расположением сетей. С учетом 

необходимости дополнительного времени для выполнения работ, 

учреждение установило, что не имеется возможности исполнить контракт в 

срок. 

Обращаясь к Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в частности к 

статье 6 и 12, одним из принципов отношений в контрактной системе 

является ответственность за результативность и эффективность закупок 

[1]. Гражданский кодекс предусматривает возможность одностороннего 

отказа для заказчика, но данное положение не должно применяться с 

противоречием в отношении приведенных принципов. Исполнение данных 

принципов дает определенную стабильность в отношениях между 

государственным заказчиком и подрядчиком.  

Применительно к государственным контрактам отказ от исполнения 

в одностороннем порядке будет влечь за собой процедуру новой закупки, 

данное основание в свою очередь уже связано с дополнительным расходом 

средств из бюджета. 

По правилам статьи 715 Гражданского кодекса своевременное 

неинформирование заказчика о ходе работ не могут служить основанием 

для одностороннего отказа. 

Предпринимателем были предоставлены универсальные 

передаточные акты на приобретение материалов, счета-фактуры и 

фотоматериалы с отображением секций. 

Имелись разногласия между сторонами в отношении применения 

трубы с большим сечением, чем предусмотрено контрактом. Данная замена 

не привела бы к тому, что работы не могли быть выполнены подрядчиком. 

На основании изложенных оснований сторонами суд установил 

отсутствие доказательств невозможности исполнения предпринимателем 

контракта в срок. 

На основании всей выше указанных сведений можно вывести 

следующее, имеются практические оснований для отказа в одностороннем 

порядке от исполнения, но в некоторых случаях, когда отказ в 

одностороннем порядке может быть обжалован и признан 

недействительным как это было описано в деле № А32-35708/2019 

Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 

Анализ рассмотренного показал, как важно изучение 

доказательственной базы и адекватная оценка имеющихся обстоятельств. 

Дело демонстрирует пристальное внимание к деталям договорных 

обязательств. 
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На конституционном уровне закреплено, что Российская Федерация 

является социальным государством, и ее политика направлена на защиту 

детства, материнства и семьи [1]. 

В соответствии со ст. 54 СК РФ ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста 18 лет, т.е. совершеннолетия [2]. К семейным 

правоотношениям с участием ребенка можно выделить: отношения между 

родителями и ребенком (включает в себя права и обязанности родителей в 

отношении ребенка, такие как право на воспитание, образование, здоровье 

и т.д.); отношения ребенка с другими членами семьи и близкими; 

отношения ребенка с государством (включает в себя права и обязанности 

государства по отношению к ребенку, такие как право на получение 

образования, медицинского обслуживания, социальной защиты и т.д.) [3, с. 

4-5]. 

По семейному законодательству родители ребенка имеют права и 

обязанности в равных долях, поэтому в случае появления спора, они могут 

решить данный вопрос двумя способами: мирно (по соглашению) или в 

принудительном порядке (например, через органы опеки и попечительства, 

суд и т.д.). 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

27.05.1998 № 10, к спорам, связанным с воспитанием детей относятся: 

«спор о месте жительства ребенка при раздельном проживании родителей 

(п. 3 ст. 65 СК РФ); спор об осуществлении родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК РФ); спор об 

устранении препятствий к общению с ребенком его близких 

родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ); спор о возврате родителям ребенка, 

удерживаемого не на основании закона или судебного решения (п. 1 ст. 68 

СК РФ) и другие» [4]. 

Согласно ст. 24 ГПК РФ все категории дел, связанные с воспитанием 

детей, рассматриваются районными судами в качестве суда первой 

инстанции. А само правосудие осуществляется на основе принципа 

состязательности и равноправия сторон (п. 1 ст. 12 ГПК РФ). 

При рассмотрении споров, судом анализируется помимо 

вещественных доказательств также духовная составляющая 

взаимоотношений в семье. Так, учитываются не только личные качества 

родителей или иных лиц, исполняющих эти обязательства, а также 

взаимоотношение этих лиц с ребенком, наличие привязанности ребенка к 

одному из родителей и др. На суд, в силу специфики спора возложена 

обязанность: оценить все собранные по делу доказательства, отразить их в 

мотивировочной части решения, а также доводы, по которым суд отверг те 

или иные доказательства [5, с. 95]. Это необходимо, прежде всего, для 

охраны прав и интересов ребенка и обеспечение их защиты. 

Существенное значение при рассмотрении дел по спорам о детях 

имеют сведения о фактах поведения родителей и их взаимоотношениях с 

детьми. Здесь судом могут учитываться свидетельские показания. Сами 

нормы о свидетельских показаниях установлены п. 1 ст. 55, ст. 69 ГПК РФ 
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[6]. Лицами, дающими свидетельские показания, могут быть воспитатели 

или педагоги детей, социальные работники, родственники и т.д. Главное, 

на что нужно обращать внимание при привлечении свидетелей, это на их 

нейтральность в исходе дела в пользу одной из сторон. Благодаря этим 

сведениями устанавливаются факты ежедневное отношение родителя к 

ребенку (привязанность родителя к нему, проявление заботы и 

заинтересованности, чем живет ребенок и каковы его интересы).  

Помимо поведения родителей, также учитывается характеристика 

личностей родителей. Данная характеристика не должна ограничиваться 

сведениями, полученные из психиатрической больницы, наркологического 

диспансера, о том, состоят ли на учете родители или нет. Она 

распространяется и на поведение родителя в различных ситуациях 

(например, в случае заболевания ребенка или попадание в плохую 

компанию) [7, с. 86]. Здесь нужно отметить, поведение родителя является 

показателем его личностных качеств, следовательно, это строит общую 

картину взаимоотношений между родителем и ребенком. 

Также особое внимание нужно уделить мнению ребенка в решение 

споров о воспитании. Так, его мнение учитывается при изменении имени и 

фамилии, восстановлении родительских прав, согласие ребенка при 

усыновлении, установлении записи как родителя усыновленного. Также, 

мнение ребенка учитывается при решении вопроса о месте жительства 

ребенка. Учет этого мнения должно производиться обязательно, за 

исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка (ст. 57 

СК РФ). 

Привлечение в судебное заседание несовершеннолетнего является 

непростым, так как должно быть предварительно учтено мнение органа 

опеки и попечительства о том, как скажется на ребенке его присутствие в 

суде. Законодательно установлено, что опрос производится в присутствии 

педагога, с учетом возраста и развития ребенка, а также при опросе суду 

необходимо удостовериться, что мнение ребенка не было подвержено 

воздействию сторонних заинтересованных лиц (п. 20 Постановления 

Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10). 

Так как согласно ст. 57 СК РФ, выяснение мнение десятилетнего 

ребенка является обязательным, вследствие различной практики судами, в 

одном из дел Судебная коллегия ВС РФ отменила судебные постановления 

судов первой и апелляционной инстанции, и направило дело на новое 

рассмотрение. Причиной являлось отсутствие судом учета мнения ребенка, 

достигшего 10 лет, по вопросу определения его места жительства с одним 

из родителей, хотя волеизъявление о проживании с матерью было 

озвучено как в ходе судебного разбирательства, так и педагогу-психологу 

[8]. 

Несмотря на то, что ребенок является главным лицом в спорах о 

детях, в законодательстве, также в теории и судебной практике 

присутствует неопределенность процессуального положения ребенка. 
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Данная проблема связана с тем, что во многих спорах ребенок выступает в 

качестве «одушевленного» объекта спора. 

Так, в научных исследованиях сформировалось несколько 

противоположных подходов. Первый подход определяет ребенка стороной 

спора только в случаях, когда непосредственно защищаются его права и 

интересы. Второй подход во всех случая определяет ребенка стороной 

спора, т.к. судебным решением затрагиваются его права и свободы [9, с. 

13-14]. При этом нельзя в полной мере согласиться с данными подходами, 

ввиду того, что ребенок является пассивным участником отношений, а 

признание его стороной, но дело не будет соотнесено с положениями 

семейного законодательства, которое закрепляет круг лиц, наделенных 

правом требовать защиты своих собственных интересов в спорах о детях, и 

лиц, к которым такие требования могут быть предъявлены. В силу этих 

споров появляется неясность, кем является ребенок при судебных 

разбирательствах.  

Таким образом, можно предложить следующие пути решения 

исключения пробелов в урегулировании вопросов с воспитанием ребенка: 

1. Законодательно установить подробный перечень вопросов, 

уточняющих факт поведения родителей, личностный характер и их 

взаимоотношений с детьми. 

2. Устранить в законодательстве неопределенность положения 

ребенка при рассмотрении споров, а также упростить систему опроса 

ребенка при привлечении в судебное заседание. Так, можно заменить 

опрос в суде на опрос органами опеки ребенка в известном ему месте 

(например, дома). Это может положительно сказаться на психике ребенка 

и убережет его от получения психологической травмы. 

3. Установить более расширенные списки вопросов для органов 

опеки и попечительства при сборе сведений об обстановке и месте 

жительства родителей. 

Подведя итог вышеуказанного, следует заключить, наличие пробелов 

действующего семейного и гражданско-процессуального 

законодательства, регулирующие порядок рассмотрения и разрешения 

споров с участием ребенка. Важным аспектом при рассмотрении данных 

споров являются права и интересы ребенка, что свидетельствует о 

необходимости со стороны органов власти установление четкого перечня 

норм и правил регулирование данных правоотношений. 
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Аннотация: Данная статья рассматривает институт неустойки 

как средство обеспечения исполнения обязательств в правовых системах 

России и зарубежных стран. Статья анализирует различные аспекты 

неустойки, включая ее функции, правила установления размера, а также 

возможность снижения неустойки судом. 

В контексте российского права обсуждаются нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации, а также судебная практика, связанная с 

неустойкой. В зарубежной части статьи приводятся примеры из 

законодательства и судебной практики различных стран, включая страны 

романо-германской и англо-американской правовых систем. 

Статья позволяет понять различия и сходства в регулировании 

неустойки в разных правовых системах, а также выявить важность 

этого института как механизма обеспечения исполнения обязательств. 

Ключевые слова: неустойка, обеспечение исполнения обязательств, 

российское законодательство, зарубежное законодательство, 

компенсация убытков, принуждение должника, размер неустойки, 

снижение неустойки, судебная практика. 
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Abstract: This article considers the institution of a penalty as a means of 

ensuring the fulfillment of obligations in the legal systems of Russia and foreign 

countries. The article analyzes various aspects of the penalty, including its 

functions, the rules for determining the amount, as well as the possibility of 

reducing the penalty by the court. 

In the context of Russian law, the norms of the Civil Code of the Russian 

Federation are discussed, as well as judicial practice related to the penalty. The 

foreign part of the article provides examples from the legislation and judicial 
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practice of various countries, including the countries of the Romano-German 

and Anglo-American legal systems. 

The article makes it possible to understand the differences and similarities 

in the regulation of penalties in different legal systems, as well as to identify the 

importance of this institution as a mechanism for ensuring the fulfillment of 

obligations. 

Keywords: penalty, enforcement of obligations, Russian legislation, 

foreign legislation, compensation for losses, coercion of the debtor, the amount 

of the penalty, reduction of the penalty, judicial practice. 

***** 

Неустойка представляет собой один из старейших и наиболее 

распространенных способов обеспечения выполнения обязательств. Она 

является уникальным инструментом в области имущественной 

ответственности, способом защиты гражданских прав, и она имеет древние 

корни, уходящие в римское право [1]. 

В римской юриспруденции, неустойка, известная как stipulatio 

poenae, представляла собой условное соглашение, согласно которому 

нарушитель договора обязывался выплатить штраф в пользу стороны, 

пострадавшей от нарушения. Главная цель такого соглашения заключалась 

в оказании давления на должника и обеспечении выполнения основного 

обязательства. Римский институт неустойки был широко распространен и 

служил средством косвенного давления на должника, придавая договорам 

дополнительную надежность и обеспечивая кредиторам дополнительные 

гарантии. 

Таким образом, неустойка изначально возникла как договорный 

механизм. В российской торговой практике неустойка в этом качестве 

начала использоваться примерно в начале XVIII века, когда термин 

"неустойка" стал означать как сам факт невыполнения должником 

обязательства, так и правовые последствия, связанные с этим 

невыполнением или ненадлежащим исполнением 

Однако, как отдельный институт, предусмотренный материальным 

правом в России, неустойка появилась лишь почти столетие спустя. 

Законодательно были установлены правила о законной неустойке. 

Например, Уставом о банкротах от 19 декабря 1800 года устанавливалась 

неустойка за просрочку платежа в размере 3% от неуплаченного капитала 

[3]. 

Таким образом, неустойка имеет богатую историю, начиная с 

римских времен, и продолжает играть важную роль в современной 

юридической практике как средство обеспечения выполнения обязательств 

и защиты гражданских прав. 

По мнению М. Я. Пергамента, при разработке российского 

Гражданского уложения 1814 года, основой для формирования § 45, 

который рассматривает соотношение между требованием о неустойке и 

основным обязательством, могли послужить как Французский гражданский 

кодекс 1804 года (статьи 1151 и 1152), так и Прусское земское право (§ 293 
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и § 311). Однако, Пергамент, основываясь на обширных теоретических 

исследованиях, считал, что основой для норм о неустойке послужило право 

Австрии [5]. 

Это заимствование законодательства касалось в первую очередь 

правил, регулирующих соотношение требований о взыскании неустойки и 

о выполнении основного обязательства. До принятия Свода законов  

1832 года в России не существовало законодательных положений, 

регулирующих, должно ли основное обязательство прекращаться после 

уплаты неустойки или оставаться в силе (концепция кумулятивного 

требования). Практически ни один из иностранных законов того времени 

не признавал кумулятивного требования. До революции 1917 года 

российское законодательство (статья 1585 Тома X Свода законов 

Российской империи 1832 года) устанавливало кумулятивную неустойку 

как общее правило и придавало ей преимущественно наказательный 

характер, не предусматривая снижение размера неустойки. 

Это положение продолжало существовать до 1917 года и 

характеризовалось тем, что во второй половине XIX века российские 

цивилисты начали критиковать многие аспекты Свода законов Российской 

империи, поскольку к концу XIX века он считался античным и 

устаревшим. 

Тем не менее, неустойка в таком виде продолжала активно 

использоваться в экономической деятельности России и в судебной 

практике. Суды не предоставляли возможности снижения размера 

неустойки. 

Проект Гражданского уложения 1814 года, напротив, разрешал 

кумуляцию, но только в том случае, если стороны явно согласились на это. 

Авторы проекта утверждали, что аналогичное положение имелось в 

австрийском законодательстве (§ 1336) [8]. 

В ходе последующей работы над проектом Гражданского уложения 

возник вопрос о соотношении неустойки не только с требованием о 

выполнении основного обязательства, но и с требованием о возмещении 

убытков. В проекте 1899 года такая кумуляция разрешалась только в 

случае, если это явно предусмотрено договором или если неустойка была 

установлена в случае ненадлежащего исполнения. Это положение было 

аналогично Прибалтийским гражданским законам (п. 1 статьи 3374). С 

этого момента начался процесс разделения случаев неисполнения и 

ненадлежащего исполнения обязательства для целей применения 

неустойки. Начиная с проекта Гражданского уложения 1905 года (статья 

1605) и в последующих его редакциях, включая последнюю версию  

1913 года (статья 69), кумулятивная неустойка была предусмотрена только 

в случае ненадлежащего исполнения [2]. 

При анализе современного правового регулирования неустойки 

следует отметить, что одним из явных преимуществ этой института 

согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации 

является возможность взыскания неустойки, даже если нарушение какого-
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либо обязательства не привело к убыткам для кредитора. Однако анализ 

судебной практики показывает, что в большинстве случаев вопрос о 

взыскании неустойки решается в связи с убытками, за исключением, 

возможно, случаев применения штрафной неустойки, которая взыскивается 

независимо от наличия убытков, или в случае использования 

исключительной неустойки, когда кредитор отказывается от взыскания 

убытков, предпочитая потребовать неустойку. 

При рассмотрении вопроса о неустойке первоочередно учитываются 

наличие и размер убытков, а также решение о применении правил 

снижения размера неустойки в соответствии с положениями статьи 333 ГК 

РФ. Внедрение механизма снижения размера неустойки привело к 

возникновению многочисленных споров относительно критериев 

определения адекватности размера неустойки [6]. 

Существуют несколько спорных вопросов в научной литературе и на 

практике. 

Во-первых, есть дискуссии о целесообразности данной нормы. 

Во-вторых, возникают вопросы о том, по чьей инициативе может 

быть снижена неустойка. 

В-третьих, неясно, в какой инстанции суд может принимать решение 

о снижении неустойки. 

В-четвертых, существуют разногласия по поводу оснований для 

снижения неустойки. 

В-пятых, обсуждается возможность снижения законных неустоек. 

В-шестых, стоит оценить значение этого механизма как 

исключительной меры. 

В-седьмых, необходимо определить различия между механизмом 

снижения неустойки согласно статье 333 ГК РФ и аналогичными 

институтами. 

В юридической литературе существуют различные точки зрения 

относительно целесообразности и справедливости пункта 1 статьи 333 ГК 

РФ. 

Например, некоторые авторы, такие как Л. Чичеров, утверждают, что 

если в конкретной ситуации нет оснований для изменения условий 

договора (согласно статьям 450 и 451 ГК РФ), то суд не имеет права 

уменьшать размер неустойки. Они считают, что суд не должен вмешиваться 

в условия договора по своей инициативе, так как сторона, осведомленная о 

статье 333 ГК РФ и возможности снижения размера неустойки, может не 

исполнять обязательство должным образом [4]. 

Важно рассматривать вопрос о неустойке с точки зрения 

компенсационной теории, где компенсация потерь не должна привести к 

необоснованному обогащению кредитора. Законодательство, в статье 333 

ГК РФ, предусматривает возможность снижения неустойки только в 

случаях явной несоразмерности с последствиями нарушения. Учитывая 

неопределенность закона, значительное значение приобретает более 
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подробное изучение оснований снижения неустойки в российском и 

зарубежном праве. 

Институт неустойки в различных формах существует в 

законодательстве большинства развитых стран мира. Например, в Австрии 

установлен пункт 1 статьи 1336 Австрийского гражданского уложения, а в 

Германии – статьи с 339 по 345 Германского гражданского уложения. 

Аналогичные нормы о неустойке можно найти во Французском 

Гражданском кодексе, Бельгийском Гражданском кодексе, Гражданском 

кодексе Люксембурга, Гражданском кодексе Испании, Греческом 

Гражданском кодексе, Итальянском Гражданском кодексе, Нидерландском 

Гражданском кодексе, Португальском Гражданском кодексе, Чешском 

Гражданском кодексе, а также в законодательстве Израиля, Монголии, 

Китая, Индии, Южной Африки, а также в судебной практике различных 

стран, включая решения судов общего права, такие как Dunlop Pneumatic 

Tyre Co. Ltd. v. New Garage and Motor Co. Ltd. в Англии, Clydebank 

Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. v. Castaneda в Шотландии, Banta v. 

Stamford Motor Co. в США и многие другие [7]. 

С учетом стремления к унификации права, регулирующего 

международную экономическую деятельность, и в условиях глобализации 

мировой экономики и интеграции Европы, существует общая тенденция и 

стремление разработать универсальный и сбалансированный подход к 

решению вопросов, связанных с функционированием института неустойки. 

Поэтому важно учитывать западное право и основные направления его 

развития при рассмотрении этой темы. 

Таким образом, неустойка является важным институтом в 

российском и зарубежном законодательстве. В разных правовых системах 

она выполняет различные функции, включая компенсацию убытков 

кредитора, принуждение должника к исполнению обязательства и 

обеспечение исполнения основного обязательства. Различия в подходах 

между разными правовыми системами касаются в первую очередь 

компенсационной и принудительной функции неустойки [5]. 

Следует отметить, что везде признается право судов уменьшать 

размер неустойки, чтобы предотвратить неразумные условия в договорах, 

предотвратить злоупотребления со стороны кредиторов и защитить 

интересы более уязвимых сторон в договорах. Все это подчеркивает 

важность и актуальность института неустойки как средства обеспечения 

исполнения обязательств в различных правовых системах. 
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Аннотация: автор рассматривает основные положения залоговых 

соглашений в России, подчеркивая их изменения после 2013 года. 

Освещены понятие и акцессорный характер залога, участники 

соглашения, а также регистрация залога движимого имущества в 

нотариальной форме. Особое внимание уделяется защите прав 

покупателей от проблем с залоговыми авто. Рассматриваются различные 

сценарии ипотечных сделок, включая взятие кредита под залог как уже 

имеющейся, так и приобретаемой недвижимости. Освещаются процессы 

возникновения ипотеки и ее государственной регистрации. Работа также 

касается вопросов пошлины за регистрацию ипотеки и нотариальной 

формы договора залога. 

Ключевые слова: Ипотека, залог, кредит, законодательство, 

государственная регистрация, пленум Верховного суда, нотариальная 
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Abstract: the author examines the fundamental provisions of pledge 

agreements in Russia, emphasizing their changes after 2013. The concepts and 

accessory nature of the pledge, participants in the agreement, and the 

registration of the pledge of movable property in notarial form are highlighted. 

Special attention is given to protecting the rights of buyers from issues related to 

pledged vehicles. Various scenarios of mortgage transactions are discussed, 

including obtaining a loan with the pledge of both existing and acquired real 

estate. The processes of the emergence of a mortgage and its state registration 

are illuminated. The work also addresses issues related to fees for mortgage 

registration and the notarial form of the pledge agreement. 
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В разнообразных секторах экономической деятельности широко 

применяются договоры и соглашения о залоге. В 2013 году Федеральный 

закон "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации" пересмотрел § 3 главы 23 ГК РФ, внѐсший изменения в 

понятие "залог" [1]. Это стало причиной изменения норм, которые 

регулируют обеспечение займа или других гражданско-правовых 

обязательств имуществом. 

Участниками данного соглашения могут быть как физические, так и 

юридические лица. Например, банки и финансовые учреждения могут 

выступать в качестве залогодержателей, а третье лицо, такое как 

поручитель, может выступать в роли посредника. Преимуществом 

использования залога является независимость удовлетворения требований 

залогодержателя от финансового положения заемщика. 

Объектом залога в соответствии с Гражданским кодексом РФ может 

быть как недвижимое, так и движимо имущество [2]. Передача 

залогодержателю временного владения движимым имуществом 

залогодателя представляет собой форму обеспечения, когда движимое 

имущество служит в качестве залога. К примеру, регистрация залога 

движимого имущества у нотариуса защищает покупателей от покупки 

данного предмета. Такой метод проверки позволяет потенциальным 

покупателям проверить правовой статус автомобиля перед покупкой, 

избегая юридических проблем в будущем. 

Стоит отметить различия между ипотекой в силу закона и ипотекой, 

основанной на договоре, которая проявляется в законе от 16.07.1998  

№ 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" [3]. Этот закон и вводит 

такие понятия ипотеки. Первое описывает отношения, возникающие 

автоматически между сторонами из-за определенных обстоятельств, в то 

время как второе отражает явное соглашение сторон по обеспечению 

обязательств и предмету залога. 

Правила государственной регистрации ипотеки в силу закона и 

договора урегулированы статьей 20 закона 102-ФЗ и статьей 53 закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [4]. 

Залог недвижимого имущества является способом обеспечения 

исполнения обязательств залогодателя перед должником. Залогодатель 

ограничивается в праве распоряжения своим имуществом до момента 

исполнения обязательств перед залогодержателем, который в свою очередь 

получает право распоряжения имуществом при наступлении определенных 

обстоятельств. 

Исходя из того, что движимое имущество относится к ценным 

активам, кредиты под него могут быть значительными. Ипотечные 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 457 ~ 

кредиты выдаются, как правило под залог приобретаемой недвижимости. 

Ипотека автоматически становится в силу закона. Квартира, 

приобретаемая на заемные средства, является единственным активом в 

обороте у банка, под который он имеет возможность предоставить кредит. 

Помимо этого, существует и альтернативный вариант: заемщик может 

взять кредит в банке под залог уже имеющейся недвижимости. Тут 

ипотека появляется уже в силу договора, и средства эти могут быть 

использованы для приобретения нового жилья. 

Если рассматривать пункты 2 и 3 статьи 1 102-ФЗ, то ипотека в силу 

закона возникает при таких условиях приобретения недвижимости с 

использованием кредитных средств: Покупаемое имущество выступает в 

качестве обеспечения для заемщика перед кредитором 

Аналогичным образом, по закону государственная регистрация 

ипотеки производится одновременно с государственной регистрацией 

сделки о передачи права на недвижимость, к примеру, при сделке купли-

продажи. Это значит, что покупатель, регистрируя право собственности в 

один момент приобретает залог как обременение. Такой запрет фактически 

ограничивает права кредитора-залогодержателя на распоряжение 

предметом залога. Ипотека в силу договора возникает в результате 

соглашения сторон, когда объект недвижимости становится предметом 

залога. Также это может быть любая недвижимость, которая уже взята в 

банке и принадлежит заемщику. Данные кредиты обычно относят к 

потребительским, но они обязаны иметь государственную регистрацию. 

27 июня 2023 года Пленум Верховного суда утвердил постановление 

«О применении судами правил о залоге вещей», заменяя предыдущие 

разъяснения [5]. Постановление состоит из 93 пунктов, последний из 

которых запрещает судам использовать старые разъяснения после 

принятия новых. В пункте 16 указано, что ипотека подлежит 

государственной регистрации и считается возникшей с момента такой 

регистрации или с момента обязательства, обеспеченного ипотекой. 

Договоры об ипотеке, заключенные после 1 июля 2014 года, не 

подлежат государственной регистрации и считаются заключенными с 

момента достижения сторонами соглашения по всем существенным 

условиям. В связи с этим ставка государственной пошлины за регистрацию 

ипотеки не применяется. Государственная пошлина взимается с заявителей 

в равных долях в соответствии со своими ставками. 

При анализе залога, мы встречаем различные точки зрения. 

Дореволюционные юристы, такие как Шершеневич Г.Ф. и Покровкский 

А.И., а также советский юрист Новицкий И. Б. [6, с. 109], рассматривали 

его как форму вещных прав. Современные исследователи, включая 

Суханова Е.А. [7, с. 120] и Белова В.А. [8, с. 163], также связывают залог с 

вещными правами. 

Выделятся следующий ряд признаков по определению залога, как 

вещное право: 
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 Право залога следует за вещью, и залогодатель должен получить 

разрешение залогодержателя на отчуждение (если не предусмотрено иное) 

в соответствии с ч. 4 ст. 334.1 ФЗ No 367. 

 Залогодержатель обладает преимущественным правом 

первоочередного удовлетворения интересов по сравнению с другими 

кредиторами (ч. 2 ст. 334 ФЗ). 

 На право залога распространяется признак абсолютности, 

предоставляя залогодержателю право требовать предмета залога как у 

третьих лиц, так и у самого залогодателя, а также требовать освобождения 

заложенного имущества от ареста. 

Акцессорное обязательство, связанное с правом залога, предполагает 

прямую зависимость от основного обязательства. Акцессорное 

обязательство проявляется в виде прав и обязанностей залогодержателя по 

исполнению своих обязательств перед кредитором. Если залогодатель не 

выполняет свои обязательства, залогодержатель может предъявить свои 

требования. 

Несмотря на акцессорность, такие обязательства могут иметь 

самостоятельное значение. Например, если залогового имущества 

недостаточно для полного покрытия долга, акцессорное обязательство 

может стать предметом отдельного исполнения со стороны 

залогодержателя. 

В рамках залогового правоотношения, есть такие понятия как 

абсолютная и относительная правовые связи. Абсолютная связь может 

быть между залогодержателем и третьим лицом, а также владельцем 

имущества. Относительная связь возникает на основе договора между 

залогодателем и залогодержателем. Следовательно, в правовой сфере 

залога присутствуют черты обязательственно-правовых отношений. 

Витрянский В.В., ссылаясь на обязательственно-правовую природу залога, 

говорит о том, что объектом этого права могут быть вещи разного рода 

(будь то движимые или недвижимый предметы), а также даже право [9]. 

Особенностью залога является его возможность установить залог на вещь, 

которая возникнет в будущем и не будет относиться к правам 

собственности. 

Согласно пункта 345 Гражданского кодекса РФ при гибели предмета 

залога его возможно заменить, чем он и различается от вещных прав, где 

гибель вещи влечѐт прекращение права на неѐ. Такая возможность имеется 

у залогодержателя – он может уступить свое требование другому лицу. 

Основной целью залога является обеспечение интересов кредитора в 

случае неисполнения должником своих обязательств. И несмотря на это 

заложенная вещь не переходит в собственность залогодержателя, а лишь 

подлежит реализации для того, чтобы удовлетворить требования 

кредитора. И несмотря на то, что залог включает в себя право владения, 

которое присуще вещным правам это владение носит временный характер 

и зависит от того исполнится ли основное обязательство. После погашения 

долга это право владения или пользования прекращается, что отличает 
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залог от других вещных прав. Позиция залогового кредитора при 

ненадлежащем исполнении обязательства аналогична позиции обычного 

кредитора в необеспеченных долговых обязательствах. На имущество 

также может быть обращено взыскание кредитором. 

Залог – это один из главных инструментов обеспечения кредитных 

отношений. Однако считается нецелесообразным его включение на основе 

вещных прав в такую систему. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема в виде 

согласования цены между продавцом и покупателем в договоре розничной 

купли-продажи. Анализируется позиция Верховного суда РФ, какие 

вопросы он выделяет для рассмотрения. Актуальность темы 

выражается через ее проблематику: в мире договор розничной купли-

продажи осуществляется дистанционным способом, права потребителя 

могут быть нарушены, в случае выявленных технических ошибок, за 

которые он не отвечает. По результатам исследования были 

сформулированы выводы о неоднозначности решения Верховного суда. 

Ключевые слова: информационные технологии, розничная купля-

продажа, Интернет-магазин. 
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Abstract: this article discusses the problem in the form of price 

coordination between the seller and the buyer in the retail sale contract. The 

position of the Supreme Court of the Russian Federation is analyzed, which 

issues it highlights for consideration. The relevance of the topic lies in the fact 

that in the world a retail sale contract is carried out remotely, which consumer 

rights may be violated in case of identified technical errors for which he is not 

responsible. According to the results of the study, conclusions were formulated 

about the ambiguity of the Supreme Court's decision. 

Keywords: information technology, retail purchase and sale, online store 
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В 21 веке информационные технологии приобретают большое 

значение не только во внутренних коммуникациях на территории РФ, но и 
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во взаимодействии с иностранными государствами. Информационные 

системы были внедрены во все сферы жизни общества: образование, 

медицина, работа, производство, экономика, политика и т.д. Федеральный 

закон дает основное толкование терминов: информационные технологии и 

информационные системы. «Информационные технологии – процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления таких процессов 

и методов». «Информационная система – совокупность содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий и технических средств» [1]. Правовая 

дефиниция термину Интернет-магазин не отражена в федеральных 

источниках, поэтому необходимо обратиться к толковому словарю: 

«Интернет-магазин – место в Интернете, где осуществляются прямые 

продажи товаров потребителю (юридическому или физическому лицу), 

включая доставку. При этом размещение потребительской информации, 

заказ товара и сделка осуществляются там же, внутри сети (на сайте 

Интернет-магазина)» [5, с. 14]. 

Процесс информатизации имеет ряд положительных черт: 

 упрощенный порядок обращения в органы государственной 

власти; 

 быстрый доступ к большим объемам информации, с 

возможностью разграничения по предмету интереса; 

 экономия времени. Теперь приобретение товаров возможно 

осуществить без продолжительного времени в очереди; банковские 

информационные системы обеспечивают возможность вносить оплату 

вовремя и осуществлять перевод денежных средств в онлайн-режиме; 

 информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» и 

социальные сети обеспечивают доступ к образовательным ресурсам; 

развивает навыки изучения иностранных языков; способствует снижению 

социальной тревожности. 

Несмотря на имеющиеся отмеченные положительные 

характеристики процесс информатизации имеет и ряд недостатков: 

 техническая неисправность системных устройств по хранению, 

систематизации и обработки информации; 

 полная зависимость от информационной инфраструктуры и 

состояние беспомощности при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств. 

 оказывает негативное влияние на общее самочувствие субъекта и 

его здоровье; 

 нарушает способность синтаксически и грамматически 

формулировать мысль; разграничивать основную и дополнительную 

информацию. 

С одной из вышеперечисленных проблем столкнулся Верховный суд 

РФ при разрешении спора [4. с. 1]. Фабула дела: гражданин Анохин 
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обратился в суд с иском на ОАО «Торговый дом ЦУМ» о возложении 

обязанности заключить с ним договор розничной купли-продажи, так как 

ранее эти отношения возникли посредством интернет-заказа через 

мобильное приложение. Интернет-заказ содержал 19 позиций товара с 

ценой от 19-129 рублей, в качестве подтверждения о заключении договора, 

на адрес электронной почты и на номер телефона пришло сообщение от 

магазина, что заказ оформлен и будет доставлен по указанному адресу 

проживания. Через приложение была осуществлена оплата в размере  

2787 рублей. Через некоторое время покупателю пришло уведомление, 

содержащее сведения о невозможности поставить данные товары. Однако 

гражданин Анохин не выражал отказ в отношении вещей, составил и 

направил претензию ОАО «Торговый дом ЦУМ». Претензия не была 

удовлетворена. ОАО «Торговый дом ЦУМ» предъявил к покупателю 

встречный иск о признании договора рознично купли-продажи 

недействительным по причине технического сбоя на официальном сайте, 

из-за чего цена заказа оказалась в 846 раз ниже реальной.  

Первые три инстанции отказали в удовлетворении исковый 

требований гражданина, однако встречные исковые требования  

ОАО «Торговый дом ЦУМ» были удовлетворены. Причиной данного 

решения послужило в сомнении о действиях истца, поставленный в 

известность о фактических ценах продаваемой одежды. На сайте 

отсутствовала информация о скидках и акциях, что указывает на 

злоупотребление права покупателя. Поэтому данный договор был заключен 

в состоянии заблуждения из-за технического сбоя, а при обычных 

обстоятельствах договор не был бы заключен по причине высокой 

стоимости бренда данных категорий вещей.  

Судебная коллегия по гражданским делам не согласилась с решением 

нижестоящих судов по следующим основаниям: 

–  Во-первых: факт заключения договора розничной купли-продажи 

между продавцом и покупателем. Согласование с условиями для 

заключения. 

Согласно п. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ: «По договору купли-

продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в 

собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 

принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму 

(цену)» [2. с. 277]. Обращаясь к п. 1 ст. 494 Гражданского кодекса РФ: 

«Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, 

обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой 

(пункт 2 статьи 437), если оно содержит все существенные условия 

договора розничной купли-продажи» [2. с. 290]. Пункт 13 Правил продажи 

товаров по договору розничной купли-продажи закрепил, что договор 

считается заключенным с момента выдачи продавцом товарного чека, либо 

иного документа, подтверждающего оплату товара. Фиксация цены 

происходит в момент заключения договора между покупателем и 

Интернет-магазином. В момент оформления заказа ему присваивается 
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номер, который содержит данные об информации заключенного договора и 

его условиях [3. с. 3]. Изменить в этот момент цену в одностороннем 

порядке продавец не может. Из ситуации: гражданин Анохин выразил 

намерение купить товар, ознакомился с условиями на сайте, оформил заказ 

и оплатил его. Продавец отказался осуществлять доставку заказа и изменил 

цену в одностороннем порядке. Нижестоящий суд не выяснил, почему 

истец заявил требования возложение обязанности на заключение договора 

на условиях, представленных в Интернет-магазине. ОАО «Торговый дом 

ЦУМ» наоборот хочет признать договор недействительным. Таким 

образом, суд должен был определить был ли заключен договор на самом 

деле, если да, то определить его на каких условиях. Предлагается два 

возможных способа решения проблемы: ОАО «Торговый дом ЦУМ» 

предоставляет доказательства, что договор не был заключен из-за 

несогласованного условия о цене. Или же суд путем толкования договора 

заключить, что договор действителен, но по реальным рыночным ценам; 

–  Во-вторых: обстоятельства, которые связаны с исполнением 

договора. Сайт ОАО «Торговый дом ЦУМ» проинформировал о 

сформированном заказе и принял оплату. Но спустя время, 

проинформировал покупателя, что не доставит ему товар, тем самым 

исполнение договора не началось. Однако Верховный суд РФ не уточняет 

какие конкретные обстоятельства необходимо исследовать, например, 

является передача в систему сведений о заказе на складе или в 

подразделении, где он должен быть укомплектован обстоятельством 

исполнения договора? 

–  В-третьих: установлен факт наличия заблуждения при 

заключении сделки. Суды нижестоящих инстанций не указали, в чем 

конкретно заключалось заблуждение. Верховный суд РФ прямо не 

указывает применение ст. 178 Гражданского кодекса РФ в отношении ОАО 

«Торговый дом ЦУМ». 

–  В-четвертых: установлены причины и характер технической 

ошибки информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» ОАО 

«Торговый дом ЦУМ». Верховный суд РФ указал: «причины и характер 

технического сбоя имеют значение для правильного разрешения спора… 

если данный сбой имел место и произошѐл в результате злонамеренных 

действий третьих лиц, в связи с чем цены в Интернет-магазине не 

отображались корректно, суду надлежало обсудить вопрос о том, исходила 

ли публичная оферта в этом случае от ОАО «Торговый дом ЦУМ» [4. с. 7].  

Анализируя последнее основание можно сделать следующие выводы:  

–  если сбой в информационно-телекоммуникационной сети ОАО 

«Торговый дом ЦУМ» произошел по вине самого магазина или была 

возможность совершить действия по усилению контроля за ресурсом, то у 

покупателя положение в споре усиливается; 

–  если произошел неправомерный доступ к компьютерной 

информации из других источников, от которых магазин предпринимал 
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попытки защитить базу данных, то тогда усиливается положение ОАО 

«Торговый дом ЦУМ». 

Исходя из вышеизложенного можно сформулировать следующие 

выводы: 

–  Во-первых: позиция Верховного суда РФ сформулировала два 

подхода к сложившейся ситуации. Первый отмечает, что нормы, 

предусмотренные ст. 178 Гражданского кодекса РФ, не обеспечивает ОАО 

«Торговый дом ЦУМ» защитой. Второй выражает согласие в пользу закона 

«О защите прав потребителей». Решение дела правильное, потребителя 

необходимо защитить, а ОАО «Торговый дом ЦУМ» обязан сам отвечать за 

технические неполадки в их Интернет-ресурсе; 

–  Во-вторых: поднятые вопросы в данном деле представляют 

ценность, поэтому их следует детально проанализировать; 

–  В-третьих: Верховный суд РФ отменил прошлые решения и 

отправил дело на новое рассмотрение, устранив недостатки, можно 

увидеть иной вариант разрешения спора. 

 

Список использованных источников 

1.  Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // "Собрание 

законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3448. 

2.  Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

31.12.2020 № 2463 "Об утверждении Правил продажи товаров по 

договору розничной купли-продажи, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование потребителя о 

безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же 

основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены 

такого товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих обмену, а также о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" // "Собрание 

законодательства РФ", 18.01.2021, N 3, ст. 593. 

4.  Решение Верховного Суда Российской Федерации от 6 июня 

2023г. N 16-КГ23-6-К4 // Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407019844/ (дата обращения 

07.11.2023). 

5.  Толковый словарь по информационному обществу и новой 

экономике: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://investfuture.ru/dictionary/tolkovyy-slovar-po-informacionnomu-

obshchestvu-i-novoy-ekonomike/word (дата обращения 07.11.2023). 

 

***** 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407019844/
https://investfuture.ru/dictionary/tolkovyy-slovar-po-informacionnomu-obshchestvu-i-novoy-ekonomike/word
https://investfuture.ru/dictionary/tolkovyy-slovar-po-informacionnomu-obshchestvu-i-novoy-ekonomike/word


СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 465 ~ 

ОСОБЕННОСТИ ОТМЕНЫ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 
 

Косыгина Анастасия Юрьевна 

студент 3 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП», 

г. Воронеж, Россия 

kosyginaan@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Мануковская Алевтина Николаевна 

к.ю.н., доцент 

Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: статья рассматривает исторический и юридический 

аспекты договоров дарения в России, начиная с дореволюционного 

гражданского права и заканчивая современным периодом. Автор 

обсуждает формальные требования к договорам дарения, которые 

должны быть выполнены для их действительности, а также их 

важность для защиты интересов сторон и сохранения целостности 

процесса дарения. Анализируются основные проблемы, существующие в 

данной области, а также выдвигаются предложения о внесении 

дополнений в законодательство, которые поспособствуют устранению 

проблемных вопросов. 

Ключевые слова: договор дарения, особенности, отмена, стороны, 

даритель, одаряемый, основания. 

 

FEATURES OF CANCELLATION OF THE DONATION AGREEMENT 

 

Kosygina Anastasia Yurievna 

 

Abstract: The article examines the historical and legal aspects of gift 

agreements in Russia, starting with pre-revolutionary civil law and ending with 

the modern civil code. The author discusses the formal requirements for gift 

agreements that must be fulfilled for their validity and enforceability, as well as 

their importance for protecting the interests of the parties and preserving the 

integrity of the gift process. The main problems existing in this area are 

analyzed, as well as proposals for amendments to legislation that will contribute 

to the elimination of problematic issues are proposed. 

Keywords: gift agreement, features, cancellation, parties, donor, done, 

foundation. 

***** 

Отношения, регулирующие дарение, берут начало в России еще в 

дореволюционном гражданском праве. Дарение представляет собой способ 

приобретения прав, то есть позволяло лицам передавать свое имущество 

другому лицу без какого-либо вознаграждения [1, с. 29]. Концепция 
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договоров дарения была глубоко укоренена в традиции римского права, 

которая оказала значительное влияние на российскую систему 

гражданского права. Эти договоры играли важную роль в передаче 

имущества и богатства между физическими лицами и использовались для 

различных целей, в том числе для передачи имущества, обеспечения 

членов семьи. Этот правовой инструмент широко использовался, особенно 

в среде дворянства и состоятельных слоев общества для передачи богатств.  

В настоящее время основные положения договора дарения 

закреплены в Гражданском кодексе РФ [2]. Под ним понимается 

юридически обязывающее соглашение между двумя сторонами, по 

которому одна сторона (даритель) передает или обязуется передать другой 

стороне (одаряемому) право собственности на вещь либо требование к 

себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее 

от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицо, не 

ожидая ничего взамен. 

Согласно российскому гражданскому законодательству, договор 

дарения должен отвечать определенным формальным требованиям, чтобы 

считаться действительным. Он в определенных случаях должен быть 

заключен в письменной форме и подписан обеими сторонами, чтобы 

гарантировать его подлинность и предотвратить возможные споры и 

претензии в будущем. Такое строгое требование к оформлению договора 

направлено на защиту интересов обеих сторон и сохранение целостности 

процесса дарения.  

Грамотно составленный договор дарения должен включать 

несколько ключевых элементов. Во-первых, в нем должны быть четко 

указаны личности как дарителя, так и одаряемого. Это включает их полные 

имена и фамилии, контактную информацию, а также любые 

соответствующие идентификационные или регистрационные номера.  

Во-вторых, в нем должно быть подробно описано передаваемое в дар 

имущество, включая его стоимость и любые условия или ограничения, 

связанные с ним. Это гарантирует, что обе стороны имеют четкое 

представление о том, что именно передается.  

В гражданском праве договор дарения считается односторонним 

договором, то есть только одна сторона – даритель – обязана выполнить 

свое обещание. Получатель же не несет никаких юридических 

обязательств по предоставлению чего-либо взамен. Однако в договоре 

могут быть оговорены определенные условия или ограничения, которых 

должен придерживаться получатель, например, использование 

пожертвованных средств на определенные цели или поддержание 

переданного имущества в определенном состоянии, или предоставление 

регулярных отчетов о его использовании. Эти условия обычно 

указываются в договоре для того, чтобы обеспечить выполнение 

намерений дарителя и использование подарка в соответствии с его 

пожеланиями. 
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Хотя законодательство не накладывает каких-либо особых 

ограничений на содержание таких договоров, существуют определенные 

ограничения в отношении видов имущества, которое может быть передано 

в дар. Например, недвижимое имущество, такое как земля или здания, 

может быть передано в дар только в том случае, если это прямо указано в 

соглашении. Кроме того, некоторые виды имущества, такие как будущее 

наследство или личные права, не подлежат передаче в дар.  

Одним из ключевых аспектов договоров дарения является понятие 

отмены – это юридический вопрос, который может возникнуть в случае 

невыполнения условий договора или его нарушения. Однако если 

получатель уже вступил во владение переданным имуществом, отмена 

договора становится более сложной и требует взаимного согласия или 

решения суда. 

Одним из важных аспектов, который учитывается судебной 

практикой при решении вопроса об отмене договора дарения, является 

намерение сторон. Если будет доказано, что даритель не имел намерения 

совершить дарение, или если имело место мошенничество или 

принуждение, суд может разрешить отмену договора.  

Еще одним фактором, который учитывает судебная практика, 

является наличие в договоре дарения каких-либо юридических дефектов. 

Например, если договор дарения оформлен ненадлежащим образом или в 

нем отсутствуют существенные элементы, предусмотренные законом, он 

может быть признан недействительным и подлежит аннулированию. 

Кроме того, если ошибка или заблуждение были обнаружены после 

заключения договора, это может послужить основанием для его 

расторжения. 

В качестве примера приведем судебное дело: В Ставропольском 

крае было вынесено решение о признании договора дарения 

недействительным в связи с тем, что истец с ответчиком, который 

приходится ему сыном, договорились о том, что он передаст ему в дар 

долю в праве собственности на жилой дом, а он взамен будет пожизненно 

содержать его и осуществлять за ним уход [3]. Данное условие 

противоречит статье 572 Гражданского кодекса РФ, так как она 

противоречит правовой сущности договора – это безвозмездность, 

согласно которой чтобы сделка считалась дарением, она должна 

совершаться добровольно и без каких-либо ожиданий оплаты или выгоды 

в ответ. 

Важно отметить, что отмена договора дарения не является 

автоматической и требует наличия достаточных доказательств в 

обоснование иска. Бремя доказывания лежит на стороне, требующей 

расторжения договора, и она должна доказать наличие одного или 

нескольких оснований для расторжения договора. Как правило, для этого 

необходимо представить доказательства, такие как показания свидетелей, 

документы или заключения экспертов. Суд оценивает представленные 
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доказательства и выносит решение на основании своего толкования закона 

и соответствующих прецедентов. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, основанием для отмены 

дарения может быть покушение на жизнь дарителя или причинение его 

смерти. Однако ограничением закона является то, что вред, причиненный 

близким родственникам или членам семьи дарителя, не является 

основанием для отмены подарка. Это ограничение можно рассматривать 

как юридическую проблему. Кроме того, пункт 1 статьи 578 Гражданского 

кодекса, на наш взгляд, ограничивает круг потенциальных субъектов, чей 

вред может служить основанием для отмены подарка, даже если даритель 

может иметь другие близкие отношения с отдельными лицами. Это значит, 

что если даритель не имеет близких родственников или членов семьи, но 

имеет иные близкие отношения с иными людьми, причиненный им вред не 

может быть уважительным основанием для отмены дарения. Поэтому 

предлагается расширить круг лиц, в отношении которых может быть 

совершено покушение на убийство, что послужит основанием для отмены 

дарения. 

Определѐнной проблемой обладает и статья 579 Гражданского 

кодекса РФ, согласно которой отмена дарения невозможна, когда дар 

обладает незначительной стоимостью. Указанная особенность отмены 

дарения является весьма неуместной, поскольку не учитывается 

имущественное положение сторон. Так как понятие "небольшая 

стоимость" является относительным, то предлагается внести изменения в 

содержание этой статьи, которая должна учитывать финансовое 

благосостояние сторон договора дарения при определении 

"незначительной стоимости" дара. Это позволит учесть обстоятельства и 

сделать процесс отмены дарения более справедливым и гибким, учитывая 

финансовую ситуацию сторон. 

В заключение следует отметить, что договоры дарения имеют 

большое значение в современном обществе, поскольку позволяют 

безвозмездной передаче имущества и материальных ценностей от одного 

лица к другому. К ним предъявляются строгие формальные требования, и 

при определенных обстоятельствах они могут быть отменены. Несмотря на 

существование проблем и споров, судебная система играет важную роль в 

решении этих вопросов и обеспечении справедливости при совершении 

сделок дарения. 
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***** 

Институт последствий признания сделки недействительной имеет 

большое значение для правоприменительной практики. Соответствие 

сделки условиям действительности – самое важное правило осуществления 

сделок. Согласно ГК РФ сделками признаются действия граждан и 
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юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей [1]. Действительность 

сделки означает признание за ней качеств юридического факта, 

порождающего тот правовой результат, к которому стремились субъекты 

сделки. Именно поэтому А. П. Сергеев отмечает, что сделки – самое 

распространенное основание возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений [8, с. 418]. 

В правоприменительной практике особое внимание вызывает 

институт недействительных сделок. Это такая сделка, которая в качестве 

проявления частной автономии не состоялась, то есть стороны не смогли 

добиться желаемого результата [9, с. 457]. Именно такое определение дает 

Е. А. Суханов, в то время как А. П. Сергеев воздерживается от четкой 

формулировки термина и этому есть свое обоснование. Сделка – это 

правовое юридическое действие участников, а единственное основание 

недействительности сделки – несоответствие закону или иным правовым 

актам (безусловны, выделяются различные ее виды, среди которых 

возможно выделение одного главного признака – несогласование с 

некоторыми нормами права) [8, с. 474]. Поэтому в научном обществе 

ведутся споры о правомерности признания недействительной сделки 

сделкой. Но как бы то ни было, данный вид договора является действием, 

порождающим различные виды последствий, зависящих от многих фактов, 

например, от вида сделки, начала ее исполнения сторонами или отсутствие 

подобных действий.  

Такой порядок дел был не всегда, например, в Древнем Риме как 

такого не существовало понятия недействительных сделок и их 

последствий. Римские юристы считали, что все сделки, совершенные с 

соблюдением минимальных условий обрядовой процедуры, обладают 

юридической силой. Не исполнение подобных действий означало 

признание договора несуществующим и не порождающим каких-либо 

юридических последствий. Было ли это справедливо по отношению к 

незащищенным слоям населения? Конечно, нет, и поэтому были внесены 

изменения в квиторское право [6, с. 71]. Именно так и появилась 

реституция, благодаря которой претор мог отменить все неблагоприятные 

последствия сделки. Уже позже появились оспоримые и ничтожные 

сделки.  

В российском праве понятие недействительных сделок появилось 

еще при Российской Империи, а последствия вытекающие из них 

регулировались рядом правовых норм тома X Свода законов Российской 

империи. В настоящее время данные вопросы определены в §2 главы 9 ГК 

РФ и 8-10 лет назад подвергались серьезным изменениям [7, с. 104]. 

Причиной для этого послужила смена общественно-политической 

парадигмы, вызванная переходом к рыночной экономике и как следствие 

изменением направления исследований направленных на защиту прав 

участников недействительных сделок с помощью последствий, 

вытекающих из них.  
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Еще в 2009 году законодатель в "Концепции развития гражданского 

законодательства Российской Федерации"  указал, что признание сделок 

недействительными имеет более массовый характер, чем ранее. 

Большинство из них возникают в следствии недобросовестных действий 

лиц, ставящих перед собой цель – ввести в заблуждение оппонента или 

избежать исполнения принятых на себя обязательств [2]. При признании 

сделки недействительной последствия способствуют восстановлению 

нарушенных прав человека, но это не значит, что нет необходимости в 

принятии законодательных мер, направленных на улучшение текущего 

положения. Возможно, повышение правовой грамотности населения или 

ужесточение наказания за недобросовестные, противоправные действия, 

вследствие которых сделки могут быть признаны недействительными, 

сможет поспособствовать уменьшению обращений в суд с подобным 

содержанием иска, но исполнение этого доступно только в долгосрочной 

перспективе. Таким образом, институт последствий признания сделки 

недействительной в любой реальности будет необходим, благодаря своим 

незаменимым функциям. 

Выделяются следующие последствия признания сделки 

недействительной: прежде всего это реституция, то есть возврат сторонами 

друг другу всего полученного и возмещение убытков, которые одна 

сторона причинила другой. Также раньше в юридической науке выделяли 

и конфискацию, которая по утверждению Е. А. Суханова теперь возможна 

лишь гипотетически [9, 492]. Стоит отметить, что для некоторых сделок 

законом предусмотрены особые последствия, что допускается п. 2 ст. 167 

ГК РФ [1]. Например, если умышленно совершенная сделка, в основе 

которой заведомо существует нарушение правопорядка или 

нравственности, полученное по ней может быть взыскано в доход РФ (ст. 

169 ГК РФ) [1].  

Реституция не применяется в отношении мнимых сделок, так как п. 2 

ст. 167 ГК РФ связывает ее реализацию с фактом исполнения сделки [3]. 

Пункт третий статьи 431.1 гражданского кодекса Российской Федерации 

указывает на то, что стороны предпринимательского договора могут 

согласовать последствия недействительности сделки. Оформление должно 

быть представлено в виде мирового соглашение, условия которого не 

могут затрагивать ни публичные интересы, ни интересы третьих лиц [1]. 

Мир постоянно меняется, место старого заменяет нечто новое, также 

происходит и в общественных отношениях. Явным примером является 

смена печатных носителей электронными, например, заключение 

электронных договоров или проведение электронных аукционов и 

составление электронных протоколов.  

Дела, основанные на применении электронных технологий, только 

начали появляться в судебной практике России, из-за чего актуализируется 

анализ причин признания недействительными сделок, содержащих 

подобные новшества, и вызванные последствия. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95075/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95075/
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452991&dst=364&field=134&date=24.10.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452991&dst=370&field=134&date=24.10.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452991&dst=370&field=134&date=24.10.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=108888&dst=100014&field=134&date=24.10.2023
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452991&dst=364&field=134&date=24.10.2023
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Так, согласно условиям гражданского дела № 2-5728/22 ООО МКК 

«Меридиан», к которой истец неоднократно обращался для получения 

микрозайма, по средством простой электронной подписи представленной 

индивидуальным ключем (SMS-код) взяла кредит в ООО МФК 

«Мигкредит» [4]. Сделка была призвана судом недействительной, вызвав 

такие последствия, как: признание недействительным договор займа, 

заключенный между ООО МКК «Меридиан» и Шалиной Еленой 

Александровной; ООО МКК «Меридиан» было обязано аннулировать 

кредитную историю гражданки Шалиной, а также фирма должна была 

прекратить обработку персональных данных пострадавшего лица.  

Таким образом не смотря на нарушение прав гражданки по 

средствам использования нового вида мошенничества, они были 

восставлены и ее чести и достоинству ничего не угрожало.  

А в 2020 году в суд обратилось ООО «Югра стройсервис», которое 

заявило о незаконных действиях аукционной комиссии муниципального 

казенного учреждения «Служба муниципального заказа в жилищно-

коммунальном хозяйстве» и как следствие, становление недействительным 

протокола подведения итогов электронного аукциона, а подписание 

контракта между юридическими лицами являлось незаконным 

соответственно [5]. Причинами для данных действий послужило 

необоснованное отклонение заказчиком заявки истца для электронного 

аукциона. Решением суда и торги электронного аукциона, и 

муниципальный контракт, являющийся действием направленным на 

установление обязанностей, были признаны недействительными. 

Признание данной сделки недействительной вызвало последствие в виде 

уплаты истцу денежных средств и возращение сторон в первоначальное 

положение, также суд обязал ответчика повторно рассмотреть вторые 

части заявок электронного аукционера. 

В заключение, можно сделать вывод о том, что правовые 

последствия признания сделки недействительной выполняют функцию 

защиты интересов подверженной обману стороны от недобросовестных 

действий иных лиц. Межличностные отношения общества постоянно 

претерпевают изменения и как следствие появляются новые формы сделок, 

имеющие свое уникальное содержание, которое, в случае признания их 

недействительными, оказывает значительное влияние на последствия. 

Законодателю необходимо отслеживать данные события и при 

необходимости принимать меры, для надлежащего регулирования 

общественных отношений. Теоретические и практические проблемы, 

связанные с признанием сделки недействительной, требуют внимательного 

изучения и анализа, в противном случае будут нарушены права и свободы 

граждан РФ, что в значительной мере противоречит принципам нашего 

государства.  
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защиты чести, достоинства и деловой репутации в Российской 

Федерации. Рассматриваются различные способы защиты 

нематериальных благ, предусмотренные настоящим законодательством, 

а также основываясь на судебной практике иллюстрируются конкретные 
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***** 

В современном обществе развитие информационных технологий 

привело к тому, что сведения о гражданах и организациях потеряли свою 

конфиденциальность. Вероятность того, что личные данные могут быть 

незаконно распространены, выросла в несколько раз, в связи с чем защита 

чести, достоинства и деловой репутации обрела новое значение. Однако, 
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осуществить эту защиту довольно сложно. Необходимо иметь понимание о 

том, какое поведение может влиять на нарушение нематериальных благ, и 

каких принципов нужно придерживаться, чтобы предотвратить их 

нарушение. Также для лучшего понимания того, как необходимо 

поступать в ситуациях, связанных с нарушением личных прав, следует 

знать нормативные акты, регулирующие защиту прав человека и понимать 

к каким органам следует обращаться за помощью. 

Говоря про нематериальные блага, необходимо учесть, что особое 

внимание уделяется категориям «честь», «достоинство» и «деловая 

репутация». Они имеют различную трактовку и для их детального разбора, 

следует обратиться к мнению ученых, специалистов в нужном нам 

направлении. По мнению российского ученого А.П. Сергеева, достоинство 

представляет собой самооценку личности, осознание ею собственных 

качеств, мировоззрения, способностей, выполненного долга и своего 

общественного значения, а также оно определяет субъективную оценку 

личности. Достоинство личности, в частности, охраняется статьей 21 

Конституции РФ. Честь, в отличии от достоинства, характеризуется как 

объективная оценка личности. Она определяет то как общество относится 

к конкретному человеку. Деловая репутация – это сложившееся о лице 

мнение, основанное на оценке его профессиональных качеств. Право на 

защиту чести гарантируется статьей 23 Конституции РФ [1, с.383]. 

Рассматривая вопрос законодательного регулирования названых 

благ, нужно сказать, большое значение имеют положения Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) и Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Статья 152 ГК РФ детализирует принцип, гарантированный статьей 23 

Конституции РФ, раскрывая механизмы гражданско-правовой 

ответственности. Пункт 1 статьи 152 устанавливает, что гражданин имеет 

право требовать опровержения распространенной информации, порочащей 

его честь, достоинство и деловую репутацию, если тот, кто распространил 

такую информацию, не докажет, что она соответствует действительности. 

Опровержение происходит в судебном порядке. Из этого положения 

можно понять, что распространѐнная информация должна быть порочащей 

и для того, чтобы понять какая информация является таковой, выделим ее 

отличительные черты. 

Порочащая информация должна содержать ряд признаков: 

1) причинение ущерба чести и достоинству гражданина 

2) распространение ответчиком данной информации 

3) несоответствие действительности [2]. 

При отсутствии какого-либо из признаков, дело опровержению не 

подлежит. Так, в качестве примера, можно рассмотреть решение от  

07 сентября 2016 г. Замоскворецкого районного суда г. Москвы. Суть этого 

решения заключается в том, что истец М.Ю.И. обратился в суд с иском о 

защите чести, достоинства и компенсации морального вреда к ответчикам 

М.М.О., ООО «Г» и ООО «В», требуя обязать ответчика М.М.О. удалить 

материалы, порочащие честь и достоинство истца. Однако в ходе 
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судебного разбирательства истец не предоставил суду доказательства, что 

ответчик М.М.О. распространил об истце какие-либо порочащие истца 

сведения, а также того, что на указанных истцом ресурсах были 

распространены касающиеся его сведения, что в соответствии с 

законодательством является достаточным основанием для отказа истцу в 

удовлетворении заявленных требований. В итоге истцу в удовлетворении 

требований было отказано. Данный пример иллюстрирует ситуацию, при 

которой распространение ответчиком информации не доказано [3]. 

Порядок опровержения порочащих сведений, распространенных 

через средства массовой информации (далее – СМИ) устанавливает статья 

152 ГК РФ. Согласно этому порядку, сведения должны быть опровергнуты 

в тех же СМИ. Для наглядного понимания можно привести пример из 

судебной практики. Шадринский районный суд Курганской области 

30.03.2021 г. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому 

заявлению Ч.А.П. к ООО «НД». Истец обратился в суд с иском о 

возложении на ответчика ООО «НД» обязанности опровергнуть 

порочащие его честь сведения. Опровержение должно быть опубликовано 

на сайте Российского информационного агентства «НД», то есть в том 

источнике, в котором изначально была распространена недостоверная 

информация. После рассмотрения дела суд решил удовлетворить 

требования истца частично, обязав ООО «НД» опровергнуть 

предоставленные ранее сведения [5]. 

Характерной чертой гражданско-правовой защиты нематериальных 

благ является то, что согласно, можно использовать любой способ, 

предусмотренный статьей 12 ГК РФ, а также другими законами, в случае 

если только существо нарушенного нематериального блага и характер 

последствий этого нарушения допускают такую защиту. Данный принцип 

закреплен в пункте 2 статьи 150 ГК РФ [4]. В российской судебной 

практике, в вопросах защиты нематериальных благ акцент делается на 

восстановлении нарушенных прав и компенсации морального ущерба, 

однако, следует сказать, что в делах, касающихся юридических лиц есть 

исключение, так как к ним не применяются правила о компенсации 

морального ущерба, но у них есть право на возмещение убытков. 

В рамках данной темы необходимо также рассмотреть вопрос, 

связанный с предотвращением правонарушений в сфере нематериальных 

благ. Для снижения количества правонарушений в сфере защиты чести, 

достоинства и деловой репутации необходимо: 

 ужесточить наказания за совершенные правонарушения; 

 проводить разъяснительные работы с представителями 

различных категорий граждан; 

 повысить культурное развитие, и тем самым снизить уровень 

правового нигилизма современного российского общества.  

Таким образом, можно сделать вывод, что гражданско-правовая 

защита чести, достоинства и деловой репутации играет одну из важных 

ролей в современном обществе. Положения, содержащиеся в нормативных 
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актах, позволяют восстанавливать нарушенные права граждан и 

предотвращать правонарушения, а примеры судебной практики наглядно 

показывают каким образом осуществляется гражданско-правовая защита. 

Также, следует не забывать о том, что главной целью все же будет 

являться сокращение правонарушений в сфере нематериальных благ, в 

связи с чем необходимо уделять особое внимание способам их 

предотвращения. 
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***** 

Как верно заметил немецкий писатель Эрих Мария Ремарк в своем 

романе «Время жить и время умирать» мир не стоит на месте. Проявление 

и подтверждение данных слов мы можем заметить повсеместно. Каждый 

день на Земле что-то меняется, создаѐтся, появляется и т.д. Особенно 

активно в наше время развиваются и популяризируются информационные 

технологии причѐм настолько, что мы уже не представляем жизнь без них, 

а они в свою очередь «проникают» во все возможные сферы нашей жизни. 

От обычного проведения досуга и развлечения до научной, экономической, 

юридической и т.д. деятельности. Такое место информационных 
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технологий в обществе не могло не отразиться на финансовой 

деятельности. 

Неотъемлемой частью финансовой деятельности являются 

финансовые инструменты. В связи с развитием финансов на сегодняшний 

день к финансовым инструментам относят ценные бумаги, денежные 

обязательства и др. К категории ценных бумаг исторически принято 

относить акции, облигации и векселя. Эта историчность нашла отражение 

и в гражданском законодательстве России, непосредственно в статье 143 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Но названная статья не 

именует ценные бумаги, а лишь описывает гражданские права и 

обязательства, которые образуются при наличии той или иной ценной 

бумаги. Достаточно точно в статье определяется вексель и схожие с ним 

виды ценных бумаг (ч. 3 ст. 143 ГК РФ). Более точное и поименное 

определение основных видов ценных бумаг даны в Федеральном законе от 

22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В статье 2 названного 

федерального закона даѐтся определение понятиям «акция» и «облигация». 

В основе определений лежит сформировавшейся и принятое в финансовой 

деятельности представление об акции и облигации. 

Как ранее указывалось информационные технологии отразились на 

финансовой деятельности. В первую очередь они отразились на форме 

представления ценных бумаг и осуществления организационных торгов 

(фондовых бирж). Появились электронные фондовые биржи и 

бездокументарные ценные бумаги. Последнее нашло отражение в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (§3 главы 7 ГК РФ). Отличие 

бездокументарной ценной бумаги от документарной в том, что она не 

имеет бумажной формы представления, а закрепление прав по такому типу 

ценных бумаг осуществляется посредством записей на специальных счетах 

[2]. 

На несколько десятилетий бездокументарные ценные бумаги 

оставались, по сути, единственными электронными финансовыми 

инструментами. В XXI веке произошѐл очередной «скачок» в развитии 

информационных технологий. Он привѐл к тому, что появилась новая 

форма выражения валюты – появилась электронная (виртуальная, 

цифровая) валюта. Наибольшую популярность и распространение в 

дальнейшем получила криптовалюта. В правовом поле криптовалюта в 

России так и не получила легализацию как платѐжное средство, основная 

причина заключается в том, что криптовалюта является частными 

деньгами [3] [4]. 

Развитие информационных технологий привело к тому, что всѐ 

большее количество людей могло пользоваться технологией блокчейн 

(blockchain). Для использования блокчейна появился токен, который 

представляет собой шифр (цифровой код), который удостоверяет наличие 

обязательственного и иного права. В 2018 году депутатами 

Государственной Думы был внесен законопроект (№ 424632-7), которым 

предусматривалось ввести правовое регулирование токенов. В 
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пояснительной записке к названному законопроекту указанно, что введение 

правового регулирования токенов в гражданском законодательстве нужно 

чтобы «осуществлять регулирование рынка существующих в 

информационно-телекоммуникационной сети новых объектов 

экономических отношений» [5]. В 2019 году в Гражданском кодексе 

Российской Федерации появилась статья 141.1, которая закрепила 

определение и общие положения о цифровых правах. Названная статья 

определяет цифровые права как «названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным законом признакам» [1] так же 

цифровые права были отнеси к объектам гражданских прав, как 

имущественные права. Отнесение цифровых прав к объектам гражданских 

обосновано тем, что цифровые права – это современная форма 

представления («оболочка») традиционных и сложившихся в обществе 

имущественных прав. Другими словами, при отнесении цифровых прав к 

объектам гражданского права законодатель следовал аналогии с 

бездокументарными ценными бумагами, поскольку данный тип ценных 

бумаг представляет собой всего лишь набор определенных сведений 

характерных для конкретного вида ценной бумаги позволяющих 

однозначно определить каждую единицу ценной бумаги и еѐ собственника. 

А цифровые права в техническом представлении являются токенами, 

сущность, которых раскрывалась ранее. Стоит отметить, что не каждый 

токен является цифровым правом, а только тот, который несѐт за собой 

обязательственные и иные права, предусмотренные законом. Указание на 

предусмотренность законом детерминирована отграничением важных для 

экономики сущностей от второстепенных [5]. 

В развитие положений статьи 141.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и необходимости правового регулирования нового 

способа инвестирования посредствам специальных инвестиционных 

платформ (краудфандинг) появился Федеральный закон от 02.08.2019 г.  

№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Он стал первым законом, в котором названы 

обязательственные и иные права относящейся к цифровым правам. Стоит 

отметить, что те могут свободно отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому, которые указаны в Федеральном законе от 02.08.2019 г.  

№ 259-ФЗ относятся только к сфере деятельности, которую регулирует 

упомянутый закон и соответственно не может распространятся на другие 

сферы деятельности. Статья 2 Федерального закона от 02.08.2019 г.  

№ 259-ФЗ вводит понятие «утилитарные цифровые права» которое 

заключает в себе: право требовать передачи вещи (вещей); право требовать 

передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности; право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг 
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[6]. Перечисленные права являются непосредственным выражением 

смысла цифровых прав, который заключается в том, что за цифровыми 

правами «скрываются» классические имущественные права. 

Впоследствии в 2020 году был принят Федеральный закон от 

31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (вступил в силу 2021 году). Он стал вторым и данный момент 

последним законом, который раскрывает содержание цифровых прав. 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ закрепил в законодательстве 

понятие «цифровые финансовые активы», под которым понимаются 

«цифровые права, включающие денежные требования, возможность 

осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в 

капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи 

эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске 

цифровых финансовых активов» [7]. По сравнению с предыдущем 

определением содержания цифровых прав это является достаточно 

универсальным и неограниченно определенной сферой деятельности. 

Исходя из определения можно прийти к выводу, что цифровые финансовые 

активы сами по себе не являются обязательственными и иными правами, то 

есть цифровыми правами, следовательно цифровые финансовые активы 

только удостоверяют право требования и иные обязательственные права их 

владельца, поэтому можно даже поставить знак равно между цифровыми 

правами и цифровыми финансовыми активами. 

Статья 129 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливает, что объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться 

или переходить от одного лица к другому различным способом. 

Соответственно цифровые финансовые активы также могут выступать 

объектом гражданского оборота, поскольку они хоть сами и не относятся к 

объектам гражданского права, но подтверждают обязательственные и иные 

права (цифровые права), которые являются объектом гражданского права. 

Использование цифровых финансовых активов в гражданском 

обороте на данный момент вызывает трудности. Например, часть 3 статьи 

926.1 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что 

«объектом депонирования могут быть, безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги», но как известно безналичные 

денежные средства и бездокументарные ценные бумаги относятся к 

имущественным правам, как и цифровые права, следовательно появляется 

вопрос: насколько возможно использовать цифровые права как объект 

депонирования в эскроу? С одной стороны, можно использовать цифровые 

финансовые активы как объект депонирования, с другой достаточно 

сложно, так как главным условием эскроу является передача объекта 

депонирования от одного лица другому и здесь возникает проблема как 

осуществить передачу, причѐм без возможности депоненту распоряжаться 

и оказывать какое-либо влияние на цифровой финансовый актив. Для 

реализации возможности использования цифрового финансового актива 
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для депонирования, нужно ограничить круг цифровых прав, 

удостоверяющиеся цифровыми финансовыми активами с разрешением 

использовать только цифровые права, которые выражаются в 

осуществлении прав по эмиссионным ценным бумагам и требовании 

передачи эмиссионных ценных бумаг иные выражения цифровых прав 

неспособны обеспечить бенефициару его имущественных интересов от 

договора условного депонирования, а также можно наложить на 

операторов информационной системы и обмена цифровых финансовых 

активов обязанность по переводу конкретного цифрового финансового 

актива, который является объектом депонирования по договору условного 

депонирования эскроу-агенту. 

Как можно увидеть использование цифрового финансового актива 

даже в достаточно простом договоре условного депонирования требует ряд 

законодательных новелл и детальной проработке правового механизма. 

Подводя итог цифровые финансовые активы являются достаточно 

«молодым» явлением в российском праве и в настоящее время только 

начинает формироваться правоприменительная практика. 
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Аннотация: Стоит обратить внимание, что в статье 

затрагиваются важные аспекты актуальной проблемы, а именно: 

понятие защиты права собственности, ее механизм, понятие, сущность, 

способы защиты согласно законодательству Российской Федерации, 

влияние правовых норм на защиту права собственности. Выявлено 

многосторонность правовых отношений защиты права собственности. 

Произведен анализ литературы, найдены проблемы и другие важные 

элементы данной темы. В современном мире, проблема защиты права 

собственности является актуальной, а возникшие пробелы в данной сфере 

необходимо предотвращать, для дальнейшего развития права. 
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PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS 

 

Maslennikov Evgeny Aleksandrovich 

 

Abstract: It is worth noting that the article touches on important aspects 

of the actual problem, namely: the concept of property rights protection, its 

mechanism, concept, essence, methods of protection according to the legislation 

of the Russian Federation, the influence of legal norms on the protection of 

property rights. The versatility of legal relations for the protection of property 

rights is revealed. The literature is analyzed, problems and other important 

elements of this topic are identified. In the modern world, the problem of 

protecting property rights is urgent, and the gaps that have arisen in this area 

must be prevented for the further development of law. 

Keywords: Protection of property rights, Civil law, Civil Code, 

Constitution, Russian Federation, owner, property, legislation, relevance of the 
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***** 

Особо важным правовым явлением в гражданском праве является 

защита права собственности, поскольку, в Конституции Российской 

Федерации закреплен принцип высшей ценности, а именно человек, его 

права и свободы [1, ст.2]. Стоит отметить, что при защите права 

собственности осуществляются непосредственное влияние правовых норм, 

которые регулируются нормативно правовыми актами, среди которых 

основой являются Гражданский кодекс и Конституция Российской 

Федерации. Данный аспект влияет также на укрепление правопорядка, 

осуществление и реализацию прав, контролирование законных действий 

собственников и правовое регулирование. В гражданском обороте защита 

права собственности приобретает все большее значение как в жизни 

человека, так и в гражданском праве и имеет актуальность проблемы. В 

современном мире часто совершаются противозаконные действия в 

отношении имущества, поэтому, одной из главных целей государства 

является защита гражданских прав и обязанностей, создание механизмов и 

институтов, которые способны урегулировать и предотвратить такие 

проблемы. 

Собственность определяется как экономическое отношение, которое 

регулируется правовыми нормами. Экономический смысл 

предопределяется отношением лица к собственному имуществу, которое 

можно использовать в собственных законных интересах, при котором 

отдельные лица не имеют права препятствовать в осуществлении данного 

права [4, с.606-619]. Лицо имеющее собственность имеет правомочие на 

пользование и владение, что регулируется нормами права Гражданского 

кодекса  

Защита права собственности – это совокупность методов и 

гражданско-правовых способов, которые исключают препятствие в 

реализации права собственности.  

На сегодняшний день, в Российском законодательстве 

предусмотрены меры по защите права собственности. Такой правовой 

принцип находит свое отражение в Конституции Российской Федерации, а 

именно в статье 45, где конкретизируется, что каждый вправе защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [1, 

ст.45]. В статье 35 Конституции Российской Федерации указываются 

положения на то, что право на собственность охраняется законом [1, 

ст.35]. На основании конституционных положений в Гражданском кодексе 

Российской Федерации защита права собственности находит свое 

отражение в главе 20, в которой раскрывается правовая природа 

актуальной темы [2, гл.20]. 

В статье 12 Гражданского кодекса указаны способы защиты 

гражданских прав, а именно: взыскание неустойки, возмещение убытков, 

компенсация морального вреда, восстановление положений и их 
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пресечение, нарушающих право или подвергаемых угрозе [2, ст.12]. Это 

также указывает на актуальность проблемы. Защита права собственности 

охватывает экономические отношения владельца к имуществу, так и 

отношения людей по поводу собственности. Следовательно, из-за 

многосторонности отношений возникают различные споры по защите прав 

собственности, связанные как с недобросовестным поведением лиц, так и с 

доказательством в судебном порядке о наличии права на свою 

собственность, в случае защиты личного имущества. Несомненно, защита 

права собственности охватывает обширный спектр правоотношений, 

благодаря которой и раскрывается правовая природа данного права. При 

помощи закрепления правовых норм, устанавливается конкретика защиты 

права собственности и ограждения посягательства на имущество, 

благодаря чему, создаются равные условия защиты права собственности. 

Стоит учесть, что собственник определяет сам защиту своего права, 

реализует его для того чтобы защитить свое имущество [4, с. 606-619]. 

Отсюда исходит механизм защиты права собственности, который 

включает в себя все средства для достижения справедливости, в случае, 

когда права имущества собственника нарушены [3, с. 36-38]. 

Защита права собственности играют важную роль в гражданском 

обороте, да и в жизни каждого человека в целом. Поскольку, каждый 

собственник нуждается в охране своего имущества, а для этого 

необходимы успешные механизмы функционирования, эффективные 

способы охраны, инновации в данной сфере и для регулирования 

актуальной задачи по защите права собственности.  

Анализируя действующее законодательство Российской Федерации, 

научные труды правоведов, а также литературу, связанную с защитой 

права собственности, можно отметить ряд проблем, которые, 

приостанавливают, замораживают прогресс актуальной тематики в 

гражданском праве. 

Одной из проблематики данной темы, является защита 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Связано это с 

тем, что происходит потеря высококвалифицированных кадров, которые 

не смогли реализоваться в научно-техническом потенциале страны. Это 

связано с недооценкой труда интеллектуальной деятельности, то есть, не 

объективная оценка интеллектуальной собственности, также слабой 

заинтересованности по выявлению авторских прав. Отсутствие 

существенных вознаграждений за вклад в результат интеллектуальной 

деятельности. Конечно же существуют в данной области множество 

нерешенных вопросов, связанных с патентами и прежде всего, это 

затормаживает научный потенциал развития страны [3, с. 254-277]. 

Способами решения выделенных проблем, могут быть такие 

положения, которые дадут прогресс в осуществлении защиты права 

собственности. Так, например, чтобы решить вопрос с утечкой кадров, 

связанных с интеллектуальными правами, следует улучшить условия 

работы, создать все необходимые условия для успешного 
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функционирования интеллектуальной собственности во взаимосвязи со 

страной. Осуществить подготовку специальных квалифицированных 

органов по выявлению авторских прав и снижению слабой 

заинтересованности. Предоставить лицам, которые внесли вклад в 

интеллектуальную деятельность, гарантии по жизнеобеспечению и 

содержанию его семьи. Стоит отметить, что результат интеллектуальной 

деятельности является также собственностью, как и ряд других форм, он 

также нуждается в защите, поскольку, является аспектом в гражданском 

праве [5, с. 384]. 

Следующей проблемой связанной с защитой права собственности в 

области получения имущества на основе выставленного требования от 

добросовестного приобретателя. Суть проблемы заключается в отсутствии 

положений в статье 302 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которые были бы направленны на уточнение последовательных прав 

добросовестного правообладателя [2, ст.302]. Способом решения такой 

проблемы является редакция статьи, в ходе которой будут дополнены 

пункты, отражающие более конкретно условия стороны приобретения 

имущества добросовестного приобретателя. Дополнить содержания со 

стороны собственника, а именно конкретизировать при каких условиях 

имущество не сможет перейти обратно к владельцу. 

Такой способ решения, может решить проблематику с незаконным 

присвоением права на имущество и эффективней урегулировать спор 

между добросовестным приобретателем и собственником. Это также 

подтолкнѐт на реализацию такого понятия как бремя собственности, 

которая будет принуждать владельца быть настоящим хозяином своей 

собственности и осуществлять чуткий контроль своего имущества [3, с. 36-

38]. 

Одной из ряда проблем взаимосвязанный с защитой права 

собственности является наличие пробелов в законодательстве, которые 

устанавливают процесс доказывания права на собственность. Сущность 

данной проблемы заключается в сложном порядке доказать собственником 

наличие его права, в случае, если он потерял ту или иную собственность. 

Данная проблема раскрывается в полном объеме, если обратить внимание 

на то, как добросовестный владелец пытается защитить свое право 

собственности. Способом решения будет создание определенных норм, 

которые будут закреплять в себе критерии правил и предоставление 

доказательств в полном объеме.  

Данная проблема также подчеркивает мнение Е.А. Суханова о 

собственности, как экономическом отношении, в ходе которого 

проявляются взаимосвязь между лицами по поводу присвоения имущества 

[3, с. 36-38].  

Таким образом, можно подвести итог данной актуальной проблемы. 

Защита права собственности является совокупностью методов и способов 

гражднаско-правового оборота, которые исключают препятствие в 

реализации права на имущество. Является также неотъемлемой частью 
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гражданского права, в ходе которой реализуется Конституционный 

принцип охраны законом собственности. В ходе исследования выяснилось, 

что собственник может осуществлять защиту права своего владения от 

посягательств, незаконного приобретения его имущества и другого. 

Выяснили, что в Гражданском кодексе Российской Федерации существуют 

статьи, которые способны защитить право собственности, но и выявили 

ряд пробелов со способами решений актуальной проблемы. 
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Аннотация: Поскольку цифровые права были введены в 

отечественную правовую систему совсем недавно, еще не сформировалось 

полное представление о том, какие объекты можно называть цифровыми 

правами, какое эти права имеют содержания, относятся ли они к 

обязательственным или это особый институт. Отдельно встает 

множество вопросов о соотношении цифровых прав и «криптовалют», 

цифровых прав и «цифровых денег». От решения теорией указанных 

вопросов зависит судьба цифровых прав, как объекта права, в связи с чем 

настоящее исследование представляется крайне актуальным. 

Ключевые слова: цифровые права, криптовалюты, объекты 

гражданских прав, цифровое имущество, цифровые активы. 
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Abstract: Since digital rights have been introduced into the domestic legal 

system quite recently, a complete understanding of what objects can be called 

digital rights, what content these rights have, whether they are binding or a 

special institution has not yet been formed. Separately, there are many questions 

about the relationship between digital rights and "cryptocurrencies", digital 

rights and "digital money". The fate of digital rights as an object of law depends 

on the solution of these issues by the theory, and therefore this study seems 

extremely relevant. 

Keywords: digital rights, cryptocurrencies, objects of civil rights, digital 

property, digital assets. 

***** 

Регламентация в цифровой сфере становится в современных 

условиях одной из важнейших задач гражданского права как науки и как 
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отрасли права. Закрепление цифровых прав в качестве объекта 

гражданского права (ст. 128 ГК РФ) вызвана главным образом тем, что 

возникла потребность вовлечения данных прав в легальный гражданский 

оборот. 

Дело в том, что отсутствие правового регулирование дестимулирует 

оборот отдельных благ. В той ситуации, когда неясно какие нормы вообще 

применять к отношениям, в рамках которых происходит передача прав, а 

также какие способы защиты избирать в случае их нарушения, вряд ли 

какой-либо разумный участник оборота захочет вообще вступать в такие 

отношения.  

В свою очередь, если для оборота конкретного объекта существует 

ясное и понятное регулирование, то рынок таких благ будет непременно 

расти, что важно в том числе для обеспечения положительного 

инвестиционного климата. 

С 1 октября 2019 г. вступили в действие статьи Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о цифровых правах. В 

частности, включена в ГК РФ ст. 141.1 о цифровых правах [1]. Цифровые 

права стали одним из объектов гражданских прав. Согласно приведенной 

норме под цифровыми правами понимаются названные в таком качестве в 

законе обязательственные и иные права, содержание и условия 

осуществления которых определяются в соответствии с правилами 

информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. 

При этом в ст. 128 ГК РФ цифровые права отнесены к такой 

категории как имущественные права. 

Из приведенных положений можно сделать несколько выводов 

относительно их содержания. 

1.  Цифровые права это прямо названные в законе в таком качестве 

объекты. Это основополагающий признак цифровых прав. Объект, 

который обладает всеми признаками цифровых прав, но прямо не 

поименованный в законе в таком качестве не относится к цифровым 

правам. Понятие цифровых прав гораздо уже. Речь идет исключительно о 

правах, в отношении которых закон прямо указывает, что они могут 

создаваться и обращаться в качестве цифровых. 

Можно обнаружить аналогичную конструкцию в правилах ГК РФ о 

ценных бумагах (п. 2 ст. 142 ГК РФ – ценной бумагой является только 

названные в таком качестве в законе или признанные таковыми в 

установленном законом порядке объекты). 

2.  Цифровые права – это имущественные права, в связи с чем к ним 

применяются разработанные для имущественных прав правила. В 

частности, у цифрового права всегда должен быть определенный 

обладатель, цифровым правом можно распоряжаться – полностью 

передавать их или обременять, к примеру, залогом, при этом цифровое 

право имеет денежную ценность. То есть цифровые права – это объекты 
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оборотоспособные, в отличие от закрепленных в ГК РФ нематериальных 

благ.  

3.  Цифровые права изначально возникают и существуют внутри 

определенной информационной системы. Б.М. Гонгало и Л.А. Новоселова 

отмечают принципиальную, отличную от традиционных систем учета 

права особенность информационной системы, в которой создаются и 

обращаются цифровые права [2]. Как они отмечают в данной системе 

отсутствует какой-либо посредник, который бы обеспечивал передачу, 

фиксацию, обременение этих прав. Также отсутствует лицо, которое бы 

обеспечивало правильность внесенных в эту информационную систему 

данных. Таким образом система, в которой размещено цифровое право 

является автономной и децентрализованной. При этом право признается 

принадлежащим тому лицу, которое имеет возможность распоряжаться им, 

имея доступ к системе.  

Децентрализация отграничивает цифровые права от такой близкой к 

ним категории как бездокументарные ценные бумаги, признаком которых 

является их фиксация и учет посредником-депозитарием (п. 2 ст. 149 ГК 

РФ). 

4.  Цифровые права возникают в цифровой системе в привязке к их 

маркеру (токену). Он рассматривается ученными с двух сторон – как 

цифровой ключ и как цифровой код [3].  

Как цифровой код токен отражает цену и содержание цифрового 

права. Токен как цифровой ключ обеспечивает идентификацию обладателя 

цифрового права с целью предоставления доступа по его распоряжению, 

одновременно блокируя попытки «чужого» лица получить доступ к 

цифровому праву.  

5.  Условия осуществления цифровых прав определяются в 

соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 

установленным законом признакам. Данный признак выглядит достаточно 

странно, ведь оборот любых благ должен осуществляться по правилам 

действующего гражданского законодательства, к которым, правила 

информационной системы относится не могут. Возможно законодатель 

имел в виду какие-либо технические правила, но в этом случае следовало 

бы произвести соответствующую конкретизацию [4].  

Обозначив содержание цифровых прав сделаем вывод об их природе. 

На мой взгляд категория цифровые права – это не особый объект права, а 

лишь особый способ оформления прав. Как указывает С.В. Сарбаш с 

помощью цифровых прав гипотетически можно оформлять любые 

существующие права – вещные, обязательственные, корпоративные, 

исключительные, личные. Он отдельно отмечает, что «цифровизация как 

таковая и цифровизация экономики – лишь метод оформления, но не 

содержание имущественного отношения» [5]. Действительно, от того, что 

обязательственное право, допустим право требовать от определенного 

лица выплаты денежных средств, фиксируется и «оборачивается» через 

специальную информационную систему оно не перестает быть правом 
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обязательственным. Подобные примеры, конечно, не полностью 

аналогичные, были и до введения цифровых прав – к примеру вещные 

права на недвижимость подлежат регистрации в ЕГРН, но почему-то никто 

отдельно не говорит о «цифровых вещных правах». 

При этом сам по себе способ оформления прав с использованием 

децентрализованных автономных информационных систем, учитывая 

тенденции цифровизации можно оценить положительно. 

Таким образом, цифровые права – это скорее способ оформления 

обязательственных и иных прав с помощью децентрализованных 

информационных систем, внутри которых и осуществляется их оборот. 
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Конституция Российской Федерации относит честь и достоинство к 

нематериальным благам и закрепляет необходимость их правовой защиты. 

К нарушениям чести и достоинства относится распространение ложной, 

порочащей информации о лице. Согласно части 1 статьи 23 Конституции 

Российской Федерации «каждый имеет право на защиту своей чести и 

доброго имени» [1]. В эпоху развития цифровых технологий, современный 

человек не может представить свою жизнь без использования такой 

глобальной сети как Интернет. В Интернете сталкиваются два 

конституционных права – право на свободу мысли и право на защиту чести 

и достоинства. Лица вправе давать положительную или отрицательную 
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оценку другим людям, выражать свое мнение, убеждения, но только если 

их высказывания не перетекают в оскорбления. «Обзор практики 

рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации» установил, что субъективное мнение автора информации, не 

может быть проверено на факт несоответствия действительности, то иск о 

защите деловой репутации не подлежит удовлетворению [2]. Ложная 

информация может нанести значительный имущественный ущерб 

юридическому лицу, а также физический и моральный вред физическому 

лицу. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 "О 

судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц» гласит, что 

«деловая репутация юридических лиц – одно из условий их успешной 

деятельности» [3].  

Удаление из сети Интернет имеет схожее черты с опровержением, но 

достаточно разобраться в их правовой природе, чтобы сделать вывод о их 

неидентичности. Так, главной целью опровержения является 

восстановления положения, которое существовало до нарушения права. 

Удаление диффамационной информации из сети Интернет позволяет 

пресечь действия, нарушающие право или создающие угрозу для его 

нарушения. Данные способы защиты прав могут быть реализованы как 

самостоятельно, так и совместно, параллельно друг другу. Согласно 

Определению Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ от 18.07.2018 N 305-ЭС18-3354, удаление оспариваемых сведений 

не является основанием для отказа в удовлетворении исковых требований 

о размещении опровержения [4]. Для восстановления нарушенных прав, 

лицо должно обратиться в суд. Удаление из сети Интернет информации, 

порочащей честь и достоинство возможно только после вынесения 

соответствующего судебного решения. Если иск удовлетворен, то суд 

назначает срок, в течение которого администратор сайта может 

добровольно удалить порочащие сведения. Согласно части 1 статьи 109.4 

Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве", в случае если требования суда не выполняются в 

назначенной срок, судебный пристав-исполнитель выносит постановление 

об ограничение доступа к порочащей информации в сети Интернет [5]. 

После чего данное постановление направляется в Роскомнадзор. 

Решения суда основывается только на объективных причинах для 

удаления информации, субъективная оценка сведений, порочащих честь и 

достоинство, не допускается. Если сведения содержат нецензурную брань, 

определѐнный сленг, понятный узкому кругу лиц, для экспертизы 

привлекается эксперт-филолог, который после дает свое заключение. 

Объектом лингвистической экспертизы выступает информация, 

выраженная в письменной или устной форме, которая по мнению истца 

является порочащей честь, достоинство и деловую репутацию. Суд может 

как по собственной инициативе назначить экспертизу [6, с. 16-25], так и по 

ходатайству истца [7]. 
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Судебные разбирательства могут иметь затяжной характер и всѐ это 

время сведения продолжают находиться в открытом доступе. Это только 

усугубит ситуацию и может привести к более ужасным последствиям. 

Поэтому Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении 

№18-П от 9 июля 2013 г. установил, что на время судебного 

разбирательства могут быть применены меры, останавливающие 

распространение порочащей информации.  

При этом, Конституционный суд обращает внимание, что при 

невыполнении требований удалить информацию, истец может выдвинуть 

требование о возмещении морального вреда. Данное требование будет 

направлено владельцу, администратору сайта либо лицу ответственному за 

размещение порочащих сведений. Следует заметить, что в случае, когда 

невозможно установить лицо, распространившее порочащие сведения, 

судебное заседание проводится без ответчика в особом порядке в судах 

общей юрисдикции либо в порядке рассмотрения дел об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение, в арбитражных судах [8]. Так, 

особый порядок признается одной из особенностей удаление порочащих 

сведений как защиты чести, достоинства и деловой репутации и 

регламентируется статьей 266 Гражданского процессуального кодекса РФ 

и статьей 218 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Следующей особенностью удаления из сети интернет является 

надлежащий ответчик. Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации №3 указал, что надлежащим ответчиком в делах о 

защите чести и достоинства является автор, порочащий сведение и 

распространитель данных сведений. Несмотря на схожесть «автор» и 

«распространитель» не являются тождественными понятиями. Так, автор, 

являясь создателем информации, может не проявлять инициативу в 

дальнейшем распространении недостоверных сведений. Распространитель 

является инициатором дальнейшего распространения ранее созданной 

информации. Наиболее часто в судебной практике надлежащем 

ответчиком является администратор домена. Владея данными для входа в 

домен, а именно паролем и (или) логином, администратор предоставляет 

техническую возможность и создает условия для размещения и 

распространения различной информации. Администратор домена также 

отвечает за возможные нарушения прав третьих лиц и несет риск убытков, 

связанных с нарушениями. В некоторых случаях, администраторы 

доменных имен и владельцы сайтов могут совпадать в одном лице. Таким 

образом, надлежащим ответчиком по иску будет являться лицо, которое 

имеет реальную техническую возможность для удаления недостоверных 

сведений. В некоторых случаях ответчиком может стать сам автор 

порочащих сведений, который имеет техническую возможность для 

самостоятельного удаления информации. Например, автор распространил 

сведения путем создания записи на своей личной странице в социальных 

сетях либо в комментариях на интернет-форуме. 
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Таким образом, в связи с развитием интернет технологий, резко 

возрастает угроза распространения сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию граждан и юридических лиц. В 

качестве наиболее эффективной ответной меры рассматривается удаление 

порочащих сведений из сети Интернет. Удаление сведений имеет ряд 

особенностей, которые обусловлены возможными проблемами на пути к 

их решению. По моему мнению, многие из таких проблем остаются 

актуальными до сих пор. Чтобы в дальнейшем минимизировать проблемы 

требуется постоянное совершенствование соответствующего 

законодательства.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие общей 

совместной собственности и отличительные черты ее содержания. 

Определяются виды общей совместной собственности. Данные вопросы 

являются актуальными, поскольку изучение совместной собственности 

имеет не только теоретическую основу знания гражданского права, но и 

практическое значение. 
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***** 

Как известно из теории государства и права, первые отношения, 

которые основывались на совместном владении, возникли еще в Древнем 

Риме, где каждый мужчина имел право на общее имущество. И хотя 

сущность права на совместное имущество с течением времени практически 

не изменилась, мы можем с уверенностью отметить прогресс в ее 

нормативном регулировании. 

Как пишет Е.А. Суханов «отечественное гражданское право, как и 

большинство других правопорядков, долгое время признавало лишь 

долевую общую собственность». Впервые совместная собственность в 
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российском законодательстве была закреплена в Земельном кодексе  

1922 г. и Кодексе законов о браке, семье и опеке 1926 г. только для членов 

крестьянских дворов и супругов соответственно. Следом за двумя 

кодексами совместная собственность наконец получила признание в 

гражданском праве. Гражданским кодексом РСФСР 1964 г., однако, был 

ограничен круг лиц, которые могли пользоваться таким правом: члены 

колхозных дворов и граждане, использующие индивидуальную трудовую 

деятельность в сфере сельского хозяйства [5, c. 108]. И только 

действующий Гражданский кодекс рассмотрел совместную собственность 

как разновидность общей собственности, не ограничив при этом круг 

субъектов. 

Что касается понятия общей совместной собственности, то 

формально оно не закреплено. Тем не менее его можно сформулировать, 

основываясь на п. 1 и 2 ст. 244 Гражданского кодекса РФ. Совместная 

собственность – имущество, находящееся в собственности двух или 

нескольких лиц без определения долей собственников. Другими словами, 

общая совместная собственность – возможность нескольких лиц 

осуществлять права владения, пользования и распоряжения имуществом 

как одним целым, без четкого определения их долей.  

Как отмечалось выше, закон прямо не ограничивает круг субъектов, 

которые наделены правом общей совместной собственности, однако, 

сделав анализ законодательства, можно прийти к выводу, что 

преимущественно таким правом пользуются супруги и члены 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Тем не менее важно подчеркнуть, 

что в обоих упомянутых случаях субъекты вправе выбрать для своего 

имущества режим долевой собственности. Таким образом можно выделить 

два вида совместной собственности: 

 общая собственность супругов 

 собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Совместная собственность имеет свои особенности, которые 

заключаются в следующем: 

1) Согласно п. 1 ст. 253 Гражданского Кодекса участники 

совместной собственности владеют и пользуются общим имуществом 

сообща, т. е. вместе, без определения порядка. Это положение можно 

объяснить тем, что между участниками есть личная связь, они ведут общее 

хозяйство и изначально не разделяют имущество на определенные доли. 

Однако, стороны могут договориться о другом порядке использования и 

владения собственностью, что означает, что собственники могут 

заключить соглашение, в котором будет определен порядок пользования 

вещью или ее частью. Например, собственники могут договориться, что 

общий автомобиль будет находиться в пользовании только у одного из них 

[8, c. 124]. При этом Гражданским кодексом не установлен порядок такого 

соглашения, однако следует исходить из уже определенных нами видов 

субъектов:  
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 если речь идет о супругах, то они, согласно ст. 42 Семейного 

кодекса РФ брачным договором «вправе изменить установленный законом 

режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой 

или раздельной собственности на все имущество супругов, на его 

отдельные виды или на имущество каждого из супругов». Брачный 

договор, в свою очередь, должен будет заверить нотариус; 

 обращаясь к крестьянскому (фермерскому) хозяйству, следует 

говорить о письменном соглашении о создании фермерского хозяйства, в 

котором согласно ст. 4 Федерального закона «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве» должны содержаться сведения «о порядке 

формирования имущества фермерского хозяйства, порядке владения, 

пользования, распоряжения этим имуществом» [8, c. 125].  

2) Распоряжаться общим имуществом имеет право каждый 

участник отношений, независимо от того, кем из них и на чье имя 

приобретено имущество.  

3) Каждый из участников совместной собственности вправе 

совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не 

вытекает из соглашения всех участников (п. 3 ст. 253 ГК РФ). 

Обосновывается это тем, что находясь в лично-доверительных, семейных 

отношениях, субъект действует не в целях личной, а в целях общей 

выгоды, в силу чего другим участникам отношений необязательно давать 

согласие на совершение сделок. Но, как и во многих других случаях, здесь 

существует исключение: сделки, связанные с недвижимостью, которые 

требуют нотариального удостоверения или государственной регистрации. 

В этом случае от других участников требуется письменное согласие на 

совершение такого рода сделки. Вместе с тем, предусмотрены случаи, 

когда в судебном порядке можно опровергнуть действительность сделки, 

совершенной одним из участников совместной собственности, при этом, 

лицо, которое оспаривает сделку, должно будет доказать, что другая 

сторона знала или заведомо должна была знать о несогласии других 

субъектов совместной собственности заключать данное соглашение [7, c. 

143]. Также важно упомянуть, что каждый из участников по своему 

желанию может ограничить себя в правах распоряжения общим 

имуществом, обозначив это в соглашении, которое должны удостоверить 

все участники. Такое ограничение может действовать как в течение 

определенного срока, так и на постоянной основе. 

4) Участники отношений совместной собственности являются 

персонально незаменимыми, т. е. «не имеют права уступать другим лицам 

свои правомочия как полностью, так и частично, в то время как участник 

общей долевой собственности может свободно отчуждать свою долю 

любым не запрещенным законом способом». 

Важно подчеркнуть, что одной из особенностей совместной 

собственности, касающейся непосредственно семейных отношений, 

является то, что при включении недвижимого имущества в состав общей 

совместной собственности супругов, необходимо выяснить, не является ли 
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такая недвижимость самовольной постройкой или незавершенным 

строительством [9, с. 67]. Эти моменты имеют решающее значение, 

поскольку в обоих указанных случаях в последующем не получится такое 

имущество разделить. 

Так, в обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 2021 г. 

приведен пример судебного разбирательства, в котором Г.Н. подал иск о 

разделе совместно нажитого имущества и признании права собственности 

на земельный участок с возведенным на ним нежилым строением. Суд 

первой инстанции удовлетворил иск. С этим решением согласились суды 

апелляционной и кассационной инстанции. Однако судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ отменила судебные 

постановления и направила дело на новое рассмотрение, указав при этом, 

что объект недвижимости – самовольно возведенный объект, поскольку 

разрешений у Г.Н. на его постройку не было. Тем самым, данное нежилое 

строение не может быть объектом гражданских правоотношений и, как 

следствие, не может быть включено в состав имущества, подлежащего 

разделу между супругами. 

Правом общей совместной собственности, как уже было сказано, 

доли заведомо не определены. Установление таких долей может 

потребоваться в случаях, когда необходимо выделить долю из общего 

имущества, обратить взыскание на имущество сособственника по его 

долгам, разделить имущество и открыть наследство. В процессе выдела 

доли из имущества, по общему правилу, доли для всех участников 

признаются равными. Иное может быть предусмотрено соглашением 

сторон, законом или решением суда. Равенство долей также 

предусматривается при разделе имущества. Однако суд по своему 

усмотрению может увеличить или уменьшить долю одного из 

собственников, приняв во внимание имеющие значение обстоятельства [7, 

c. 144].  

Так, в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака» содержится указание на обстоятельства, которые 

могут послужить основанием для изменения размера доли при разделе 

имущества, а именно: интересы несовершеннолетних детей и (или) 

заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Под 

заслуживающими внимания обстоятельствами закон понимает случаи, 

когда один из супругов без уважительной причины не получал дохода или 

расходовал общее имущество в ущерб семейным интересам, а также 

случаи, когда один из супругов из-за состояния здоровья или других 

обстоятельств, не зависящих от него, лишен возможности зарабатывать на 

жизнь своим трудом. 

Таким образом, проанализировав законодательство, мы пришли к 

выводу, что общая совместная собственность имеет свои особенности, 

которые выделяют ее среди других видов собственности. И несмотря на то, 

что совместная собственность, как показывает практика, распространяется 
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преимущественно на имущество супругов, нам необходимо понимать ее 

содержание для более полного представления о праве общей 

собственности в целом. 
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***** 

Наиболее распространенными в гражданском обороте являются 

денежные обязательства, которые, в свою очередь, характеризуются 

особой спецификой применения ответственности. Как правило, стороны 

стремятся к тому, чтобы разрешить возникший спор во внесудебном 

порядке, например, путем ведения переговоров с целью установления 

нового порядка погашения долга. Тем не менее, отмечается 
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неупотребление некоторых форм гражданско–правовой ответственности 

применительно к денежным обязательствам. Так, взыскание убытков как 

универсальная форма ответственности, в данном случае, практически не 

применяется, правило о неустойке не всегда включается сторонами в 

договор. Как следствие, на практике чаще всего применяется такая форма, 

как взыскание процентов. 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), посвящая целый ряд 

специальных норм институту денежных обязательств, тем не менее, саму 

дефиницию не раскрывает. Понятие «денежные обязательства» 

определяется в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» и рассматривается как обязанность 

должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по 

гражданско-правовой сделке и (или) иному основанию [1]. 

В юридической науке сложился единообразный подход к пониманию 

дефиниции денежных обязательств. В частности, О.С. Иоффе определяет 

их как правоотношения, характеризующиеся передачей денежных средств 

должником кредитору, посредством которой погашается обязательство [2]. 

Схожего мнения придерживается Л.А. Новоселова. Она считает, что 

сущность денежных обязательств заключается в обязанности лица 

уплатить денежные средства, используемые в качестве средства погашения 

долга [3].  

Исследуя правовую природу денежных обязательств, следует 

отметить правовую позицию Верховного Суда РФ, согласно которой 

специфической чертой денежных обязательств является то, что в них 

средством погашения долга являются именно денежные знаки [4. П. 37].  

Таким образом, как в науке, так и в правоприменительной практике 

понимание сущности денежных обязательств едино. 

В практике отмечается, что обязательство может быть денежным как 

полностью, так и в части. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение денежных 

обязательств установлена ст. 395 ГК РФ и наступает в следующих случаях: 

–  неисполнение денежных обязательств; 

–  удержание денежных средств; 

–  иная просрочка уплаты денежных средств.  

По своему характеру норма ст. 395 ГК РФ является специальной, 

поскольку правовое регулирование ограничено узким кругом 

общественных отношений – правоотношениями в связи с наступлением 

ответственности по денежным обязательствам. В данной норме 

закреплены такие формы ответственности по таким обязательствам, как 

уплата процентов, неустойка и возмещение убытков. 

В последнее время в доктрине права проценты, установленные в ст. 

395 ГК РФ, определяют как самостоятельную форму ответственности. В то 

же время, некоторые ученые придерживаются позиции, что они: 

1)  представляют собой плату за пользование чужими денежными 

средствами [5]; 
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2)  являются разновидностью убытков [6]; 

3)  являются самостоятельным видом гражданско-правовой 

ответственности [7]. 

Верховный Суд РФ также выразил свою позицию по этому вопросу и 

определил данные проценты именно как форму гражданско-правовой 

ответственности. В частности, в п. 53 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» (далее – ППВС № 7) высшей судебной 

инстанцией отмечено, что проценты, предусмотренные статьей 317 
1
 и 

статьей 395 ГК РФ имеют разную правовую природу. Так, в первом случае, 

это плата за пользование чужими денежными средствами, во втором – 

форма гражданско-правовой ответственности. Поэтому для 

правоприменителей крайне важное значение имеет установление 

обстоятельств, на основании которых вытекают требования истца: 

пользование денежными средствами (статья 317
1
 ГК РФ) или неисполнение 

или просрочка исполнения денежного обязательства (статья 395 ГК РФ). 

Проведенный  анализ позволяет заключить, что в доктрине 

гражданского права на сегодняшний день не сложилось единого подхода к 

пониманию правовой природы процентов за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами. Мнения теоретиков цивилистики 

разделились. Некоторые рассматривают их как плату за пользование 

чужими денежными средствами, другие как разновидность убытков либо 

как самостоятельную форму гражданско-правовой ответственности. В 

свою очередь, правоприменительная практика придерживается последнего 

мнения о том, что проценты, установленные ст. 395 ГК РФ, является 

формой гражданско-правовой ответственности. 

Применение положений ст. 395 ГК РФ требует соблюдения 

определенных условий. Одно из них – неправомерное неисполнение 

денежных обязательств. В научной литературе отмечается, что данное 

деяние может быть совершено, как и виновно, так и невиновно. При этом, 

отсутствие у должника денежных средств в соответствии с ППВС № 7 не 

является основанием для освобождения от гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение денежного обязательства и начисления 

процентов [4]. 

Вместе с тем, учеными в качестве необходимого условия 

применения ст.395 ГК РФ выделяется также непосредственно пользование 

денежными средствами. Это обусловлено тем, что деньги имеют 

уникальную правовую природу, так как они наделены особым качеством 

приносить доходы в результате начисления банковских процентов. Как 

следствие, при неправомерном удержании денежных средств кредитор 

несет определенные негативные последствия, а именно потерю данного 

дохода в связи с невозможностью пользования денежными средствами для 

извлечения возможного дохода. При решении вопроса об уплате 
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процентов, установленных п. 1 ст. 395 ГК РФ не имеет значения то, на 

каких основаниях возникло обязательство [4. П. 37]. 

По общему правилу при определении размера процентов 

учитывается действующая в соответствующий период ключевая ставка 

Центрального банка России.  

Вместе с тем, при исчислении годовых процентов, которые подлежат 

уплате должником, определено, что число дней в году и месяце равняется 

360 и 30 дням соответственно. Иное может предусматриваться 

соглашением сторон и обычаями делового оборота. 

Общим правилом является то, что начисление процентов 

производится до момента фактического исполнения денежного 

обязательства, который определяется исходя из условий о порядке 

платежей, форме расчѐтов, месте исполнения обязательства. 

Гражданским законодательством установлены специальные правила 

в части применения неустойки и процентов: 

–  по общему правилу проценты не подлежат взысканию; 

– начисление процентов на проценты по общему правилу также не 

допускается; 

–  в случае несоразмерности последствий, наступивших в 

результате нарушения обязательства, но не менее чем до суммы, 

определенной исходя из ключевой ставки Центрального банка России, 

допускается уменьшение размера процентов. Уменьшение процентов в 

таком случае возможно по решению суда, инициатором этого выступает 

должник (ст. 395) [8]. 

Должник может быть освобожден от уплаты процентов. Такое 

правило установлено, если кредитор не принял исполненное надлежащим 

образом обязательство или не совершил тех действий, которые 

необходимы для его исполнения [4. П. 47]. 

Отметим, что взыскание убытков при нарушении денежного 

обязательства может применяться одновременно с взысканием процентов. 

При этом, невозможность установить размер убытков с разумной степенью 

достоверности не является основанием для отказа в удовлетворении 

требований кредитора. В таком случае, суд определяет размер 

самостоятельно, ориентируясь на принципы справедливости и 

соразмерности допущенному нарушению обязательства [4].  

Таким образом, в российском гражданском законодательстве 

денежное обязательство рассматривается как обязанность должника 

уплатить кредитору определенную денежную сумму по сделке и (или) 

иным основанием. Ответственность за нарушение денежного 

обязательства наступает при неисполнении денежных обязательств, 

удержании денежных средств или иной просрочки их уплаты. К лицу, его 

нарушившему, в качестве санкции могут применяться следующие меры: 

взыскание убытков, проценты, неустойка.  
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В литературе юридическая ответственность делится на 

ретроспективные (негативные), т.е. ответственность за прошедшее 

действие субъекта, которое нарушает требования закона, приводящее к 

осуждению и негативным последствиям для нарушителей. 

Рассматривается также ответственность за перспективное (позитивное), то 

есть ответственность за текущее действия субъекта после 

соответствующего исполнения его обязательств, морально-правовой долг. 

Специализированное суждение в этом вопросе располагает  

Е. Суханов, который считает, что объективно имеется юридическая и 

моральная ответственность как разновидности более обширного 

определения – общественной ответственности, включающей все виды 

ответственности, имеющиеся в обществе [1, с. 427]. 
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 Под моральной ответственностью, выражающейся в форме 

нравственного осуждения действия и обращенную, прежде всего, на 

установление будущего поведения лица, показанный автор разумеет 

обязанность и готовность дать отчет в своих действиях. Нравственную 

ответственность, автор подмечает, что следует считать перспективной, в 

отличие от которой юридическая ответственность постоянно объединена с 

определенной оценкой последствий прошлого поведения. 

В то же время ряд авторов выступают против выделения 

многообещающей ответственности, полагая, что такая ответственность не 

имеет юридического содержания и, следовательно, не может считаться 

ответственностью. Предполагать с мнением, что юридической 

ответственности не присущ положительный характер, нельзя, поскольку 

действительно существуют нормы нравственности и права, 

регламентирующие поведение субъектов в многообразного рода 

правоотношениях, в частности имущественных, а это есть не что иное, 

будто объективное право, частью которого, собственно, является 

позитивная ответственность. Так, если установить вопрос, какими 

средствами ответственность воздействует на субъекты правоотношений и 

правонарушителей, то решение будет однозначным: а) возможностью 

ущемления интересов или б) их реальным ущемлением то есть наказанием. 

Социальная важность законной ответственности, как и права в целом, 

обусловливается тем, что нередко именно только наличие 

обусловленности ответственности за те или иные антиобщественные 

поступки, чаще правонарушения активизирует людей к определенному 

положительному варианту правомерного поведения, убеждая к отказу от 

совершения правонарушения. Следовательно, в государственно-правовом 

устройстве общества всегда есть место и ретроспективной, и позитивной 

ответственности. 

Считается, что юридической ответственности присущи 4 ключевых 

признака: 1) юридическая ответственность есть исключительно одна из 

форм государственного принуждения к соблюдению норм права; 2) она 

используется к лицам, совершившим правонарушение; 3) это экая форма 

государственного принуждения, которая может быть использована к 

правонарушителю исключительно уполномоченными на то органами в 

границах установленной законом компетенции; 4) она складывается в 

использовании к правонарушителю предусмотренных законом санкций, 

являющихся определенной мерой юридической ответственности и 

влекущих за собой невыгодные нравственные и материальные последствия 

для правонарушителя. 

Соглашаясь, следует отметить, что все вышеназванные признаки 

юридической ответственности присущи в большей степени и гражданско-

правовой ответственности, которая, наряду с этим, имеет и свои особые 

особенности, характеризуемые предметом и методом законного 

регулирования данной отрасли права, принципами, на которых она 

основывается, и функциями, которые осуществляет в общей системе права. 
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С приведенным списком особых особенностей гражданско-правовой 

ответственности с определенной оговоркой следует согласиться. 

Действительно, первую и главную отличительную особенность 

гражданско-правовой ответственности составляет ее имущественный 

характер, определяемый предметом правового регулирования 

гражданского права. И поскольку ключевую массу общественных 

отношений, регулируемых гражданским правом, составляют только 

отношения, носящие имущественный характер, следовательно, и 

гражданско-правовая ответственность также носит имущественный 

характер. Тем не менее, имущественные отношения это не только 

обязательственные, а и вещные, наследственные отношения. впрочем 

действующее законодательство (гл. 25 Гражданского кодекса) 

предусматривает ответственность за нарушение договорных обязательств, 

а в гл. 59, 60 ГК РФ – ответственность соответственно по обязательствам 

вследствие причинения ущерба и из неосновательного обогащения. В то 

же время о мерах ответственности за нарушение других, иными словами 

не обязательственных прав и обязанностей, изливающихся из всей 

совокупности правоотношений, входящих в предмет гражданского права, в 

Общей части действующего законодательства речь не ведется, и таким 

образом образовывается ложное впечатление, что меры ответственности 

обязаны применяться только за нарушение обязательств [2]. 

Разумеется, такой подход не является правильным, следовательно, 

существует необходимость в Общей части ГК РФ прямо указать, что 

ответственность приходит в случае нарушения всех, без исключения, 

гражданских прав и обязанностей, а не только вытекающих из 

обязательств [3]. 

Имущественный характер гражданско-правовой ответственности 

заключается в использовании к правонарушителю мер, с помощью 

которых будет восстановлено имущественное положение потерпевшего до 

того состояния, в котором оно находилось до совершения 

правонарушения.  

Использование мер принудительного характера, направленных на 

личность правонарушителя, не может восстановить имущественное 

положение кредитора, а поэтому и не может применяться в 

имущественных отношениях. Гражданско-правовая ответственность, в 

отличие от уголовной или административной, не имеет сугубо карательной 

установки в том смысле, что не преследует основной цели наказания 

привлекаемого к ответственности лица, поскольку воздействует на 

имущественную сферу правонарушителя, однако не на его личность. В 

гражданско-правовых отношениях даже при нарушении личных 

имущественных прав применяются все же меры имущественного, а не 

личного характера. Это обусловлено тем, что при нарушении личных 

имущественных прав у потерпевшего, как правило, наступают 

имущественные потери (утрата заработной платы при причинении вреда 
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здоровью, потеря клиентуры в связи с распространением сведений, 

порочащих деловую репутацию, и др.) 

Меры гражданско-правовой ответственности, обладая 

имущественным содержанием, обретают свое воплощение, как правило, в 

уплате (взыскании) определенных денежных сумм (возмещение убытков, 

уплата неустойки и банковских процентов) или в предоставлении 

имущества (возмещение вреда путем предоставления новой вещи, 

исправление испорченной вещи и др. 

Гражданские правоотношения строятся как взаимоотношения между 

равными партнерами, где нарушение обязанностей одним, как правило, 

тянет за собой нарушение прав другого, а, следовательно, вторая 

особенность гражданско-правовой ответственности складывается в том, 

что это ответственность одного контрагента перед другим, 

ответственность правонарушителя перед потерпевшим. Ключевая цель 

ответственности, используемой за допущенное нарушение, – 

восстановление или компенсация нарушенного права потерпевшего.  

В то же время возможны случаи, когда гражданское правонарушение 

затрагивает не только субъективные права потерпевшей стороны, но и 

общественные, публичные интересы. Здесь имущественные санкции или 

их часть подлежат взысканию в доход государства, муниципалитета. 

Однако такие случаи носят исключительный, не типичный для этой 

ответственности характер [4, c. 128-130]. 

Эквивалентно-возмездный характер товарно-денежных отношений в 

гражданском обороте определяет третью характерную особенность 

гражданско-правовой ответственности, сущность которой заключается в 

количественном и высококачественном соответствии масштаба 

ответственности, возлагаемой на правонарушителя, масштабу 

причиненного им вреда или убытков потерпевшему.  

Таким образом гражданско-правовая ответственность обеспечивает 

ликвидацию потерь в имущественной сфере потерпевшего, наступивших в 

результате нарушений со стороны других участников гражданского 

оборота посредством отнесения их на имущественную сферу 

правонарушителя. Безусловно, основная цель ответственности – это 

компенсация всех потерь, причиненных правонарушением. В некоторых 

случаях законодатель допускает вероятность неэквивалентного 

обременения должника, причем как в сторону повышения размера 

ответственности (штрафная неустойка при защите прав потребителей, 

совокупное использование нескольких мер ответственности за 

правонарушение, предусмотренное в договоре, и др. ), так и в сторону 

снижения масштаба ответственности (ограниченная ответственность 

транспортных организаций, организаций энергоснабжения и связи и др. 

впрочем такой подход – опять же исключение из совместного правила об 

эквивалентно-восстановительном характере гражданско-правовой 

ответственности. 
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Е.А. Суханов определяет ответственность «как одну из форм 

государственного понуждения, состоящую во взыскании судом с 

правонарушителя в пользу потерпевшего санкций, перелагающих на 

правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения 

и направленные на восстановление имущественной сферы потерпевшего» 

В то же время в ряде публикаций высказано мнение что определение 

государственного принуждения в качестве характерного признака 

ответственности является необоснованным, поскольку признак 

государственного принуждения присущ праву в целом и как «следствие 

ответственность он вовсе не характеризует». При этом делается ссылка на 

то, что реализация мер ответственности возможна в добровольном 

порядке, без обращения в суд за государственным понуждением. 

Таким образом, суть государственного понуждения в современных 

условиях заключается в том, что государство гарантирует защиту прав 

потерпевшему в случае правонарушения определенной в законе меры 

ответственности. Вопрос, обратится к государству за защитой своих 

нарушенных прав потерпевший или нет, будет вторичен, так как это 

является его правом, а не обязанностью, как это было в недалеком 

прошлом, когда на кредитора за неиспользование им права на взыскание 

неустойки с должника возлагался штраф, взыскиваемый в доход 

государства. 

Е.А. Суханов, разделяя указанную точку зрения, считает, что 

санкция – это более широкое по содержанию понятие, чем 

ответственность, т.к. «далеко не всякая санкция устанавливает меру 

юридической ответственности». 

Сказанное не означает, что ответственность тождественна способам 

защиты гражданских прав, перечисленным в ст. 12 ГК РФ. Использование 

законодателем возмещения убытков и взыскания неустойки в качестве 

способов защиты гражданских прав совсем не меняет их правового 

статуса, как мер ответственности, так как в юридической литературе 

формы правовой защиты чаще всего связывают с органом, ее 

осуществляющим, либо порядком его деятельности по применению 

определенной санкции. [5, c. 12]. 

Исходя из вышеназванных отличительных особенностей 

гражданско-правовой ответственности, представляется целесообразным 

сформулировать ее более полное и конкретизированное определение. 

Гражданско-правовую ответственность следует считать правоотношением, 

возникающим на основании закона или договора, имеющим как результат 

неблагоприятные последствия имущественного характера на стороне 

правонарушителя, в целях восстановления или компенсации нарушенного 

права потерпевшего, обеспеченного возможностью государственного 

принуждения и сопровождающегося публичным осуждением 

правонарушения и его субъекта. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию актуальных 

проблем института недвижимого имущества, а также изучению 

правового определения данной категории как объекта гражданских 

правоотношений в действующем законодательстве Российской 

Федерации. Рассматривается проблема неполного правового 

регламентирования самого понятия недвижимости и 

продемонстрирована необходимость закрепления более четкого 

определения, в том числе на основе судебных прецедентов и примеров из 

современной практики. 
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***** 

Недвижимое имущество является одним из важнейших объектов 

гражданско-правовых отношений. В Российской Федерации в последние 
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годы наблюдается особенно активный рост рынка недвижимости, а 

соответственно и увеличение количества споров, которые возникают на 

фоне недостатков в правовом регулировании сферы недвижимого 

имущества. Особую актуальность институт недвижимости приобретает в 

настоящее время с учетом введения новой главы 6.1. «Недвижимые вещи» 

в ГК РФ.  

Даже несмотря на то, что в классической и современной 

юридической литературе уделено значительное внимание рассмотрению 

вопросов недвижимости, до сих пор нет единого мнения, касаемо 

категории недвижимости и критериев, определяющих отличие движимости 

от недвижимости. Правовой режим недвижимости, заложенный нормами 

Конституции РФ, значительно отличается от правового режима движимых 

вещей. Основой регулирования его правового режима является 

Гражданский кодекс РФ, и именно в нем дается определение понятия и 

видов недвижимого имущества.  

Так что же является недвижимым имуществом? На основе статей 

130, 132, 133.1 ГК РФ [1], можно выявить определенную иерархическую 

классификацию объектов недвижимости, закрепленную 

законодательством. Так, недвижимость с точки зрения ее происхождения 

может быть разделена на следующие категории: 1) естественные 

(природные) объекты, перемещение которых невозможно без 

несоразмерного ущерба их назначению; 2) искусственные (рукотворные); а 

также 3) объекты, подлежащие государственной регистрации (воздушные 

и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты).  

Но данная классификация в полной мере не отражает легальное 

понятие недвижимого имущества, что в итоге сказывается на гражданском 

обороте. Например, признак несоразмерного причинения ущерба 

назначению недвижимости довольно абстрактен и для квалификации 

недвижимости малоприменим. Современные технологии позволяют без 

разрушения перемещать и реконструировать практически любые здания, 

сооружения и т.п. Следовательно, определение недвижимости 

основывается на перечислении конкретных объектов этой категории, а не 

на выявлении признаков правового явления, что дает лишь общее 

легальное определение с размытыми границами.  

К тому же для того, чтобы имущество было признано недвижимым 

требуется государственная регистрация, так что законодательное 

определение является не фактическим, а только юридическим. По мнению 

Э. И. Мадатова, правовой режим недвижимости строже, чем правовой 

режим движимых вещей как раз ввиду государственной регистрации [2, с. 

4]. Правовые полномочия на недвижимость возникают, изменяются и 

прекращаются при оформлении в ЕГРН, что является единственным 

доказательством их существования и может быть оспорено только в суде 

[3]. Таким образом, государственная регистрация является главной 

особенностью гражданско-правового режима недвижимых вещей. 
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Стоит обратить внимание на то, что Гражданском кодексе 

«недвижимая вещь» используется в качестве синонима к понятиям 

«недвижимое имущество» и «недвижимость». Но с точки зрения теории 

гражданского права все эти термины имеют несколько разную смысловую 

нагрузку. На взаимосвязь указанных понятий обращают внимание многие 

цивилисты, мнение которых можно разделить на два подхода. Сторонники 

первого считают, что синонимичное использование законодателем этих 

терминов полностью обосновано. Второй подход заключается в 

разграничении или исключении некоторых из используемых терминов. 

Например, по мнению Н. В. Диаковской, «недвижимое имущество» и так 

включает в свое содержание «как недвижимые вещи, так и имущественные 

права», соответственно тождественное использование излишне [5, с. 8].  

Также предметом споров и дискуссий является определение 

линейных объектов и их отношение к недвижимости. В законодательстве 

на данный момент все еще отсутствует четкое определение данного 

понятия. Согласно п. 10.1 ст. 1 ГрК РФ линейными объектами являются 

линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, автомобильные 

дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения [6]. По 

закону вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым 

имуществом. Соответственно, линейные объекты скорее всего не будут 

признаны недвижимостью.  

Однако определением Верховного Суда Российской Федерации  

№ 305-КГ18-20539 получила поддержку позиция ФНС, по которой 

объекты основных средств, включая технологические трубопроводы и 

газоходы, рассматриваются как недвижимое имущество, так как 

«указанные объекты спроектированы и смонтированы на специально 

возведенном фундаменте, наличие которого обеспечивает его прочную 

связь с землей; перемещение объектов несет несоразмерный ущерб их 

назначению» [7]. По итогу на стадии разработки проектной документации 

[8, 9] выдается разрешение о том, является линейный объект 

недвижимостью или нет. 

Еще одним спорным вопросом являются нетипичные объекты 

недвижимости. Для определения нетипичных объектов недвижимости 

необходим индивидуальный подход к каждому отдельному случаю. 

Минимальным требованием является то, что такой объект не должен быть 

прямо упомянут в статье 130 ГК РФ, которая уже определяет, какие из 

объектов относятся к недвижимости. К объектам нетипичной 

недвижимости можно отнести заборы, колодцы, инженерную 

инфраструктуру, асфальтовые или бетонные покрытия и т.п. Основным 

признаком, по которому возможно причислить их к недвижимости, будет 

неразрывная связь с землей.  

Примером служит дело общества «Авангард-Сервис» №9626/08, где 

иск о признании права собственности на открытую автостоянку был 

законно удовлетворен, так как бетонированная площадка с твердым 

покрытием была признана объектом недвижимого имущества [10]. Но 
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также Постановлением Президиума ВАС РФ в деле общества «Верево»  

№ 4777/08 было признано, что система подземных труб и надземных канав 

и цементных лотков не является самостоятельной вещью, а представляет 

собой лишь составную часть земельного участка [11]. То есть в итоге 

если у объекта нет самостоятельного функционального назначения, и он 

создан исключительно в целях обслуживания или улучшения участка, то и 

недвижимостью он признан быть не может.  

Г. В. Токмакова утверждает, что истоки несовершенства 

законодательства зародились еще во времена СССР, где понятие права на 

недвижимое имущество было значительно ограничено, а в постсоветском 

периоде в ходе приватизации были выявлены такие обстоятельства, как 

«несоответствие правовых режимов земли и возведенных на ней строений, 

отсутствие прав на участок у собственников расположенных на нем 

строений, расположение принадлежащих собственникам объектов 

недвижимости на землях, изъятых из гражданского оборота или 

ограниченных в обороте и т.д.» и возникла необходимость урегулирования 

подобных ситуаций. Решением этой проблемы автор называет закрепление 

в ГК РФ перечня объектов недвижимого имущества в виде закрытого 

списка [12, с.17]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на законодательном 

уровне необходимо разработать более конкретные, четкие и современные 

критерии для определения недвижимости. Это поможет упростить 

понимание того, что точно является недвижимой вещью в целом и 

является ли отдельно взятый объект недвижимостью. Кроме того, это 

также позволит достичь единства в судебной практике. 
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Аннотация: Общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

является одной из форм организации предпринимательской деятельности 

во многих странах. В данной статье рассматривается основные аспекты 

ООО, включая его юридический статус, особенности управления и 

ответственности участников. Также описывается процесс регистрации 

ООО и основные правила его функционирования. Статья содержи 

информацию о правах и обязанностях ООО, а также конкретные 

примеры. 
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В Российской Федерации существуют различные формы ведения 

бизнеса. Это может быть самозанятость – для тех, кто сам производит 

товары, предоставляет услуги и работает без сотрудников. Ещѐ одна форма 

– индивидуальное предпринимательство, когда предприниматель имеет 

доход более 2,4 млн в год, нанимает сотрудников или занимается 

перепродажей. И общество с ограниченной ответственностью, которое 

является одной из наиболее распространенных форм предпринимательства 
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во многих странах и широко используется для создания и ведения бизнеса. 

Его главное отличие от предыдущих форм ведения бизнеса состоит в том, 

что его могут вести несколько человек.  

Общество с ограниченной ответственностью – это наиболее 

распространенная форма коммерческих организаций, в которой участники 

несут ответственность по обязательствам компании только в пределах их 

вклада в уставной капитал. Таким образом, их личное имущество не 

подлежит исполнению по долгам компании. Также общество с 

ограниченной ответственностью, согласно законодательству Российской 

Федерации может иметь от 1 до 50 участников, которые могут быть как 

физическими, так и юридическими лицами.  

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 13.06.2023) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" даѐт такое определение: 

«Обществом с ограниченной ответственностью (далее – общество) 

признается созданное одним или несколькими лицами хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники 

общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей в уставном капитале общества». Также закон 

устанавливает, что участники общества, не полностью оплатившие доли, 

несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах 

стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном 

капитале общества [1]. 

Общество с ограниченной ответственностью имеет свои 

особенности. Одним из них является ограниченная ответственность 

участников. Также должен быть минимального уставного капитала, 

который должен быть разделен на доли между участниками. Наличие 

органов управления: директора (генерального директора) и общего 

собрания участников. Необходимо иметь учредительные документы: устав 

и решение об учреждении общества с ограниченной ответственностью. И 

ещѐ одной важной особенностью общества с ограниченной 

ответственностью является обязательное ведение бухгалтерского учета и 

представление отчетности.  

Чтобы оформить своѐ дело как ООО (общество с ограниченной 

ответственностью) необходимо пройти государственную регистрацию. Для 

успешной регистрации необходимо выбрать название общества, которое 

должно быть уникальным и не содержать запрещенных слов. Также нужно 

подготовить учредительные документы, включая устав и решение о 

создании общества с ограниченной ответственностью. Следующий шаг – 

определение учредителей и размер их долей в уставном капитале. После 

этого, необходимо открыть временного расчетный счет в банке для 

внесения уставного капитала. После этого осуществляется подача 

заявления и предоставление всех необходимых документов в налоговую 

инспекцию для регистрации общества с ограниченной ответственностью. 

Далее происходит получение свидетельства о государственной 
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регистрации Юридического лица. Потом проходит процесс регистрации в 

налоговой инспекции, пенсионном фонде и фонде социального 

страхования. И самым последним шагом является получение печати и 

штампа ООО. После выполнения всех этих шагов, общество с 

ограниченной ответственностью будет зарегистрировано и готово к началу 

своей деятельности. Но это лишь общие шаги, которые нужно выполнить 

для регистрации ООО, и каждая конкретная ситуация может требовать 

выполнения дополнительных действий в зависимости от вида 

деятельности и других факторов. 

Общество с ограниченной ответственностью имеет свои права и 

обязанности [2], которые определяются законодательством страны, в 

которой оно зарегистрировано и уставом организации. Важно отметить, 

что права и обязанности общества с ограниченной ответственностью могут 

различаться в зависимости от конкретной юрисдикции, в которой оно 

зарегистрировано, а также от его устава и других внутренних документов. 

Поэтому при создании общества с ограниченной ответственностью важно 

консультироваться с юристами и специалистами по корпоративному праву, 

чтобы правильно определить все права и обязанности организации и 

обеспечить их соблюдение в соответствии с законодательством. 

К правам общества с ограниченной ответственностью относится 

право на ведение коммерческой деятельности в пределах, определенных 

уставом и законодательством. Также право на заключение договоров и 

совершение сделок от имени организации. Ещѐ одним правом является 

право на приобретение и отчуждение имущества. Общество с 

ограниченной ответственностью может принимать участие в судебных 

разбирательствах как истец или ответчик. А также получать прибыль от 

своей деятельности. 

Общество с ограниченной ответственностью также имеет право на 

защиту своих интересов в суде и обращение в арбитражный суд в случае 

необходимости защиты своих прав и законных интересов. 

В обязанности общества с ограниченной ответственностью входит: 

соблюдение законодательства и устава при осуществлении своей 

деятельности, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в 

установленные сроки. Также обязательным является ведение 

бухгалтерского учета и предоставление отчетности в соответствии с 

требованиями законодательства, соблюдение прав и интересов своих 

работников, а также выполнение трудового законодательства, охрана 

окружающей среды и соблюдение экологических норм [2]. 

Кроме того, ООО также обязано выполнять другие законные 

требования, включая регистрацию изменений в уставе или руководстве 

организации, предоставление информации о своей деятельности 

государственным органам и т.д. 

Это общий перечень прав и обязанностей общества с ограниченной 

ответственностью, который может быть дополнен или изменен в 
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соответствии с конкретными условиями деятельности организации, а 

также требованиями законодательства. 

Помимо создания общества с ограниченной ответственностью оно 

может быть ликвидировано. Согласно Федеральному закону от 08.02.1998 

N 14-ФЗ (ред. от 13.06.2023) "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" Общество может быть ликвидировано добровольно в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с 

учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества. 

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации [1]. 

Процедура ликвидации, в первую очередь, начинается с принятия 

решения о ликвидации ООО и назначение ликвидационной комиссии. 

Далее о решении ликвидации уведомляются все заинтересованные 

стороны. Следующим шагом является прекращение деятельности 

организации, закрытие расчетного счета, прекращение договоров и 

обязательств. После происходит процедура продажи имущества и 

погашение долгов перед кредиторами. Составляется ликвидационный 

баланс и утверждается участниками общества с ограниченной 

ответственностью. Важным шагом является подача заявления о 

ликвидации в налоговую службу и другие государственные органы. В 

проведение процедуры ликвидации, включается выплата участникам 

общества с ограниченной ответственностью и закрытие его в соответствии 

с законодательством. Далее происходит снятие с учета в налоговых 

органах и других государственных реестрах. С завершение процедуры 

ликвидации принимается решения об окончании деятельности общества с 

ограниченной ответственностью. Окончательное закрытие ООО и 

прекращение его юридического лица. 

В Российской Федерации существует множество примеров 

успешных ООО. Успешные ООО – это общества с ограниченной 

ответственностью, которые достигли значительных успехов в своей 

отрасли и занимают лидирующие позиции на рынке. Примерами 

успешных ООО в России могут быть компании, как Яндекс, Газпром, 

Лукойл, Сбербанк, МТС и другие. Эти компании смогли достичь успеха 

благодаря грамотному управлению, инновационным технологиям, 

эффективному маркетингу и правильной стратегии развития [4]. 

Рассматривая компанию Лукойл, которая является одной из 

крупнейших нефтегазовых компаний в мире, то добилась успеха благодаря 

следующим факторам: 

–  Богатые природные ресурсы: Лукойл обладает большими 

запасами нефти и газа, что позволяет ей обеспечивать стабильные 

поставки продукции на рынок. 

–  Эффективное управление: Компания имеет четкую структуру 

управления и хорошо налаженные процессы, что позволяет ей успешно 

конкурировать на рынке. 
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–  Инновации: Лукойл активно инвестирует в научные 

исследования и разработки, что позволяет компании оставаться на 

переднем крае технологий в нефтегазовой отрасли. 

–  Сотрудничество с другими компаниями: Лукойл сотрудничает с 

другими крупными компаниями в нефтегазовой отрасли, что позволяет ей 

получать доступ к новым рынкам и технологиям. 

–  Социальная ответственность: Лукойл уделяет большое внимание 

социальной ответственности и участвует в проектах, направленных на 

улучшение жизни местных сообществ в регионах присутствия компании. 

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью (ООО) 

является удобной и популярной формой предпринимательства, которая 

позволяет ограничить риски для участников и провести бизнес с 

минимальными формальностями. 
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В Гражданском Кодексе Российской Федерации, а конкретнее в 

первом пункте статьи 1062 закреплено правило, которое лишает 

участников игр и пари получения судебной защиты. Следует отметить, что 

данное правило имеет ряд исключений относительно защиты прав 

участников игр и пари. Пункт 1 статьи 1062 предоставляет право на 

судебную защиту игрокам, если они участвовали в играх и пари под 
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влиянием обмана, угроз или насилия. Согласно статье 1063 ГК РФ 

законодатель предоставляет судебную защиту лицензируемым играм. 

Таким образом, игры и пари, действующие с разрешения государства, 

являются для участников данных мероприятий безопасными. Данная 

статья наделяет участников игр и пари правом требовать выигрыш или 

возмещение убытков, если был нарушен договор со стороны организатора 

лотереи или игр.  

Дуализм законодательного регулирования, при котором законодатель 

отказывает в защите участника игр и пари, но при этом предоставляет 

такую защиту лицензируемым играм, говорит нам соответственно о целях 

государства. Однако понимание юридического характера данных 

отношений создает новые вопросы касательно проведения игр и пари. 

Данного мнения придерживается Ю.М. Лермонтов, который полагает, что 

правило статьи 1062 ГК РФ не означает абсолютного отсутствия 

обязательств организаторов игр и пари, а выражает принципиальное 

отношение законодателя к подобного рода обязательствам. [1, с. 10-19] 

Данная позиция в свою очередь неоднозначна. Многие исследователи 

полагают, что данный дуализм является лишь иллюзией, так как в 

действительности требования из игр и пари всегда лишены судебной 

защиты, а исковые требования к организаторам игр и пари установлены 

законом. Данный иск к организаторам игр и пари регулирует 

правоотношения, которые не является в строгом порядке обязательствами. 

Отказ в судебной защите участникам игр и пари также подвергается 

критике ученых. Они считают, что следует исходить из презумпции защиты 

законных интересов участников игр и пари, так как защита интересов 

отдельных лиц не должно иметь каких-либо исключений. В. А. Белов 

считает, что исключениями из закона могут являться лишь 

недействительные сделки, признанные таковыми по иску 

заинтересованного лица. [2, c. 51] 

В Гражданском Кодекса Российской Федерации нет понятия игр и 

пари. Единственным нормативно-правовым актом, в котором содержатся 

данные легальные определения, является Федеральный закон от 29.12.2006 

№244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по 

организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации».  

Анализируя судебную практику, можно выделить случаи, которые 

показывают определенные проблемы правоприменительной практики, 

связанные со сложностью применения норм законодательства, 

регулирующих участие в играх и пари. 

Участникам лотереи суд предоставляет определенную судебную 

защиту. Примером является Апелляционное определение Московского 

городского суда от 08.06.2016 г., согласно которому требования истца о 

выплате ему выигрыша суд удовлетворил. Организатор лотереи 

отказывался признавать данного участника победителем, так как требовал 

доказательств факта приобретения лотерейного билета. Суд в свою очередь 
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определил наличие данного билета подтверждением его приобретения, так 

как доказательств получения билета противоправным путем обнаружено 

или предоставлено не было. [3, с. 33]Однако рассматривая данный случай, 

мы можем выявить существенные проблемы, связанные с лотерейными 

билетами. В действительности, если билет был утерян и не привязан к 

контактному номеру человека, который его приобрел, выигрыш не удастся 

получить. На сегодняшний день защита прав участников лотереи 

невозможна без предоставления данного билета. Таким образом, в случае 

выигрыша участником определенного приза, игроку требуется 

предоставить лотерейный билет. При этом право требования проведения 

игры основывается не на билете, а на самом договоре. Из этого следует, что 

на лотерейный билет нужно распространить положение о ценных бумагах, 

обеспечив более высокую защиту права на выигрыш, поскольку 

исполнение обязательств не предусматривает ничего, кроме обладания 

билетом. 

Актуальной проблемой является защита игроков букмекерских 

контор. Каждая букмекерская контора имеет свой установленный ряд 

правил. Однако ежедневно игроки оказываются в неблагоприятных 

ситуациях, связанных с отменой ставок по причине подозрения в 

договорном матче. Данные случаи никак не регулируются законом и не 

подлежат судебной защите. Таким образом, игрок оказывается в 

положении, при котором он соглашается с такими правилами в 

букмекерской конторе, но не может их оспорить. При таких случаях 

многие участники игр и пари начинают пользоваться незаконными 

сервисами, так как они, как правило, обладают другим рядом правил. 

Таким образом, следует добавить в законодательство положения, 

раскрывающие ошибки персонала или технические сбои при приеме 

ставок, а также способ признания ставки отмененной, посредством 

признания матча международной федерацией по данному виду спорта 

неспортивной борьбой. 

Исходя из судебной практики, можно также прийти к выводу, что на 

данный момент особую роль играет проблема юридической неграмотности 

людей и малого просвещения граждан о различных играх и пари. Таким 

образом, граждане могут не понимать, что являются участниками игр и 

пари. Например, участники могут не знать, что торговая биржа таковой не 

является, и все правоотношения будут рассматриваться как игры и пари. 

Гражданско-правовая защита участников игр и пари напрямую 

зависит от правового регулирования проведения игорного бизнеса. Этот 

раздел является особенной частью целостной системы. Поэтому, 

рассматривая пути и способы защиты прав участников игр и пари, 

необходимо раскрыть особенности данной сферы в целом. [4, c. 26] 

Высокие требования к букмекерскому бизнесу вводятся государством 

для защиты прав и законных интересов участников игр и пари, однако 

данные ограничения приводят к низкой конкурентоспособности в 

сравнении с зарубежными букмекерскими конторами. Так как у легальных 
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букмекеров менее высокие коэффициенты, российские пользователи 

предпочитают пользоваться зарубежными нелегальными компаниями. 

Такое решение не только забирает доход государства, при этом сами игроки 

не смогут получить судебную защиту, так как иностранные букмекеры не 

подчиняются законодательству Российской Федерации. Рассматривая 

данную сферу, нужно учитывать проблемы не только участников игр и 

пари, но также и организаторов. Существенной проблемой является 

безответственность игроков по отношению к правилам, созданных 

организаторами. Нередки случаи, когда в затруднительном положении 

оказываются сами букмекерские конторы. Законодательство Российской 

Федерации до сих пор не предусматривает правового регулирования 

ошибок организаторов, допущенных при проведении игр и пари. Так, если 

букмекерская контора выплатит игроку выигрыш случайно, потребовать 

денежные средства на практике практически невозможно. 

Комплексный характер данных проблем требует изменения 

действующего законодательства. Более низкая налоговая ставка и 

снижение обязательных платежей приведут к более высоким выплатам 

игрокам, благодаря которым участники игр и пари прекратят 

использование сторонних сервисов. Повысится конкурентоспособность 

российского игорного бизнеса. 

Не менее проблематичным является идентификация игроков в 

российских букмекерских конторах. Данная процедура является 

достаточно сложной, по сравнению с аналогичными нелегальными 

конторами. Более простой механизм идентификации личности позволит 

привлечь большой процент игроков. Также необходимо ввести 

возможность осуществления ставок иностранными гражданами. Данный 

ход позволит увеличить число легальных букмекерских контор России. 

Эффективная судебная защита участников игр и пари должна 

подразумевать и решения неправомерных аннулирований ставок. 
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В статье 128 Гражданского Кодекса РФ устанавливается, что ценные 

бумаги являются объектами гражданских прав. При этом, документарные 

ценные бумаги рассматриваются как вещи, а бездокументарные ценные 

бумаги – как имущественные права. Это говорит о том, что правовая 

природа документарных ценных бумаг признается движимым имуществом 

[1].  

В статье 130 ГК дополнительно раскрывается вопрос о правовой 

природе документарных ценных бумаг. Законодатель отмечает ценные 

бумаги как вещи в рамках движимого имущества. Этот факт указывает на 

особый характер документарных ценных бумаг [1]. 

Ценные бумаги представляют собой документы, в которых 

фиксируются определенные имущественные права, чаще всего 

обязательственные. Например, владелец векселя вправе требовать оплаты 

определенной денежной суммы от лица, выдавшего вексель, или от 

другого обязанного лица. Документы ценных бумаг доказывают наличие 

имущественного права и выполняют доказательственную функцию. 
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Имущественные права обладают экономической ценностью и, 

следовательно, могут быть предметом оборота. Например, должник может 

погасить свой долг, передавая кредитору свое право требования к третьему 

лицу. Таким образом, предметом оборота становятся не только вещи, но и 

имущественные права [2]. 

Современные ценные бумаги формируют и регулируют отношения в 

сфере государственной или общественной деятельности. В соответствии со 

статьей 142 ГК РФ, ценными бумагами являются, например, акция, 

вексель, закладная, инвестиционные паи и другие. 

Таким образом, ценные бумаги являются особыми объектами 

правовых отношений, имеющими экономическую ценность и 

способностью переходить от одних лиц к другим. Правовой статус ценных 

бумаг устанавливается в Гражданском Кодексе РФ и других нормативных 

актах, регулирующих данную сферу. 

Согласно ст. 142 ГК РФ, ценные бумаги представляют собой такие 

виды документов, как акции, векселя, закладные, инвестиционные паи 

паевых инвестиционных фондов, коносаменты, облигации, чеки и другие 

аналогичные ценные бумаги [1]. 

 Акции являются документами, которые подтверждают права и 

обязанности их обладателей на получение дивидендов. 

 Вексель устанавливает финансовые обязательства предприятий 

или лиц по определенным денежным выплатам. 

 Закладная является документом, удостоверяющим залоговое 

право на недвижимость и право кредитора на получение процентов и 

возврат суммы кредита. 

 Инвестиционные паи представляют долю в праве собственности 

на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд. 

 •Коносамент определяет право на распоряжение грузом после его 

доставки. 

 Облигации удостоверяют права владельца на финансовые 

выплаты. 

 Чеки содержат финансовые инструкции для их держателей. 

В современной редакции ГК РФ отсутствует единое понятие ценных 

бумаг. Они подразделяются на документарные и бездокументарные виды. 

Глава 7 ГК РФ "Ценные бумаги" содержит разделения на документарные и 

бездокументарные: § 1 – "Общие положения", § 2 – "Документарные 

ценные бумаги" и § 3 – "Бездокументарные ценные бумаги". Таким 

образом, документарные ценные бумаги рассматриваются в качестве 

вещей согласно гражданскому законодательству. 

Различные авторы выделяют ряд признаков ценных бумаг, таких как 

удостоверение субъективных гражданских прав, презентация, публичная 

достоверность, легальное основание и оборотоспособность. Кроме акций, 

можно указать иные ценные бумаги, которые удостоверяют 

неимущественные права. 
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Статья 142 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет 

бездокументарные ценные бумаги как обязательственные или иные права, 

закрепленные в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего 

ценные бумаги в соответствии с законом, и осуществление и передача 

которых возможны только при соблюдении правил учета в соответствии со 

статьей 149 этого же кодекса. Эти ценные бумаги удостоверяют 

обязательственные права. По закону ответственность за них несет лицо, 

выпустившее их, и оно обязано по ним. Бездокументарные ценные бумаги 

также удостоверяют корпоративные права, так как в российском праве 

акции выпускаются именно в бездокументарной форме [1]. 

В соответствии с существующим законодательством 

бездокументарные ценные бумаги рассматриваются как вид ценных бумаг, 

к которым применяются правила об именных документарных ценных 

бумагах. Правообладатель таких ценных бумаг определяется в учетных 

записях, если это не урегулировано законом или не следует из 

особенностей фиксации прав на бездокументарные ценные бумаги (см. п. 6 

статьи 143 ГК РФ). 

Согласно статье 143 ГК, документарные ценные бумаги 

подразделяются на предъявительные, именные и ордерные. 

Предъявительная ценная бумага дает владельцу право требовать 

исполнения по ней. Ордерная ценная бумага также дает право требовать 

исполнения по ней, если она передана от первоначального владельца через 

ряд индоссаментов. Именная ценная бумага дает право требования по ней 

лицу, указанному в учетных записях, ведомых уполномоченным лицом. 

 Наличие ценных бумаг в российском законодательстве также 

определяется законом о рынке ценных бумаг, который классифицирует их 

на эмиссионные и неэмиссионные. Эмиссионная ценная бумага 

размещается специальными выпусками и обеспечивает равные объемы и 

сроки осуществления прав внутри определенного выпуска. 

Неэмиссионные ценные бумаги, напротив, могут выпускаться в «штучном 

порядке» и ограничиваются в своих правах [2]. 

Для полной классификации ценной бумаги также важно учитывать, 

кем она была выпущена, чтобы определить ее статус как государственной, 

муниципальной или частной ценной бумаги. Кроме того, в юридической 

литературе могут быть предложены и другие классификации ценных 

бумаг. 
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Аннотация: в статье анализируются гражданские и уголовные 

правонарушения, связанные с фотографиями в сети Интернет, такие как 

незаконное использование чужих фотографий, нарушение авторских прав. 

Также, исследуются правовые последствия данных правонарушений, а 

именно штрафные санкции, компенсация ущерба, в некоторых случаях 

лишение свободы.  
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***** 

В процессе реформирования всего общества и государства, а также 

внедрения новых способов использования результатов творческого труда, 

возросла роль института защиты интеллектуальных прав. Так, при условии 

широкого распространения во всех сферах жизнедеятельности электронно-
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вычислительной техники, вопрос о взаимодействии идеи автора и ее 

воплощении в жизни, приобрел новые очертания. 

Можно сказать, что процесс создания различных объектов в 

электронном формате имеет ряд достоинств, к числу которых можно 

отнести относительно небольшие временные затраты, материальные 

издержки, что повышает актуальность использования электронных средств 

в жизни каждого человека. Здесь следует обратить внимание на то, что с 

появлением компьютеров, возможности передачи файлов стали равными и 

доступными для всех и приобрели новую форму – оцифрованный вид. 

Результатом данного явления стало массовое увеличение объектов 

интеллектуальных прав в сети «Интернет» [1, с. 176]. 

На первоначальном этапе развития сети «Интернет» были 

приверженцы подхода, который предполагал отсутствие необходимости 

правового регулирования отношений, возникающих на просторах 

интернета. Однако дальнейшие исследования и прецеденты выявили 

данную потребность, в связи, с чем постепенно начали возникать 

нормативно-правовые акты, регулирующие взаимодействие граждан в 

глобальной сети на законодательном уровне. 

Представляется, что принятие части 4 Гражданского кодекса РФ 

позволило закрепить нормы, касающиеся оборота исключительных прав. 

Следует отметить, что гражданско-правовые способы защиты авторских 

прав приобретают приоритетное значение, в отличие от административно-

правовых и уголовно-правовых способов, поскольку не только 

упорядочивают исследуемые правоотношения, но и дают 

правообладателям возможность восстановить нарушенные права. Так, 

гражданско-правовые способы защиты прав автора представляют собой 

совокупность мероприятий и действий, связанных с защитой прав и 

законных интересов авторов публикаций в сети Интернет [2, с. 79]. 

Несмотря на достаточно большое наличие нормативно-правового 

регулирования, в современном мире существует не мало проблем, 

связанных с правоприменением, в частности, с трактовкой данных 

гражданско-правовых способов. Отметим, также что в российском 

законодательстве отсутствует единая классификация средств и способ 

защиты авторских прав. Тем самым, в общем плане данные нормы находят 

свое отражение в части 1 Гражданского кодекса РФ; а их перечисление 

можно отметить в части 4 того же нормативно-правового акта. 

Следует обратить внимание, что категория интеллектуальных прав 

находит свое воплощение в пункте 1 статьи 1250 Гражданского кодекса 

РФ. В данной статье отмечается, что интеллектуальные права защищаются 

разнообразными способами, в зависимости от характера нарушения и его 

правовых последствий. Таким образом, правовая природа нарушения 

становится в числе основополагающих факторов при выяснении способа 

защиты автора произведения. 

В отношении фотографических произведений могут быть 

реализованы:  
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 право на воспроизведение, право на распространение 

экземпляров произведений; 

 право на импорт экземпляров произведения в целях их 

распространения;  

 право на публичный показ; 

 право на передачу в эфир;  

 право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю; 

 право на переработку, право на доведение до всеобщего 

сведения, в том числе путем интерактивного доступа. 

В качестве примера можно привести специфические способы защиты 

автора произведения (фотографии). Так, к правонарушителю можно 

применить требование об изъятии контрафактного материального 

носителя, на котором находится сам объект – фотография; о взыскании 

дохода правонарушителя; наложении ареста на некоторые экземпляры. 

Вместе с тем, данные способы защиты несколько осложняются в сети 

«Интернет», поскольку при нарушении интеллектуальных прав, в этом 

случае, изъятие и уничтожение носителей, к примеру, не выступает в 

качестве эффективной меры. Это связано с тем, что в сети «Интернет» 

могут формировать неограниченное количество копий, которые хранятся 

на жестких дисках, в облаке, тем самым, полное уничтожение файла не 

представляется возможным. 

Авторские права на любые фотографические произведения относят к 

объектам авторских прав, в согласии со статьей 1259 Гражданского 

Кодекса РФ. В данном контексте не учитывается, каким образом были 

сделаны фотографии и кем – профессионалом или любителем, 

высокотехнологичной камерой или на мобильный телефон. Авторские 

права, в любом случае, будут защищаться гражданским законодательством 

в равной степени на основании ст. 1265 ГК РФ. 

Одним из наиболее эффективных превентивных способов защиты 

является обнародование своих произведений в СМИ, журналах, выставках 

и т.д. 

Также опытные фотографы, которые используют в своей 

деятельности профессиональную фототехнику, в целях защиты своих прав 

могут использовать опцию автоматической встраивания цифрового 

водяного знака, который позволяет в будущем идентифицировать автора. 

В общем плане, гражданское законодательство представляет 

информацию о том, что наказание гражданин получает только при 

доказательстве его вины. Таким образом, целесообразной мерой защиты 

авторских прав выступает официальное закрепление в гражданском 

законодательстве положения о «применении способов защиты авторского 

права, независимо от вины нарушителя», видоизменив пункт 3 статьи 1250 

Гражданского кодекса РФ. 

Следует уточнить, что защита авторского права на фотографии в 

сети «Интернет» в Российской Федерации, по большей части, опирается на 
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гражданское право, однако в ряде случаев целесообразно применять и 

иные способы защиты нарушенных прав, в том числе административно-

правовые и уголовные меры ответственности. 

Необходимо рассмотреть и мнение Л.А. Гребеньковой, которая 

считает, что политика по борьбе с правонарушениями в сфере авторского 

права должна стать экономически невыгодной, тем самым, не в полной 

мере, но можно решить проблему заимствований материала в интернете [3, 

с. 68]. 

В заключение необходимо отметить, что за последние годы 

гражданское право хоть и претерпело множественные изменения, однако 

авторскому праву в нем уделяется недостаточное внимание. Именно 

поэтому защита прав граждан в сети «Интернет» нуждается в дальнейшем 

совершенствовании и введении положений, описанных ранее. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам выбора вида 

судопроизводства при установлении права собственности на земельные 

участки в силу приобретательной давности. В статье анализируются 

проблемы, возникающие при выборе вида производства по данной 

категории дел, которые связанны с особым правовым статусом 

земельных участков как объектов гражданских правоотношений.  

Для рассмотрения данной проблемы в статье проводится анализ 

гражданского и процессуального законодательства в установленной 

сфере, а также судебной практики по делам данной категории. 

Ключевые слова: защита прав, земельный участок, 
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Abstract: This article is devoted to the issues of choosing the type of legal 

proceedings when establishing ownership of land plots due to the acquisition 

statute of limitations. The article analyzes the problems that arise when 

choosing the type of proceedings in this category of cases, which are associated 

with the special legal status of land plots as objects of civil legal relations.  

To address this problem, the article analyzes civil and procedural 

legislation in the established sphere, as well as judicial practice in cases of this 

category. 

Keywords: protection of rights, land plot, acquisition limitation period, 

special production, claim proceedings, dispute about the right. 
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Одним из способов защиты гражданских прав по действующему 

гражданскому законодательству [1] является признание права. 

Возможность признать право на земельный участок предусмотрена также 

ст. 59 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) [2]. 

Осуществление данного способа защиты возможно путем подачи в суд 

искового заявления или заявления об установлении факта, имеющего 

юридическое значение. 

В силу п. 1 ст. 234 ГК РФ: «Лицо – гражданин или юридическое 

лицо, – не являющееся собственником имущества, но добросовестно, 

открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым 

имуществом, если иные срок и условия приобретения не предусмотрены 

настоящей статьей, в течение 15 лет либо иным имуществом в течение 5 

лет, приобретает право собственности на это имущество 

(приобретательная давность)».  

Сегодня в науке и практики нет единого мнения относительно того, в 

порядке какого производства необходимо рассматривать данную 

категорию дел. Часть ученых считает, что она должна рассматриваться в 

порядке искового производства, поскольку суд в указанной ситуации 

фактически разрешает спор о праве [3, с. 32]. Для рассмотрения же дел в 

порядке особого производства характерно как раз отсутствие спора о 

праве. 

Однако одной из проблем, встречающейся на практике при 

рассмотрении подобных дел, является сложность в установлении 

ответчика (то есть собственника земельного участка), который чаще всего 

остаѐтся неизвестным либо установить его место нахождения является 

невозможным. В таком случае, при отсутствии ответчика, отсутствует спор 

о праве, который является одним из ключевых признаков рассмотрения 

дел в порядке искового производства.  

Исходя из этого, можно рассмотреть признаки, по которым 

происходит выбор вида судопроизводства при рассмотрении данной 

категории дел. Правилам рассмотрения споров, связанных с 

приобретательной давностью, посвящено совместное постановление 

пленумов Верховного и Высшего арбитражного суда 10/22 [4].  

В п. 15 указанного Постановления установлено, что при 

рассмотрении данных споров судам необходимо учитывать совокупность 

следующих правил. 

1.  Добросовестность владения имуществом. Это означает, что лицо 

не знало и не могло знать об отсутствии у него законных оснований для 

возникновения права собственности. 

2.  Открытость владения – лицо, у которого находится имущество, 

не скрывает данного обстоятельства от третьих лиц. 

3.  Непрерывность владения – лицо владеет находящимся у него 

недвижимым имуществом на протяжении всего срока приобретательной 

давности (к которому добавляется так же срок исковой давности) без 

перерыва во владении. 
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4.  Владение имуществом как своим собственным. В этом случае 

лицо не является титульным владельцем имущества, то есть отсутствуют 

какие-либо договорные основания для нахождения у него имущества, но 

при этом заботиться как о принадлежащем ему.  

5.  Оборотоспособность земельных участков. 

При обращении в суд с требованием о признании права 

собственности на земельный участок в силу приобретательной давности 

помимо основных четырѐх правил следует учитывать и его 

оборотспособность. Если земельный участок находится в государственной 

или муниципальной собственности, то признание права собственности на 

него происходит на основании земельного законодательства. В данном 

случае суд исследует возможность перехода права собственности на 

земельный участок, а также круг субъектов, к которым он может перейти. 

Изъятые из оборота земельные участки в любом случае не могут быть 

признаны собственностью граждан. Ограниченные в обороте земельные 

участки по общему правилу не могут предоставляться в частную 

собственность граждан, но законом могут быть предусмотрены 

исключения. Следовательно, если лицо владеет земельным участком в 

соответствии с перечисленными выше правилами, но при этом данный 

участок изъят или ограничен в обороте (и не имеется законных оснований 

передачи такого имущества в собственность), оно не сможет признать на 

него право собственности в силу приобретательной давности.  

Выбор способа защиты прав лицом, желающим признать за собой 

право собственности на объект недвижимости в силу приобретательной 

давности, зависит от осведомленности о прежнем собственнике 

имущества. В силу п. 19 Постановления, ответчиком по иску о признании 

за лицом права собственности является прежний собственник данного 

имущества. Если же бывший собственник неизвестен и не должен был 

быть известен лицу, владеющему данным имуществом, то указанное лицо 

вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта владения и 

пользования недвижимым имуществом.  

В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом [5], если 

при подаче заявления об установлении факта владения и пользования 

имуществом или непосредственно в процессе рассмотрения дела суд 

установит, что в конкретной ситуации имеется спор о праве, то будет 

вынесено соответствующее определение об оставлении заявления без 

рассмотрения. В этом случае лицо не лишается возможности другим 

способом защитить свои права, в том числе путем обращения в суд с 

исковым заявлением. Следовательно, если лицо желает признать право 

собственности на имущество (в том числе – на земельные участки) в силу 

приобретательной давности в порядке особого производства, то оно 

должно доказать не только совокупность перечисленных выше правил, но 

и отсутствие спора о праве. 
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При этом земельные участки являются специфическим объектом 

гражданских прав, поэтому существуют проблемы в установлении на них 

права собственности в силу приобретательной давности.  

По смыслу гражданского законодательства право собственности 

ввиду давностного владения может быть приобретено на 2 категории 

имущества: собственность другого лица и бесхозяйное имущество. Однако 

специфика земельных участков заключается в том, что они не могут быть 

признаны бесхозяйным имуществом в случае отказа от них собственника. 

В такой ситуации они становятся собственностью соответствующего 

субъекта или муниципального образования.  

Кроме того, в ст. 39.1 ЗК РФ установлены основания возникновения 

права собственности на земельные участки, передаваемые из земель, 

являющихся собственностью Российской Федерации, субъектов или 

муниципальных образований. Среди прочих оснований в данном перечне 

отсутствует такое основание приобретения права собственности на 

земельный участок как приобретательная давность. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что земельные участки, являющиеся 

собственностью Российской Федерации, субъектов федерации 

(государственная собственность), а также муниципальных образований 

(муниципальная собственность) не могут стать частной собственностью 

физических и юридических лиц ввиду давностного владения [6, с. 33].  

Ещѐ одной особенностью, которую необходимо учитывать при 

анализе данного вопроса, является существование так называемой 

«презумпции государственной собственности», закрепленной в п. 2 ст. 214 

ГК РФ. Согласно данной норме, земля (в том числе земельные участки), не 

находящиеся в собственности физических и юридических лиц, а также 

муниципальных образований, являются государственной собственность. 

В настоящее время, учитывая указанные особенности земельных 

участков, существует как положительная, так и отрицательная практика 

признания права собственности на земельные участки в силу 

приобретательной давности. Суды отказывают в удовлетворении 

требований, если земельный участок является государственной 

собственностью. Более позитивная судебная практика встречается в тех 

случаях, когда участки являлись государственной или муниципальной 

собственностью ранее, но затем были переданы в частную собственность.  

Чаще всего суды удовлетворяют иски о признании права 

собственности на земельные участки в силу приобретательной давности в 

следующих случаях: 

1)  если право собственности на земельный участок не было 

оформлено надлежащим образом, но лицо осуществляло владение им с 

соблюдением всех необходимых правил. Так, гражданка К. обратилась в 

суд с иском к гражданке Ш. о признании права собственности на 

земельный участок в силу приобретательной давности. Свои требования К. 

мотивировала тем, что в 1995 году она приобрела у ответчика земельный 

участок, однако между ними не был оформлен договор купли-продажи, а 
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была составлена только расписка о получении денежных средств. При 

этом с 1995 года истица открыто владела указанным земельным участком, 

являлась членом кооператива, оплачивала членские взносы и ухаживала за 

участком. В данном случае суд удовлетворил требование истицы. 

2)  если возникли отношения фактического наследования, но при 

этом не было оформлено надлежащим образом право собственности на 

земельный участок. Например, суд удовлетворил иск гражданки С. по 

данному спору после смерти матери. После смерти наследодателя переход 

прав собственности на земельный участок не оформлялся. Истица же с 

1993 года владела им открыто, добросовестно и как своим собственным. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

Действующим гражданским процессуальным законодательством 

предусмотрено 2 способа защиты своих прав: подача искового заявления о 

признании права собственности на земельный участок в силу 

приобретательной давности и подача заявления об установлении факта 

владения и пользования недвижимым имуществом. При этом выбор 

способа защиты своего права зависит от наличия или отсутствия сведений 

о прежнем собственнике имущества, следовательно – от наличия спора о 

праве. Как указывают суды, при выборе вида судопроизводства 

необходимо определять, имеется ли в конкретной ситуации спор о праве на 

земельный участок. Если такой спор имеется, то защита должна 

осуществляться в порядке искового производства, при его отсутствии – в 

порядке особого производства.  

В настоящее время существует неопределенность в выборе вида 

судопроизводства о признании права собственности на земельные участки 

по давности владения, связанная с особым статусом земельных участков. 

Ввиду этого, по мнению некоторых авторов недопустимо установление 

права собственности на такие земельные участки в порядке особого 

производства, поскольку всегда имеется спор о праве, являющийся 

признаком искового производства. 
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые аспекты, 

регулирующие бартерные сделки, а также различные толкования 

понятия, нормативно-правовая база. Бартер, как древняя экономическая 

практика, предшествовавшая денежному обращению, предполагает 

обмен товарами или услугами без привлечения денежных средств. 

Юридически это относится к двусторонним соглашениям, заменяющим 

денежные платежи товарами. Хотя Гражданский кодекс Российской 

Федерации прямо не рассматривает бартер, суды рассматривают споры, 

используя правила бартера. В статье разъясняются юридические нюансы 

заключения договора по бартерным сделкам.  

Ключевые слова: бартерные сделки, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, налоговая отчетность, смешанные контракты, 

международные соглашения. 
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framework. Barter, as an ancient economic practice that preceded monetary 

circulation, involves the exchange of goods or services without attracting funds. 

Legally, this applies to bilateral agreements that replace monetary payments 

with goods. Although the Civil Code of the Russian Federation does not directly 

address barter, courts handle disputes using barter rules. The article explains 

the legal nuances of concluding a contract for barter transactions.  
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Бартер, возможно, одна из старейших экономических практик, 

предшествовавших денежному обращению, предполагает обмен товарами, 

услугами или и тем, и другим вместе, часто без использования валюты. 
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При этом термин «бартер» включает в себя различные толкования. В 

широком смысле он означает взаимные сделки и международные 

соглашения между конкретными партнерами, включающие торговлю 

конкретными товарами, часто исключающие или сводящие к минимуму 

трансграничные валютные переводы или регулирующие соглашения о 

взаимных поставках в рамках единого контракта. В правовом контексте 

«бартер» относится к контрактам, влекущим за собой двусторонний обмен 

согласованными товарами, когда поставка товаров в одном направлении 

полностью или частично заменяет денежную оплату товаров, 

доставленных в противоположном направлении [1, с. 144]. 

Характерные черты, определяющие бартерную сделку, включают: 

 Использование товаров, услуг, интеллектуальной собственности 

или творческих результатов в качестве предмета сделки. 

 Обмениваемые товары должны иметь эквивалентную стоимость. 

 При совершении транзакции не используются денежные средства 

или другие платежные средства (такие как счета или чеки) [2, с. 147]. 

В юридических дискуссиях бартер часто сравнивают с меной [3, с. 

53]. Гражданское законодательство Российской Федерации рассматривает 

бартер как гражданско-правовой договор, по которому каждая сторона 

обязуется передать предмет в собственность другой стороны в обмен на 

другой предмет (в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации). По сути, это предполагает платный обмен имуществом, при 

котором обе стороны берут на себя роли как покупателей, так и продавцов. 

Положения, аналогичные тем, которые содержатся в договоре купли-

продажи, могут применяться к бартерным соглашениям, если они 

соответствуют правилам и сути обязательств в рамках бартерного 

соглашения. 

Иногда одна из сторон может предложить использовать деньги, 

особенно если существует существенная разница в стоимости 

обмениваемых предметов. Однако любые товары или услуги, полученные 

по бартеру, должны отражаться в отчетности для целей налогообложения. 

Бартерное соглашение имеет юридический вес как обязательный к 

исполнению контракт и обычно соответствует необходимым критериям, 

таким как предложение, акцепт, рассмотрение и т.д., особенно когда оно 

устанавливает обязательства для обеих сторон. Как правило, для 

официального оформления таких контрактов требуется ценный обмен с 

каждой стороны. 

Раскрытие справедливой рыночной стоимости товаров или услуг в 

налоговых декларациях по подоходному налогу является обязательным 

при бартерных сделках. Более того, предприятия, занимающиеся бартером, 

должны сообщать о прибыли от таких обменов в налоговых декларациях. 

Важно отметить, что налоговые органы внимательно изучают 

бартерные операции из-за опасений по поводу преднамеренного 

занижения стоимости с целью уменьшения налоговых обязательств. 

Власти имеют право проверять контракты, и если будет доказано 
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расхождение цен по крайней мере на 20% от рыночной стоимости, любая 

из вовлеченных сторон может столкнуться с дополнительными налогами. 

Бартерные сделки предполагают заключение смешанного контракта, 

в котором обе стороны выступают как в качестве покупателя, так и в 

качестве продавца. Для обмена информацией между отдельными лицами 

обычно достаточно устного контракта. Однако в случаях, связанных с 

компаниями или индивидуальными предпринимателями, необходим 

письменный документ, соответствующий установленным правилам. 

Важные детали, обязательные в соглашении о бартерной сделке, 

включают в себя информацию о партнере, предмет обмена, условия 

оплаты доставки, условия передачи права собственности и условия 

доставки/обслуживания. Стандартные положения, такие как 

идентификация, дата, подписи сторон, разрешение споров и другие важные 

условия сделки, также должны быть включены, чтобы избежать ошибок и 

будущих проблем, что побуждает обратиться за консультацией к юристу 

для обеспечения соблюдения требований [4, с. 127-129]. 

Таким образом, в бартерном соглашении могут участвовать 

юридические и физические лица или комбинация как юридического, так и 

физического лица. На практике отдельные лица, как правило, чаще 

становятся сторонами бартерных соглашений по сравнению с 

организациями. Суть такой сделки заключается в обмене (как подчеркнуто 

в решении АС Челябинской области от 28.07.2021 по делу  

№ А76-43738/2019) [5]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации прямо не рассматривает 

бартерные сделки или бартерные соглашения. Следовательно, некоторые 

суды рассматривают споры, вытекающие из этих договоров, с 

использованием правил бартера (глава 31 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, решения АС Амурской области от 21.05.2021 по 

делу № А04-627/2021 и АС Краснодарского края от 27.05.2020  

№ А32-2266/2020) [1]. Однако характер цели контракта имеет решающее 

значение. Если соглашение предполагает обмен товарами, оно подпадает 

под категорию бартерной сделки. Тем не менее, если контрагент 

поставляет товары в обмен на услуги или работу по договору мены, такие 

сделки не считаются бартерными (пункт 1 отзыва из информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации 

от 24.09.2002 № 69) [5]. 

Учитывая, что обмен услугами по бартерному соглашению 

отличается от стандартного бартерного соглашения, а обмен товаров на 

результаты работы не соответствует прямому обмену, суд интерпретирует 

контракт как смешанное соглашение, охватывающее элементы купли-

продажи (товаров), платных услуг (за услуги), или контракт (на работу) 

[5]. 

Если бартерная сделка предполагает обмен товарами, стороны могут 

упомянуть в тексте соглашения оба термина: «договор бартера» и «договор 
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мены». Однако при этом они должны учитывать ограничения, касающиеся 

мены [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные 

аспекты защиты прав потребителей в сфере электронной торговли. 

Целью исследования является выявление основных проблем, с которыми 

сталкиваются потребители при покупке товаров или услуг 

дистанционным способом, а также разработка эффективных методов и 

мер для их решения. Среди основных проблем можно выделить 

размещение недостаточной и вводящей в заблуждение информации о 

товарах и услугах, несоблюдение правил безопасности при совершении 

покупок в сети «Интернет», а также сложности в возврате товаров.  

Для достижения поставленной цели были использованы следующие 

методы исследования: анализ законодательства, теоретико-

методологический анализ, системный анализ. 

В ходе исследования были выработаны следующие рекомендации для 

решения выявленных проблем: ужесточение ответственности продавцов 

за некачественные товары и несоблюдение правил возврата и обмена, 

улучшение процесса доставки и контроля качества товаров, обязательное 

информирование потребителей о правилах возврата и обмена, а также 

внедрение современных систем шифрования для защиты персональных 

данных. 

Можно сделать вывод, что защита прав потребителей в сфере 

электронной торговли имеет большое значение для обеспечения доверия 

потребителей к покупкам товаров и услуг дистанционным способом. 

Проблемы, выявленные в ходе исследования, требуют активных и 

совместных действий государства, бизнеса и общественности. 

Ключевые слова: торговля, электронная торговля, торговые 

операции, защита прав потребителей, безопасность, государство, 

правовое регулирование. 
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CERTAIN ASPECTS OF CONSUMER PROTECTION  
IN THE FIELD OF ELECTRONIC COMMERCE 

 

Rakhmanova Azaliya Shamilevna 

 

Abstract: This article discusses some aspects of consumer protection in 

the field of electronic commerce. The purpose of the study is to identify the main 

problems faced by consumers when buying goods or services remotely, as well 

as to develop effective methods and measures to solve them. Among the main 

problems are the placement of insufficient and misleading information about 

goods and services, non-compliance with safety rules when making purchases 

on the Internet, as well as difficulties in returning goods. 

To achieve this goal, the following research methods were used: analysis 

of legislation, theoretical and methodological analysis, system analysis. 

In the course of the study, the following recommendations were developed 

to solve the identified problems: tightening the responsibility of sellers for low-

quality goods and non-compliance with the rules of return and exchange, 

improving the delivery process and quality control of goods, mandatory 

informing consumers about the rules of return and exchange, as well as the 

introduction of modern encryption systems to protect personal data. 

It can be concluded that consumer protection in the field of electronic 

commerce is of great importance for ensuring consumer confidence in the 

purchase of goods and services remotely. The problems identified during the 

study require active and joint actions of the state, business and the public. 

Keywords: trade, electronic commerce, trade operations, consumer 

protection, security, state, legal regulation. 

***** 

В статье рассмотрены проблемные вопросы, возникающие в сфере 

электронной торговли, а также перспективы развития правовых 

механизмов, направленных на эффективную защиту прав потребителей. 

Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
 

[2] (далее – Закон о защите прав потребителей) определены права 

потребителей, которые распределены на следующие категории: 

1)  права, обеспечивающие просвещение в области защиты прав 

потребителей (ст. 3); 

2)  права на получение товара (работы, услуги) в срок и 

надлежащего качества (ст. 4); 

3)  права на безопасность товара (работы, услуги) (ст. 7); 

4)  права на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и 

о товарах (работах, услугах) (ст. 8, 9, 10, 11); 

5)  права на судебную защиту (ст. 17). 

Гарантия правовой защиты участников рынка является одной из 

главных задач законодательства в России в сфере электронной торговли. 

Каждый должен знать свои права и обязанности, а также иметь 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 547 ~ 

возможность обратиться в соответствующие органы за защитой своих 

интересов в случае возникновения споров.  

Первым вопросом, который нужно рассмотреть в рамках статьи, 

является несоблюдение правил безопасности при совершении покупок в 

сети «Интернет», приводящее к совершению кибератак, краже личной 

информации и кибершпионажу. 

Обеспечение цифровой безопасности и защита персональных данных 

являются крайне важными и необходимыми элементами защиты интересов 

государства и его граждан.  

В сфере электронной торговли должны действовать законы, 

регулирующие электронные платежи и обеспечивающие защиту от 

мошенничества. Осуществление электронной торговли с помощью 

банковских платежных карт утверждено Положением Банка России [4]..
  

Необходимо внести в действующее законодательство изменения, 

адаптированные к особенностям осуществления платежей в электронном 

виде. Предлагается ввести в качестве обязательного требования оплату 

товаров и услуг через надежный и защищенный платежный интерфейс, 

например, при помощи платежных транзакций, выставляемых 

электронными платежными системами. 

Многие онлайн-платформы собирают и используют персональные 

данные пользователей без их согласия. Это нарушает право на приватность 

и безопасность. В данном случае рынок и государство сталкиваются с 

проблемой утечки персональной информации.  

Для решения этих проблем необходимо разработать строгие правила 

и стандарты, регулирующие электронную торговлю, которые обяжут 

участников рынка соблюдать права потребителей. Более того, необходимо 

разрабатывать и применять технические меры безопасности и защиты, 

чтобы предотвратить возможность несанкционированного доступа к 

личным данным потребителей и обеспечить их конфиденциальность. 

Можно обратиться к опыту Китая, в котором законодательно 

закреплены положения, определяющие отношения между участниками 

электронной торговли. Примером государственной политики Китая в 

рассматриваемой области может служить учреждение интернет-судов в 

Ханчжоу, Пекине и Гуанчжоу [7]. 

Также в Законе о защите прав потребителей не закреплен порядок 

возврата товара и возврату денежных средств за него при расторжении 

электронного договора купли-продажи, из-за чего потребители могут 

оказаться в неоднозначной ситуации. Исходя из сложившейся практики 

можно прийти к выводу, что в данном случае будут использоваться 

обычаи делового оборота [6]. 

На дистанционную торговлю не распространяются ограничения на 

возврат (обмен) товаров надлежащего качества, включенных в Перечень 

непродовольственных товаров, не подлежащих возврату [3]. В данном 

случае действует норма п. 4 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей, 

согласно которой возврат товара надлежащего качества возможен в случае, 
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если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 

документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. 

При соблюдении этих условий у потребителей остается право на возврат 

товара [11]. 

В России в настоящее время отсутствует единый качественный 

сервис, который полностью удовлетворяет потребности потребителя, что 

заставляет сомневаться в приобретении товара или услуги удаленно 

посредством сети «Интернет» [10]. 

Одной из ключевых проблем является недобросовестность 

продавцов и низкое качество предлагаемых товаров. Виртуальное 

пространство предоставляет продавцам возможность для мошенничества, 

и потребители сталкиваются с риском получить товар, не 

соответствующий заявленным в предложении характеристикам. Например, 

встречаются случаи размещения поддельных или искаженных фотографий 

товаров, что может привести к разочарованию потребителя после 

получения заказанного товара. Объявления о продаже в сети «Интернет» 

зачастую не содержат достаточной информации о товаре или услуге, а 

также не содержат в себе достоверную информацию об условиях продажи 

и гарантийных обязательствах.  

Традиционная форма торговли предоставляет возможность 

потребителю осмотреть товар перед покупкой, а в условиях 

дистанционной торговли это, конечно, невозможно. Многие сталкиваются 

с ситуацией, когда полученный товар на деле не соответствует их 

ожиданиям. В таких случаях возникает необходимость в возврате или 

обмене товара, что часто оказывается затруднительным процессом в 

условиях электронной торговли. 

Для защиты интересов потребителей необходимо внести изменения в 

уже существующие законы, в частности в Федеральный закон «О рекламе» 

[1]. Необходимо указать в данном законе определенный минимальный 

перечень информации об условиях продажи товаров или услуг, требование 

указания цены и наличия товара на складе, определение ответственности 

продавца в случае получения потребителем некачественной или 

поддельной продукции.  

Рассмотрим следующий пример из судебной практики: Никушина 

В.В. приобрела газовую плиту дистанционным способом. После получения 

товара выяснилось, что его в технических характеристиках отсутствовала 

важная для потребителя информация (отсутствие термометра). В течение 

семи дней после покупки Никушина направила в адрес продавца 

требование о возврате денежных средств. 

В связи с тем, что ответ на указанное требование не поступил, 

Никушина обратилась в суд с требованием вернуть денежные средства за 

приобретенный товар. Мировой судья Альметьевского района Республики 

Татарстан постановил выплатить заявителю стоимость товара, неустойку, 

штраф и возмещение морального вреда.  
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В дальнейшем Шестым кассационным судом общей юрисдикции 

отменено взыскание неустойки по причине исправности приобретенного 

товара. Статья 26.1 Закона о защите прав потребителей разрешает 

отказаться от покупки в течение семи дней со дня его приобретения. 

Соответственно в данном случае не применяются санкции за неисполнение 

требований потребителя, который приобрел некачественный товар, указал 

Шестой КСОЮ [5].  

Электронная торговля часто осуществляется через агрегаторы, 

позволяющие потребителям ознакомиться с предложениями о продаже 

товара или услуги, размещенными продавцами. Остается неясным, кто 

должен подлежать ответственности при нарушении прав потребителей в 

данном случае: продавцы или продавцы и владельцы агрегаторов 

совместно [8]. 

Гражданско-правовая ответственность владельцев агрегаторов в 

соответствии с Законом о защите прав потребителей возникает за 

предоставление недостоверной и неполной информации о товаре (услуги) 

или продавце (исполнителе) (ст. 12) и за включение в договор 

недопустимых условий, ущемляющих права потребителя (ст. 16). 

Кроме того, вышеуказанный закон содержит указание на то, что 

владелец агрегатора не несет ответственности за убытки, причиненные 

потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной 

информации о товаре (услуге), в случае, если владелец агрегатора не 

изменяет информацию о товаре (услуге), предоставленную продавцом 

(исполнителем) и содержащуюся в предложении о заключении договора 

купли-продажи (абз. 3 п. 2.1 ст. 12). 

В заключение стоит отметить, что электронная торговля предлагает 

огромные возможности для участников рынка, но в то же время вызывает 

определенные проблемы в сфере защиты прав потребителей. Для решения 

данных проблем необходимо сформировать конкретную нормативно-

правовую базу, внедрить технические средства безопасности, обеспечивать 

право на защиту потребителями своих прав. Только при соблюдении 

данных аспектов электронная торговля сможет развиваться на благо всех 

ее участников. 

Перспективы развития правового регулирования в сфере 

электронной торговли весьма обширны. Законодательство должно быть 

направлено на защиту потребителей и обеспечение права на цифровую 

безопасность, а также на гарантию качества товаров. Важно развивать 

международное сотрудничество в этой сфере, так как электронная 

торговля часто пересекает границы и требует согласования 

законодательства разных стран. 
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Статьей 41 Конституции Российской Федерации закреплено, что 

каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь [1, с. 14]. 

Так же эта же статья гласит о получении медицинской помощи в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

бесплатно. 

Договор возмездного оказания медицинских услуг представляется 

одним из вариантов экономической деятельности, что так же реализует 

статью 34 Конституции РФ в которой указано о праве на использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской деятельности. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 552 ~ 

Она же будет регламентироваться главой 9 Гражданского кодекса, так как 

медицинские учреждения осуществляют предпринимательскую 

деятельность в рамках договорных обязательств. 

В соответствии с Гражданским законодательством Российской 

Федерации, договором возмездного оказания услуг считается соглашением, 

в рамках которого одна из сторон (исполнитель) обязуется по поручению 

другой стороны (заказчика) предоставить возмездную услугу, за которую 

заказчик обязуется уплатить определенную сумму. Проанализировав пункт 

2 статьи 779 Гражданского кодекса РФ, можно выделить, что эти нормы, 

закрепленные в главе 39 "Возмездное оказание услуг", могут применяться 

к различным видам услуг, таким как услуги связи, консультативные, 

медицинские, аудиторские, ветеринарные услуги, а также услуги в области 

образования и туризма. 

1. Одним из основных признаков договора возмездного оказания 

медицинских услуг является то, что он считается заключенным с момента 

достижения согласия по всем существенным условиям. Предметом такого 

договора является медицинская услуга, которая обладает несколькими 

характеристиками.  

Во-первых, она направлена на нематериальные блага, такие как 

жизнь, здоровье и физическая неприкосновенность.  

Во-вторых, качество медицинской услуги зависит от квалификации 

исполнителя и оснащения медицинского учреждения.  

В-третьих, в большинстве случаев медицинская услуга не имеет 

конкретного материального результата.  

2.  Наконец, оценка результатов оказания медицинской услуги может 

быть неоднозначной, так как неблагоприятные исходы, включая смерть, 

могут быть следствием определенного заболевания и не могут быть 

считаны неестественными или противоправными [5, с. 198]. 

3.  Договор возмездного оказания медицинских услуг имеет 

разнообразный круг участников. Этот договор может быть, как 

двусторонним, так и многосторонним. Из вышесказанного следует, что 

участниками договора являются исполнитель, заказчик и потребитель. 

4.  Важным элементом договора является возмездность. Из этого 

следует, что договор возмездного оказания услуг обеспечивает взаимное 

удовлетворение имущественных интересов сторон. 

5.  Договор возмездного оказания медицинских услуг относится к 

категории публичных договоров. Под публичным договором понимается 

договор, который должно заключить лицо, осуществляющее 

лицензированную медицинскую деятельность, на равных условиях с 

каждым обратившимся к нему. При этом Гражданский кодекс РФ 

запрещает лицу, занимающемуся медицинской деятельностью, 

предпочитать одних заказчиков перед другими, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных законом или другими нормативными актами. [2, с. 

238]. 
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6.  Нормы о защите потребителей используются к возмездному 

оказанию медицинских услуг. Это обусловлено тем, что медицинская 

услуга обладает потребительским свойством. Следовательно, дает 

основания для применения Закона РФ от 07. 1992 № 2300-I «О защите прав 

потребителей» [3].  

7.  Существуют определенные обязанности по неразглашению 

врачебной тайны, которые закреплены законом в договоре. Однако, есть 

исключения, когда разглашение информации разрешено: 1) если пациент 

дает письменное согласие на разглашение; 2) если есть риск 

распространения опасных инфекций, таких как сибирская язва или желтая 

лихорадка; 3) если есть запрос от органов предварительного 

расследования, прокуратуры или суда. 

8.  Относительно формы договора на платные медицинские услуги 

существуют две позиции: первая основывается на Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 04. 2012 г. № 1006, которое 

требует письменной формы договора; вторая позиция основывается на 

мнении ученых, которые считают, что устная форма также может быть 

применена, и в этом случае доказательством договора могут быть 

платежные документы или поручения.  

В практике возмездного оказания медицинских услуг существуют 

интересные правовые позиции.  

Во-первых, присутствует позиция Верховного Суда по вопросу о том, 

стоит ли учитывать сведения, указанные в судебной экспертизе при 

разрешении дел, связанных с некачественным оказанием медицинских 

услуг. Так, например, в деле №5-КГ17-176 Верховного Суда Российской 

Федерации гражданка подала иск на медицинские организации в связи с 

некачественным оказанием медицинских услуг-как возмездных, так и в 

пределах добровольного медицинского страхования.  

Районный и городской суд города Москвы вынесли заключение об 

отказе в иске мотивировав это заключением экспертной комиссии "ФГБНУ 

«Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ" и 

судебно-медицинскую экспертизу "Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро 

судебно-медицинской экспертизы»". Причинно-следственная связь между 

ухудшением состояния истицы и проведенными операциями не была 

установлена.  

Следующей инстанцией являлся Верховный Суд РФ, который вынес 

определение где обратил свое внимание на решение экспертной комиссии. 

Актом проверки было установлено, что при проведении диагностики истца 

имелись нарушения стандартов оказания медицинской помощи. Из другого 

решения комиссии специалистов "ФГБНУ «Российский центр судебно-

медицинской экспертизы Минздрава РФ»" следует, что исполнители 

установили не точный диагноз и не назначили проведение нужных 

анализов. Коллегия Верховного Суда по гражданским делам пришла к 

выводу о том, что гражданке некачественно оказана медицинская помощь.  
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Во-вторых, Верховный Суд в своем определении напомнил, что не 

только медицинские организации, но и медицинские работники несут 

ответственность по закону о защите прав потребителей не только по 

основанию, проявленному в причинении вреда здоровью и/или жизни, 

однако и за нарушение прав в сфере охраны здоровья.  

Окончательным решением по данному делу стало направление дела 

на новое рассмотрение и отмена вынесенных актов по этому делу. 

На основании вышеизложенного текста, хотелось бы сделать вывод о 

том, что Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого 

«на охрану здоровья и медицинскую помощь». Правильная юридическая 

характеристика дает полное понимание для отграничения от других 

смежных договоров возмездного оказания услуг. На основании судебной 

практики Верховного Суда тщательное изучение заключения экспертов 

является важным моментом для вынесения окончательного решения по 

делу об оказании медицинских услуг. 
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проанализирован опыт зарубежных стран, а также судебная практика 

Российской Федерации. Предложен вариант решения установления платы 

за сервитут, не прибегая к экспертизе. 

Ключевые слова: вещное право, сервитут, основания установления 

сервитута, плата, экспертиза. 
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Abstract: the article discusses one of the most important institutions of 

property law – easement. The study analyzed the experience of foreign countries, 

as well as the judicial practice of the Russian Federation. A solution to the 

establishment of a fee for an easement is proposed, without resorting to 

expertise. 

Keywords: property law, easement, grounds for establishing an easement, 

payment, examination. 

***** 

Сервитут – один из древнейших правовых институтов гражданского 

права, который жизненно необходим в ХХI веке. 

Его возникновение предзнаменовал распад первобытнообщинного 

строя в Древнем Риме. Среди населения стали появляться собственники 

земель, которые владели ею единолично, т.е. зарождался правовой 

институт частной собственности. У большей массы людей участки 

находились в непригодной для сельского хозяйства местности: 

отсутствовали источники воды, присутствовал горный ландшафт и т.д. 
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Единственный выход, который на тот момент нашли древние 

римляне, это договориться об использовании участка своего соседа, у 

которого земельный участок более пригодный для необходимых целей. 

Свои договоренности римляне либо оформляли в договор найма или 

аренды земельного участка, либо договаривались устно, что 

способствовало нестабильности данного правового института: условия 

могли с прошествием времени изменяться не в пользу арендодателя [1, 

с.42].  

Особенностью римского сервитутного права был тот факт, что 

собственник земельного надела не мог предпринимать активных действий 

в отношении субъекта сервитута и потому был вынужден терпеть 

действия, совершенные пользователем сервитута. При этом в римском 

праве существовал институт несения тяжести надстройки, по которому 

субъект сервитута обязался восполнить ущерб, нанесенный постройкам в 

ходе пользования земельным участком его обладателя. Сервитуты 

«следовали» за вещью, на которую были установлены. Нельзя было 

приобрести сервитут без приобретения господствующего участка. Точно 

так же нельзя было «избавиться» от обременения сервитутом без продажи 

служащего участка [1, с. 43].  

В настоящее время установление институтов стало возможно после 

введения в действия Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ). 

Согласно п.1 ст. 274 ГК РФ, собственник недвижимого имущества 

(земельного участка, другой недвижимости) вправе требовать от 

собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от 

собственника другого земельного участка (соседнего участка) 

предоставления права ограниченного пользования соседним 

участком(сервитута) [2].  

Нормотворец в ГК РФ назвал несколько оснований для установления 

сервитута: обеспечение прохода и проезда через соседний земельный 

участок, строительства, реконструкция/эксплуатация линейных объектов, с 

учетом соответствующего разрешения, причем перечень не является 

исчерпывающим. 

Кроме того, отдельные нормы содержаться в Земельном кодексе РФ 

(далее – ЗК РФ) [3], в частности в отношении земельного участка, который 

находится в собственности публично-правовых образований.  

Сервитут всегда индивидуализирован; обладатель права сервитута 

извлекает полезные свойства с учетом ограниченности, причем извлекает 

их из чужой вещи; обязательная регистрация сервитута свидетельствует о 

его публичности; сервитут всегда производен, поскольку может возникнуть 

при наличии права собственности на недвижимую вещь и желании 

собственника либо решения органа судебной власти; защита нарушенных 

прав обладателя сервитута производится особыми вещно-правовыми 

способами защиты – все эти признаки указывают на то, что сервитут – это 

институт ограниченного вещного права [4 , с. 692]. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442426/3fbb2872451363579e7694966a367224be284102/#dst1965
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Проанализировав нормы законаможно выделить следующие черты 

частного сервитута: объективность и исключительность; превентивность; 

особые процедурные условия установления сервитута. 

Рассматривая сервитут, стоит отметить, что в силу своей специфики 

относится к ограниченному вещному праву, которое никак не лишает 

собственников таких земельных участков права собственности и, 

соответственно, нет необходимости изымать такие земельные участки. 

Сама же процедура установления сервитута может проходить в двух 

формах: заключение соглашения; при недостижении консенсуса – на 

основании решения суда. 

Порядок установления сервитута до сих пор считается 

дискуссионной темой в цивилистической науке, так как одни ученые 

считают, что только лишь судебная процедура может справедливо оценить 

плату за него, а другие – приверженцы соглашений.  

Думается, что установление сервитута судом нарушает принцип 

приобретения и осуществления лицами своей волей и в своем интересе [5, 

с.77]. 

Отметим, что правовой институт сервитута встречается и в 

законодательствах других стран.  

Так, анализируя законодательства Республики Беларусь [6], 

Республики Казахстан [7], Китайской Народной Республики [8] можно 

выявить закономерность – нигде не установлена формула для расчета 

сервитута гражданами при заключении договора об установлении 

сервитута. 

В большинстве случаев, граждане обращаются к эксперту для 

расчѐта платы за сервитут. Как правило, проведение экспертизы может 

затянуться на несколько месяцев или даже годы, в зависимости от 

сложности дела и загруженности экспертов. Важно, что сроки проведения 

экспертизы могут быть сокращены, если стороны судебного процесса 

представят все необходимые документы и информацию вовремя. Кроме 

того, в ходе рассмотрения дела по существу практически всегда возникают 

проблемы со сроками.  

Если обратиться к статистике, то за 2022 год было рассмотрено 

около 21 031 дела в категории «Иные споры о праве собственности на 

землю» [9]. Из них удовлетворено 18 068 и, зачастую, суды обосновывают 

свое решения именно результатом экспертизы [10, 11].  

Проанализировав судебную практику, можно выделить следующие 

основания для установления сервитута: 

1. Наличие необходимости – отсутствует другой доступ к участку. 

2. Сохранение и улучшение условий жизни. 

3. Сохранение природных ресурсов. 

4. Коммерческие интересы.  

Обратим внимание, что при расчете суммы платы за публичный 

сервитут применяется Приказ Министерства экономического развития РФ 

от 4 июня 2019 г. N 321 «Об утверждении методических рекомендаций по 
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определению платы за публичный сервитут в отношении земельных 

участков, находящихся в частной собственности или находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и предоставленных 

гражданам или юридическим лицам». 

Однако в данном документе не предоставлена четкая формула для 

расчета, хотя это могло бы значительно ускорить процесс разрешения 

споров в судах общей юрисдикции.  

Примером решения проблемы могут являться Правила определения 

размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности (утв. 

постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. N 1461) [11], где 

указано, что размер платы по соглашению об установлении сервитута 

определяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и 

рассчитывается как 0,01 % кадастровой стоимости за каждый год срока 

действия сервитута, если не установлено иное. 

Думается, что необходимо внести дополнения в ЗК РФ – ввести 

твердую формулу для расчета платы за сервитут. 

После изучения различных мнений и предложений, считаю наиболее 

правильной и корректной формулу, предоставленную В. Э. Балтиным и Е. 

И. Орловой, которая представляет собой произведение среднего значения 

оценки возможных ограничений в пользовании земельного участка на 

стоимость обремененной части недвижимости [12,c.50], которая выглядит 

следующим образом: V серв. = Vз.у. * (S обр. у./ S з.у.), где V серв. – 

соразмерная плата за сервитут; S обр. у. – площадь обременения земельного 

участка; S з.у. – общая площадь земельного участка.  

Сервитут в Российской Федерации играет важную роль, поскольку 

является значимым элементом правовой системы, регулирующим 

взаимоотношения между собственниками недвижимости и 

обеспечивающим права на использование земельных участков и объектов 

недвижимости. 

Установленный на основе закона, договора или судебного решения, 

сервитут бывает как временным, так и постоянным. Его сфера применения 

разнообразна. 

Регулирование данного правового института имеет существенное 

значение, поскольку позволяет соблюдать права собственников 

недвижимости и обеспечивать безопасность использования земельных 

участков и объектов недвижимости. Кроме того, сервитут способствует 

развитию инфраструктуры и экономическому прогрессу регионов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы понятия 

обязательного государственного страхования военнослужащих на 

современном этапе, а также страховые случаи при осуществлении 

обязательного государственного страхования военнослужащих. Авторы 

приходят к выводу, что в настоящее время наблюдается ряд проблем в 

области регулирования обязательного государственного страхования 

военнослужащих. 
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Военная служба, наряду с государственной гражданской и 

правоохранительной службами, организационно входит в систему 

государственной службы [1]. Более того, законодатель относит ее к 
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особому виду федеральной государственной службы [2]. Обязательное 

страхование военнослужащих на современном этапе имеет высокое 

значение для обеспечения их социальной защиты и обеспечения 

финансовой устойчивости в случае несчастных случаев, травм, иных 

рисков и угроз, связанных с выполнением военных обязанностей. Оно 

является важной составляющей заботы государства о своих защитниках. 

Ведь военная служба и участие в боевых действиях во многом сопряжены 

с рисками для жизни и здоровья. Поэтому страховой полис становится 

неотъемлемой частью обеспечения безопасности и стабильности семьи 

военного человека [3, с. 78]. 

Страхование жизни военнослужащих включает в себя несколько 

важных аспекта. 

Во-первых, предоставляет возможность получить финансовую 

компенсацию в случае гибели или тяжелого повреждения здоровья 

военнослужащего при исполнении служебных обязанностей. Такая 

страховка позволяет семье оказать финансовую поддержку в трудные 

моменты и обеспечить период адаптации к новым условиям жизни после 

потери кормильца.  

Во-вторых, страхование военнослужащих предоставляет 

возможность обеспечения финансовой защиты и социальной поддержки 

военнослужащим и их семьям в случае несчастных случаев, заболеваний, 

травм, а также других рисков, связанных с военной службой. Это 

обеспечивает уверенность в будущем и помогает справиться с 

финансовыми трудностями в случае возникновения непредвиденных 

ситуаций. 

В-третьих, страхование может включать в себя защиту от 

юридических рисков, связанных с военной службой, таких как правовая 

поддержка в случае возникновения споров или правонарушений. 

Некоторые страховые полисы могут включать услуги психологической 

поддержки для военнослужащих, помогая справиться со стрессом и 

психологическими нагрузками. 

В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации 

страхователями здоровья и жизни военнослужащих считаются 

исполнительные структуры федерального уровня, в которых в 

соответствии с действующим законодательством предусмотрена военная 

служба (Министерство обороны, ФСБ, МВД, ФСО, ФСИН и другие). 

Важным инструментом соблюдения и регулирования страхования 

военнослужащих является договор обязательного государственного 

страхования, который заключается между страхователем и страховщиком 

сроком на один календарный год.  

В него в обязательном порядке включается:  

 соглашение о застрахованных лицах, об обязательствах и 

ответственности страхователя и страховщика; 

 перечень случаев, связанных со страхованием; 
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 способы перечисления выплаты страховой суммы, 

застрахованным лицам или выгодоприобретателю. 

В соответствии с федеральным законом от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации» все 

военнослужащие подлежат государственному страхованию [4]. В 

настоящее время фициальным страховщиком Вооруженных сил России 

является АО «СОГАЗ». 

До создания ОАО «СОГАЗ» на территории Российской Федерации 

действовало Соглашение на предмет единовременных выплат в виде 

пособий в пользу военнослужащим Вооруженных сил Российской 

Федерации, а также гражданам, которых призвали на военные сборы и 

членам их семей, начиная с 28 февраля 2014 года по 31.12.2014 года от 

имени ЗАО «МАКС». Начиная с 01.01.2015 года все документы, 

касающиеся выплаты единовременных пособий, вне зависимости от даты 

возникновения страхового случая, направляются в ОАО «СОГАЗ». 

В 2022-2023 гг. АО «СОГАЗ» несет ответственность по выплатам 

единовременных пособий военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их семей 

по событиям, предусмотренных ч. 8 и ч. 12 ст. 3 Федерального закона от 

07.11.2011 №306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» по случаям, произошедшим с 

01.01.1998 г. по 31.12.2023 г [5]. 

Законодатель установил случаи, которые являются страховыми. В 

частности в соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 № 306-ФЗ 

к страховым случаям относятся: 

1.  Гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения 

военной службы, службы, военных сборов. 

2.  Смерть застрахованного лица до истечения одного года после 

увольнения с военной службы, после отчисления с военных сборов или 

окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 

или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 

военных сборов [5]. 

Несмотря на наличие специального законодательства, 

регулирующего отношения в области обязательного государственного 

страхования военнослужащих, особую важность на текущем этапе 

развития приобретает финансовый контроль за эффективным 

использованием средств бюджета. Выработка действенных механизмов 

противодействия нецелевому использованию средств федерального 
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бюджета позволит обеспечить в полном объеме государственные гарантии 

по обязательному государственному страхованию военнослужащих.  

Счетная палата выявила ряд проблем в области обязательного 

государственного страхования военнослужащих. Из-за неоднозначного 

толкования и применения норм законодательства при заключении и 

исполнении государственных контрактов между Министерством обороны 

Российской Федерации и страховыми компаниями происходят задержки 

выплат страховых сумм, что приводит к возникновению задолженностей 

перед застрахованными лицами. 

Как показывает практика, одним из споров застрахованного лица со 

страховой компанией является разногласие о разнице в сумме страховой 

выплаты. В таком споре страховая компания зачастую недоплачивает 

положенную сумму застрахованному военнослужащему, мотивируя свои 

действия установленными нормами и ссылаясь на законодательство. В 

таких случаях военнослужащий имеет право взыскать не только разницу 

денежных средств между положенной и реальной суммой, перечисленной 

в его пользу, но и штраф за задержку страховой выплаты.  

Например, компания, при выплате страховой суммы, делает еѐ 

расчет исходя из момента получения травмы военнослужащим. Однако п. 

2 ст. 5 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ устанавливает, 

что страховые суммы выплачиваются в размерах, установленных на день 

выплаты страховой суммы [4]. При этом, размер таких сумм может 

отличаться от того, который существовал на момент получения травмы. В 

результате военнослужащий попросту недополучит часть причитающихся 

ему денежных средств. В СМИ выражается мнение о том, что страховая 

компания, таким образом, может занимать достаточно хитрую позицию и 

говорить, что это недоработки в законодательстве [6]. 

Проблемой при обращении военнослужащих в страховую компанию 

выступает также намеренное затягивание компанией сроков страховых 

выплат, которое может выражаться в ведении длительной переписки 

между страховой компанией и военнослужащим, а также долгих судебных 

процессах. Такие вопросы отнимают у военнослужащих много времени и 

сил, заставляя их подвергаться психологическому напряжению. При этом 

данная проблема имеет весьма затяжной характер. Так, еще в 2013 году 

около 200 офицеров-инвалидов, потерявших здоровье, обращались с 

письмом к Президенту Российской Федерации, в котором выражали 

недовольство в связи со сложившейся ситуацией со страховыми 

выплатами [7]. В 2023 году ситуация мало чем изменилась. «В июле 

военнослужащие и их родственники стали жаловаться, что «СОГАЗ» 

затягивает выплаты по страхованию жизни и здоровья. Так, по словам 

одного из пострадавших, 27 июня 2023 года «СОГАЗ» получил документы 

от войсковой части, на 20 июля выплата не произведена, при этом после 

обращения в компанию 15 июля там лишь дали номер заявки и сказали, 

что перезвонят через три дня. По словам другого гражданина, выплата 

ожидается с декабря 2022 года. По закону выплата производится в течение 
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15 дней с момента получения необходимых документов. Однако выплаты 

так и не поступили» [8]. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что страховая компания, 

действуя в условиях рыночной экономики, старается минимизировать свои 

убытки. Тем не менее, важно соблюдать закон и учитывать интересы 

застрахованных военнослужащих и приравненных к ним категорий лиц. 

Как справедливо отмечают Е.Ю. Миненко, А.Э. Тимошенко: «Особую 

важность на текущем этапе развития приобретает финансовый контроль за 

эффективным использованием средств бюджета. Выработка действенных 

механизмов противодействия нецелевому использованию средств 

федерального бюджета позволит обеспечить в полном объеме 

государственные гарантии по обязательному государственному 

страхованию военнослужащих» [9]. 

На сегодняшний день практический опыт обязательного страхования 

военнослужащих обладает рядом недостатков. Страховые выплаты 

зачастую оказываются слишком малы и не достаточны для поддержания 

здоровья и лечения застрахованных лиц, некоторые страховые компании 

отказывают в выплате и находят для этого ряд недопустимых причин, 

которые приходится опровергать только в суде [10, с. 8]. Страховые 

организации страховщики зачастую оказывают некачественные страховые 

услуги. 

Подводя итоги, отметим, что страхование военнослужащих 

предоставляет комплексную защиту, обеспечивая финансовую и 

эмоциональную уверенность как самим военнослужащим, так и их семьям. 

Знание о наличии страховки обеспечивает военнослужащих уверенностью 

в том, что они и их семьи будут защищены в случае бедствий, способствуя 

психологическому комфорту и спокойствию. Поскольку специфика 

военной службы связана с риском для жизни, то государство не только 

должно принимать на себя обязательство материально помочь всем, кто 

служит, а также семьям военнослужащих, потерявших кормильца, но меры 

по ее совершенствованию, чтобы жизнь и здоровье военнослужащего были 

надежно защищены.  
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В наше время всѐ стремительно меняется и прогрессирует. Многие 

действия, выполняемые ранее человеком, сейчас автоматизированы и 

совершаются компьютером, в частности искусственным интеллектом. 

Такое положение дел явно даѐт понять, что процесс цифровизации в мире 

набирает темп. Это сказывается на многих сферах жизни, включая право. 

Например, в юриспруденции появились новое понятие цифровые 

права. Данной сферой прав ГК был дополнен в 2019 году, после принятия 

ФЗ от 18.03.2019 № 34-ФЗ и ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Согласно  

ст. 141.1 ГК РФ: «цифровыми правами признаются, названные в таком 

качестве в законе, обязательственные и иные права», к которым относятся 

утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы, 

образующие новый объект гражданских прав. Казалось бы, в 

составляющие этого объекта следует отнести и аккаунты, но это не так. 

Если вести речь об аккаунтах, в призме наследственного права, то следует 

сказать, что у них нет чѐткого статуса и существуют разные точки зрения 

на их счѐт: аккаунт    результат интеллектуальной деятельности, элемент 

сетевой инфраструктуры; аккаунт    иное имущество. Из-за такой 

неопределѐнности и не принадлежности аккаунтов к цифровым правам при 

их наследовании возникает множество проблем.  

Обычно, личные профили наследуются двумя методами: исходя из 

норм лицензионного договора с интернет-сервисом; с помощью написания 

стандартного завещания. 

Однако, сейчас существует множество разновидностей аккаунтов и 

не ко всем из них применяются одни и те же нормы. Возьмѐм аккаунты в 

интернет-магазинах. К сожалению, данный вид аккаунтов не выделяют из 

общей массы, что в научных статьях, что в нормативно-правовых актах. На 

мой взгляд, это неправильно, поскольку в случае аккаунтов в онлайн-

магазинах, в отличие от аккаунтов в социальных сетях, пользователь 

гарантированно вступает в договорные отношения, в то время как соцсеть 

имеет более комплексный характер и предоставляет, в первую очередь, 

возможность общения. Если человек захочет завещать свой аккаунт в 

интернет-магазине, во-первых, ему следует ознакомиться с политикой 

конкретного интернет-магазина, а во-вторых детально расписать состав 

передаваемого аккаунта в завещании. Говоря о правах, предоставляемых 

интернет-магазинами, следует отметить, что почти все крупные компании 

не позволяют завещать сам аккаунт, ссылаясь на то, что он не включѐн в 

объекты гражданских прав, однако есть альтернативы. Так, Wildberries 

позволяет передать номер телефона, по которому наследник сможет войти 

в аккаунт и пользоваться им. Пользователи Lamoda могут вместо передачи 

профиля распорядиться о переносе баллов на аккаунт наследника (при 

условии, что у него не будет сделано ни одного заказа), или передать ему 

данные для авторизации своего аккаунта (с обязательным условием 

последующей смены имени профиля и почты). Все игровые платформы, 

Яндекс-маркет, Joom, Кинопоиск, Лабиринт и Ozon не предоставляют 

своим пользователям возможности завещать аккаунты. Возвращаясь к 
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стандартному способу передачи профиля интернет-магазина, путѐм 

внесения его в завещание, необходимо чѐтко определить, что входит в 

аккаунт и как именно получить к нему доступ. Также можно взять в 

пример опыт Германии и расписывать информацию об аккаунтах более 

подробно (перечисляя логины и пароли), составив отдельный от завещания 

документ, тайна которого сохранится и после смерти владельца. Кроме 

того, информацию об аккаунтах возможно хранить на съѐмном диске, с 

использованием мастер-пароля.  

Подводя итог, необходимо сказать, что для снижения трудностей в 

сфере наследования профилей в интернет-магазинах нужно ввести в 

законодательство понятие «аккаунт», определив его конкретный статус и, 

исходя из него, регламентировать его передачу по наследству. Чтобы 

ускорить и облегчить процесс заполнения правовых пробелов возможно 

стоит взять на вооружение западные подходы: в Англии аккаунты – часть 

цифровых активов и считаются имуществом, что позволяет применять к 

ним правила наследования движимого имущества; США создало 

специальные серверы, занимающиеся исключительно «цифровым 

наследием», на которых размещены инструкции и блоги рассказывающие 

гражданам как и что в цифровом мире можно завещать, а также 

предоставляющие возможность связаться со специалистами; во Франции 

были введены директивы, позволяющие наследодателю распоряжаться 

цифровыми активами даже если это не предусмотрено соглашением с 

интернет-платформой. Конечно, законодатель может выработать и свой 

подход к данному вопросу. Такой шаг увеличит время устранения 

пробелов в сфере цифрового наследования, но в то же время позволит 

учесть специфические черты, характерные российскому праву и его 

применению. В любом случаи, каким бы не было решение законодателя 

его желательно притворять в жизнь, а не оставлять в теоретическом 

состоянии. 
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Право собственности считается, как правило, одним из основных 

институтов гражданского права, определяющим отношения собственности 

между людьми и объектами. Это понятие имеет давнюю историю и 

различные толкования в различных правовых системах. В статье будет 

раскрыто понятие и содержание права собственности, а так же его 

особенности и основные принципы. 

Право собственности – это права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом [1, с. 396]. Термин возможно 

представить с двух сторон: объективной и субъективной.  



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 572 ~ 

Так совокупность норм, которая устанавливает права субъектов по 

владению и закрепляет вещи за конкретными субъектами, распоряжению и 

пользованию вещами, а также гарантирует охрану и осуществление этих 

прав представляет собой право собственности в объективном смысле [2]. 

По понятию рассматриваемого со стороны объективного смысла, 

напрашивается вывод : отношения собственности, которые определяют 

принадлежность имущества определенным лицам – координируют 

правовые нормы собственности .  

«Субъективное гражданское право лица владеть по своему 

усмотрению, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, в то же время, принимать на себя бремя и риск его 

содержания» – субъективный смысл права собственности [3, с. 32]. Это 

толкование появляется из законодательного подхода, точнее, из п. 1 ст. 209 

ГК РФ термин определяется при помощи перечисления «триады» 

правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению 

своим имуществом [4]. 

Ст. 209 ГК РФ содержит в себе положение права собственности, а 

именно «триада» правомочий. Правомочие владение выражается в 

обладании, господством лица над вещью. Это рассматривается со стороны 

как возможность, основанная на законе иметь собственность. Размер 

фактического владения имуществом не определен и не ограничен правом, 

он зависит от самого владельца, от того, как он способен приобрести и 

сохранить вещь. Отнюдь не всю собственность право может защищать, 

ибо существует перечень набора объектов, которые исключены из 

гражданского оборота и составляют основу национального богатства 

страны (Ресурсы континентального шельфа, территориальных вод и 

морской экономической зоны РФ; предметы природного и культурного 

наследия; художественные ценности). Рассматриваемое правомочие 

подразделяется на: 

1. Законное правомочие 
2. Незаконное правомочие 
Законное владение это такое владение, сформированое на 

юридическом начале. Обладателем по праву может быть собственник и 

несобственник -арендатор транспорта . 

Незаконное владение, в свою очередь, не основано на юридических 

началах, потому признается безтитульным. Незаконные владельцы бывают 

двух видов: 

1. Недобросовестные 
2. Добросовестные 
Недобросовестные незаконные владельцы – это лица, которые 

осведомлены или должны были быть осведомлены о том, что их владение 

является неправомерным, но все равно продолжали владеть имуществом 

без права на это. Они сознательно нарушают закон и не имеют 

добросовестного убеждения в своем праве на владение. Примером такого 

владельца может быть лицо, которое знало о том, что умерший 
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родственник приобрел имущество незаконным путем, но унаследовал его и 

продолжил владеть им.  

Добросовестными незаконными владельцами обычно называются 

лица, которые не осведомлены или не могли быть осведомлены, что их 

владение является незаконным. Они действовали с добросовестным 

убеждением в своем праве на владение имуществом, но в результате 

оказались в незаконном владении из-за юридических недочетов или 

ошибок. Например, лицо, которое приобрело украденное имущество на 

сайте объявлений в сети Интернет будет считаться добросовестным 

незаконным владельцем по той причине, что он не знал о его незаконной 

продаже. 

Под пользованием подразумеваются действия, производимые над 

имуществом для извлечения полезных благ. Это правомочие и правомочие 

рассмотренное выше (правомочие владения) имеют связь между собой, 

ведь чтобы иметь право пользоваться вещью, требуется обязательно 

владеть ею. Потреблять и использовать вещь, извлекать из нее полезные 

свойства (например, эксплуатировать с целью дохода) такие возможности 

допускает пользование [7]. Под пользованием вещи будет пониматься 

применение в производственной и иной деятельности в той ситуации, 

когда вещь нельзя потреблять (оборудование для цехов, автомобили). 

Устанавливается договором и иными формами оснований обширность 

права пользования. Источник права устанавливает запрет на пользование 

имуществом в ущерб других лиц и общества. 

Правомерная эксплуатация вещи защищается многообразными 

правовыми средствами от нарушений. Лицо имеет право добиваться 

устранения различных нарушений его права, если эти нарушения и не 

были соединены с лишением владения. Наряду с этим, владелец вправе 

направить иск об исключении преград в пользовании его имуществом. 

Законом сокращается круг действий до «строго по назначению» по 

пользованию особенным имуществом. Так, использование земли 

исключительно для сельского хозяйства, строительства; жилые помещения 

для места жительства граждан ( п.2 ст. 260; п.2 ст. 288 ГК РФ).  

Использование собственности подразделяется на: 

1. Неправомерное (вещь получена путем нарушения 

законодательства/ пользование вещью нарушает права других лиц либо 

причиняет ущерб окружающей среде) 

2. Правомерное (вещь предоставлена от владельца в соответствии с 

законом) 

Методом сменяемости принадлежности, состояния или назначения 

(передача имущества в наследство, разрушение и т.д.) правомочие 

распоряжения, тем самым определяет возможность дальнейшей «судьбы» 

вещи [3, с. 33]. Иными словами, распоряжение проявляется в 

направленных на видоизменение принадлежности имущества в поступках 

самого владельца. 
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Распоряжение – самое властное из всех правомочий, с его помощью 

собственник выбирает ход дальнейших событий для объекта его 

пользования, только он (собственник) принимает решение: пользоваться 

самим данным имуществом или предоставить право на владение кому-то 

другому. Стоит отметить, что на правомочия владения и пользования по 

большей части влияет то, как будет осуществляться третье правомочие-

распоряжение (осуществлять которое, может в полной мере только 

собственник).  

Правомочие распоряжения принято считать субъективное право, 

направленное на различные способы по отчуждению имущества (вещи) 

[5]. Вследствие распорядительных действий такого характера, как: 

доверительное управление имуществом, заключение договоров аренды и 

др., наступает временная потеря собственником своих полномочий в 

отношении данного имущества (вещи) на какой-либо срок. 

Предпосылками для отчуждения прав собственности и передачи этих 

прав другому лицу, могут послужить различные действия владельца по 

распоряжению того, чем он владеет. Вследствие действий по 

распоряжению имуществом, например: дарение вещи, мена и др., 

возникают основания по отчуждению и передачи прав на это имущество 

иному лицу. 

Собственником должны осуществляться такие действия, которые 

будут направлены на целостность и сохранность имущества должным 

образом, по закону это – обязанность (ст. 210). В случае отклонения от 

обязанности, допускается применение санкций в отношении владельца, в 

частности, это распространяется на имущество, которое несет собой 

большую ценность. А именно, культурные ценности, содержащиеся в 

ненадлежащих условиях, могут быть изъяты государством у владельца.  

Содержание вещного права составляет в своем единстве 

рассмотренная выше триада правомочий, состав которой тесно связан 

между собой. Основанием осуществления правомочий пользования 

считается власть над имуществом, т.е. владелец имущества имеет право 

использовать его в соответствии с законом и правилами, установленными 

для данного вида имущества. Однако это также означает, что владелец не 

имеет права уничтожать или изменять хозяйственное назначение 

имущества без соответствующего разрешения или соблюдения 

установленных правил и процедур.  

Независимо от того какое лицо (физическое или юридическое), 

правомочия (владения, пользования) имеют возможность передаваться 

собственником. Передача правомочий существует таких видов: 

1. правомочия владения без пользования (сдача багажа в аэропорту 

для его перевозки).  

2. пользования без передачи владения (передача прав пользования 

на участок земли иному лицу, на временный срок.) 

3. владения вместе с правом пользования передаются (например, 

аренда помещения под офисный кабинет).  
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Существует теория, о том, что отличие у вещных прав друг от друга 

основано на принципе «больше-меньше» [6, с. 61]. 

Есть несколько мнений на этот счет: 

1. Важным критерием является мера возможного поведения, ведь 

она позволяет разграничить разновидности вещного права, стоит так же 

учесть, что при разграничении вещных прав не стоит забывать про 

качественный (вид возможного поведения) и количественный (мера 

возможного поведения) критерии [7].  

2. при разграничении различных вещных прав необходим 

качественный критерий [8 с. 218-219]. 

Субъективное право собственности – закрепленная за собственником 

юридически обеспечeнная возможность владеть, пользоваться и 

распоряжаться его имуществом на его усмотрение и в своем интересе 

совершением в отношении этого имущества различных действий, не 

противоречащих закону и иным правилам и не нарушающих права других 

лиц, а так же не причиняющих ущерба окружающей среде. 
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Право собственности – вещное право, которое дает лицу право на 

наиболее полное господство над вещью: пользование, владение, 

распоряжение ею, а также совершение в отношении нее действий, не 

запрещенных законом и не нарушающих права и законные интересы 

других лиц. Способ защиты права собственности представляет собой 

совокупность средств, используемых для достижения цели гражданско-

правовой защиты. 

Далее в настоящей статье хотелось бы подробнее рассмотреть такой 

способ защиты права собственности как виндикационный иск, ведь стоит 
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заметить, что правила виндикации представляют значительный 

практический и теоретический интерес, выходящий далеко за рамки 

института права собственности. Хотя в судебно-арбитражной практике его 

использование встречается значительно реже, чем обязательственно-

правовые требования, их предупредительно-воспитательную роль в 

обеспечении неприкосновенности и защиты от незаконного завладения 

всех видов собственности довольно сложно переоценить [3, с.805-806]. 

Таким образом, российское законодательство придает немалое 

значение виндикации как одному из способов защиты права 

собственности. Положения о нем закреплены в ст.301-303 Гражданского 

кодекса РФ. Так, в соответствии со статьей 301 «Собственник вправе 

истребовать свое имущество из чужого незаконного владения», а статьи 

302 и 303 раскрывают непосредственно особенности такого истребования 

[1]. 

Субъектами виндикационного иска со стороны истца являются 

собственник, титульный владелец (лицо, которому имущество 

принадлежит по договору/закону) или давностный владелец, а со стороны 

ответчика – лицо, вступившее во владение имуществом самовольно или 

путем приобретения у лица, не имевшего права распоряжаться 

имуществом и являющееся фактическим незаконным владельцем. Важно 

при определении сторон иска, установить, действовал ли ответчик 

(приобретатель) добросовестно или недобросовестно [3, с.807]. 

Имущество считается приобретенным добросовестно, если 

фактический владелец не знал или не мог знать, что он приобрел 

имущество у лица, не имевшего полномочий распоряжаться им. Важным 

представляется также определить как добросовестным приобретателем 

была приобретена вещь – возмездно или безвозмездно. Так, при 

безвозмездном приобретении собственник может истребовать имущество в 

любом случае. А если приобретение было осуществлено возмездно, то 

возможность истребования зависит от того, каким образом имущество 

выбыло из владения законного собственника – истребовать имущество 

назад представляется возможным только в том случае, если оно выбыло из 

владения собственника/титульного владельца/давностного владельца/лица, 

которому оно было доверено помимо их воли [5, с.170]. 

Имущество считается приобретенным недобросовестно, если 

фактический владелец знал или должен был знать, об отсутствии у него 

права на имущество. Следовательно, законный собственник может в 

любом случае истребовать имущество у лица, которое приобрело его 

недобросовестно. От добросовестного же приобретателя отсутствует 

возможность истребовать ценные бумаги на предъявителя или денежные 

средства [2, с.27]. 

Необходимо отметить, что согласно статье 303 Гражданского 

кодекса РФ добросовестный приобретатель несет ответственность в виде 

возмещения того дохода, который истец получил или должен был 

получить с момента, когда ответчик узнал или должен был узнать о 
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противоправном деянии. Кроме того, он имеет право оставить себе 

улучшения, внесенные им в имущество, если их можно отделить от 

имущества, не причинив ему значительного ущерба. Если раздел 

невозможен, он имеет право на возмещение расходов, понесенных при 

производстве этих улучшений, но такое возмещение не может превышать 

сумму увеличения стоимости имущества [7, с.2]. 

Если же произошло ухудшение имущества фактический владелец, не 

учитывая добросовестный он или недобросовестный, будет нести 

ответственность по общим правилам о деликтной ответственности [5, 

с.177]. 

Как добросовестный, так и недобросовестный приобретатель имеет 

право требовать от истца возмещения необходимых расходов на 

содержание имущества, за то время, за которое законный собственник 

может получать доходы от имущества. Под необходимыми расходами в 

данном случае стоит понимать те расходы, которые нужны для того, чтобы 

поддерживать имущество в исправном состоянии [3, с.814]. 

Уточним, что предметом виндикационного иска является требование 

о возврате незаконно захваченного другим лицом имущества его 

собственнику или титульному владельцу. Целью применения же является 

восстановление фактического владения путем последовательного 

совершения двух действий: изъятия и передачи. А объектом виндикации 

признается индивидуально определенная вещь, сохранившаяся в натуре [4, 

с.308]. Если же имущество уже уничтожено/переработано/употреблено, то 

право собственности на него прекращается, однако в таком случае 

собственник все еще имеет право на защиту своих имущественных 

интересов, например, посредством использования иска из причинения 

вреда или иска из неосновательного обогащения [3, с.806]. 

Важным в раскрытии данной темы является также то, что 

виндикационный иск носит внедоговорной характер, следовательно при 

наличии между собственником и фактическим владельцем существует 

договор (или иные обязательства) имущество может взыскиваться только 

посредством определенного договорного иска. Необходимо также 

отметить, что срок исковой давности по данному иску составляет три года 

со дня, когда истцу стало известно о выбытии имущества из его владения, 

а также нарушении его права на владение этим имуществом [6, с.31]. 

Истец обязан доказывать, что он обладает правом на имущество, на 

которое обращен его иск. Очевидно, что проще всего доказать право 

собственности на объекты недвижимости, поскольку они подлежат 

обязательной государственной регистрации. Имеется ввиду, что запись в 

ЕГРН в силу своего детерминирующего право значения образует 

«презумпцию права/титула» за указанным в ней лицом и нивелирует 

необходимость доказывания им своего титула [5, с.176]. 

Подводя итог, стоит отметить, что виндикационный иск является 

одним из наиболее сложных вещно-правовых способов защиты права 
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собственности и иных вещных прав, и имеет прямую цель защиты права 

собственности как абсолютного субъективного права. 
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***** 

Защита права и интересы участников гражданско-правового оборота 

является одной из основным функций государства. Все, кто находится в 

таких отношениях, должны быть уверены, что их партнеры выполняют 

свои обязательства должным образом. Из-за этого возникает 

необходимость принятия мер, которые могут повлиять на исполнение 

обязательств нарушителем. Такие меры создают гарантии гражданско-

правовой защиты участников отношений. Одним из видов юридической 

ответственности, предусмотренной законодательством в РФ является 

гражданско-правовая ответственность, которая является мерой 

государственного принуждения и оказывает воздействие на нарушителей 

гражданских отношений. 

Гражданские правоотношения могут включать юридические лица, 

которые имеют сложную структуру. Из-за этого требуется подход, 
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который установит виновные лица в нарушении отношений и определит 

субъекты ответственности. Это необходимо для определения юридической 

ответственности и возможных мер воздействия на виновное лицо. Также 

нужно учитывать размер гражданско-правовой ответственности. 

Научное сообщество изучает гражданско-правовую ответственность 

как одну из множества форм государственного принуждения. Она 

характеризуется использованием правовых норм в качестве мер 

ответственности, имущественным характером, которые требуют 

компенсации причиненного вреда, ответственностью перед потерпевшей 

стороной и определенными пределами исследуемой ответственности. 

Также следует соблюдать принцип равенства участников гражданского 

оборота [6]. 

Законодательство Российской Федерации о гражданском 

законодательстве классифицирует организации как "юридические лица, 

обладающие отдельным имуществом и несущие ответственность за свои 

обязательства". Юридическое лицо имеет способность приобретать и 

осуществлять гражданские права, а также нести обязанности и участвовать 

в судебных процедурах. Основатели юридического лица обладают особым 

юридическим статусом. Организация представляет собой созданную в 

соответствии с законодательством структуру, обладающую 

самостоятельным правовым положением. Все юридические лица являются 

участниками гражданско-правовых отношений. 

В большинстве случаев, юридическая ответственность имеет 

имущественный характер, но также существует форма неимущественной 

ответственности, которая предусматривает лишение свободы. Различные 

формы ответственности за невыполнение или недобросовестное 

исполнение обязательств закреплены в законодательстве. 

Стоит отметить, что существует общее правило гражданско-

правовой ответственности, согласно которому учредители или 

собственники юридического лица не несут ответственности за его 

обязательства, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским 

кодексом или другими законами [4]. 

Для привлечения лица к юридической ответственности необходимо 

учитывать несколько факторов. Во-первых, возникновение 

правонарушения, за которым следует юридическая ответственность, 

должно быть закреплено в законодательстве или договоре. Кроме того, 

потерпевшая сторона имеет право на предъявление претензий в связи с 

причиненным вредом, и важным фактором является наличие причинно-

следственной связи между неправомерным поведением нарушителя и 

нанесенными последствиями. Наконец, вина правонарушителя также 

играет роль при определении меры ответственности. 

Вред, причиненный в гражданско-правовых отношениях, может 

затрагивать здоровье, имущество и жизнь потерпевшей стороны. 

Ответственность юридического лица определяется согласно действующим 

нормам, причем возмещение убытков соответствует размеру причиненного 
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вреда. Определенные обстоятельства могут устанавливать обязанность 

нарушителя выплачивать компенсацию, превышающую размер 

причиненного вреда, если имеет место внедоговорная ответственность [7]. 

В современной России происходят преобразования во всех областях 

жизни, которые нацелены на установление прочных рыночных отношений 

и развитие предпринимательской деятельности. Это вызывает 

необходимость совершенствования правовой ответственности 

юридических лиц, которые приносят пользу участникам, укрепляют 

бюджет страны и обеспечивают процветание. 

Защита прав и интересов государства и граждан может быть 

обеспечена путем ужесточения мер ответственности. Исследования в этой 

области проводятся в нескольких отраслях права, включая Гражданское, 

Конституционное, Административное и Уголовное право. 

Необходимо отметить, что в России система права строго 

придерживается принципа личной ответственности, что делает разумным 

предложение Следственного Комитета РФ о привлечении юридических 

лиц к уголовной ответственности в случае их участия в преступлении, 

наравне с физическими лицами. 

В заключение, следует указать, что гражданско-правовая 

ответственность юридических лиц оказывает влияние на участников 

отношений, связанных с данной ответственностью, и применение 

соответствующих норм права помогает предотвратить финансовые потери 

для юридического лица. Однако, повышенные привилегии, 

предоставляемые юридическим лицам, должны встречаться с повышенной 

степенью ответственности, чтобы защитить права и интересы государства 

и граждан. 

Актуальность рассмотрения этих высказываний очевидна. В 

большинстве развитых стран и стран бывшего СССР признается 

необходимость уголовной ответственности юридических лиц. 

Международные конвенции, содержащие данное требование, получили 

всеобщее признание. Однако Российская Федерация является практически 

единственной страной, где данная принцип не применяется. Несмотря на 

то, что в тексте действующего Уголовного кодекса РФ были 

предусмотрены некоторые особенности назначения уголовной 

ответственности для юридических лиц, эта норма так и не была принята. 

На данный момент юридические лица рассматриваются только как 

инструменты, используемые для совершения преступлений, и всю 

ответственность несут физические лица. Известно, что юридическое лицо 

действует через свои органы управления, что делает его волю автономной. 

Такой подход широко принят во многих странах. 

Статья 49 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 

регулирует правоспособность юридических лиц. Согласно 

законодательству, «коммерческие организации могут иметь гражданские 

права и нести обязанности, необходимые для запрещенных видов 

деятельности, за исключением унитарных предприятий». Два важных вида 
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имущественных прав, хозяйственное управление и оперативное 

управление, заслуживают особого внимания. Право на хозяйственное 

управление подразумевает владение, использование и распоряжение 

имуществом согласно закону (статья 294 ГК РФ). Оперативное 

управление, с другой стороны, дает возможность владеть, использовать 

имущество в соответствии с целями и назначением имущества, а также, 

если законом не предусмотрено иное, распоряжаться им по согласию его 

владельца (статья 296 ГК РФ). Таким образом, можно заключить, что 

ответственность юридических лиц, обладающих имуществом благодаря 

хозяйственному или оперативному управлению, имеет свои особенности, 

обусловленные характером их правоспособности. 

Нарушение обязательств – это типичная форма ответственности, 

накладываемая на юридическое лицо. В прошлом, отношение к должникам 

и их ответственности имело другую структуру. В древности, 

ответственность была персональной, и если должник не исполнял свои 

обязательства, применялись меры, направленные исключительно на самого 

должника. Такая индивидуальная ответственность была закреплена в 

законах Двенадцати таблиц Римского права. Однако, с развитием 

законодательства, вопросы, связанные с неисполнением обязательств, 

должники стали нести ответственность на имущественном уровне. 

На данный момент, юридические лица несут ответственность только 

в имущественной форме, которая определяется экономическими 

факторами. Основным признаком действующих механизмов гражданской 

ответственности является их имущественная природа, выраженная в виде 

финансовой компенсации или натуральных возмещений. Эти меры 

помогают компенсировать потери, понесенные юридическим лицом 

вследствие нарушения его прав и интересов. Кроме того, следует отметить, 

что такие меры являются закономерным следствием принудительного 

воздействия со стороны государства. 
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***** 

Большая часть жизни, как трудовой, так и обыденной каждого 

человека проходит в интернет-пространстве, что непосредственно прямо 

или косвенно влияет на желание общества «переносить» обычные вещи в 

онлайн пространство. Многие договоры и сделки заключаются в онлайн 

режиме, что говорит об удобстве использования такого формата, ведь 

человек не только может самостоятельно регулировать процесс создания и 

подписания данного типа договора, но экономить свое время, так как такой 

формат позволяет человеку проводить данного вида операции, не выходя 

из дома. Наиболее популярным способом заключения договора является 

click-wrap соглашения, суть которого состоит в нажатии кнопки «я 

согласен», или другой вариант – проставление галочек. Стоит рассмотреть 

природу данного вида соглашений, а также их преимущества.  
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Сlick-wrap могут применяться абсолютно к любому виду договоров. 

Наиболее широко данный механизм распространен в сфере регулирования 

купли-продажи. Истинное призвание соглашения Сlick-wrap получили при 

заключении договора об оказании услуг, лизинговых соглашениях, и 

непосредственно в области купли-продажи. Однако, несмотря на столь 

большой список регулируемых факторов, данный механизм не имеет, на 

сегодняшний момент, легально закрепленной дефиниции, но исходя из 

научных исследований, можно сформулировать, что Сlick-wrap соглашения 

– это договор, который заключается в цифровом поле посредством 

присоединения к оферте, содержащейся на интернет- сайте, посредством 

нажатия галочек или кнопки «Я согласен» [2, С. 432]. 

Как у любых соглашений у Сlick-wrap существуют особенности, а 

именно: 

Во-первых, акцептирующая сторона не имеет возможности 

предложить свои условия, а также лишена права вносить коррективы и 

вести переговоры. Данная схема схожа с конструкцией договора 

присоединения, в соответствии со Ст. 428 ГК при заключении данного вида 

договора акцептирующая сторона присоединяется к формулярам, 

соглашаясь на все условия. Однако, не смотря, что данное соглашение 

реализуется в цифровом поле, это не означает несоблюдения письменной 

формы соглашения.  

Во-вторых, массовое количество пользователей. Цифровой вариант 

соглашения позволяет получить акцепт от множества людей, при этом 

минимализируя количество издержек. Сlick-wrap полностью 

автоматизированный механизм, что позволяет сделать их цену 

оптимальной для многих потребителей, сокращая издержки, при этом 

происходит повышение объема продаж. 

Однако, как и в любой юридической сфере, Click-wrap соглашения не 

лишены своих проблем и спорных вопросов.  

В частности, в нескольких случаях условия оферты напрямую 

предусматривали, что договор на приобретение товаров или услуг 

считается заключенным в момент проставления отметки в виде "галочки" в 

графе "Я принимаю " на последнем этапе оформления Заказа на сайте либо 

нажатия на кнопку "Купить" в мобильном приложении. 

Из комплексного анализа данных судебных споров можно сделать 

вывод, что в обоснование своих требований истцы приводят следующие 

доводы: 

 отсутствие возможности ознакомиться с правилами применения 

тарифов, в частности, с условиями о возврате товара; 

 ошибочная идентификация лица; 

 в момент доставки товара не была предоставлена истцу 

информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества в 

письменной форме; 

 отсутствие информации о возможности лица отказаться от 

договора; 
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 ограниченная возможность судебного разбирательства: если 

потребитель считает, что его права были нарушены, он может столкнуться 

с трудностями в судебном разбирательстве, так как условия соглашения 

могут быть неясными или противоречивыми [4, С. 90]. 

На данные проблемные факторы могут влиять следующие аспекты:  

1.  Несправедливые условия соглашения. Одной из основных 

проблем Click-wrap соглашений является то, что они часто содержат 

условия, которые кажутся несправедливыми или односторонними. 

Пользователи часто не читают эти соглашения или не понимают все их 

тонкости. Это может приводить к ситуациям, когда потребительские права 

и интересы нарушаются, но соглашение эффективно блокирует доступ к 

правовой защите. 

2.  Скрытые условия. Еще одной проблемой Click-wrap соглашений 

являются скрытые или сложные условия, которые могут привести к 

неприятным последствиям для пользователей. Такие условия могут быть 

спрятаны внутри длинных и запутанных текстов соглашения или записаны 

мелким шрифтом. Пользователь может не заметить эти условия и не 

осознавать, что соглашается на что-то невыгодное для себя. 

3.  Автоматическое обновление соглашений. Многие компании 

имеют практику автоматического обновления Click-wrap соглашений без 

предупреждения пользователей. Это может привести к ситуациям, когда 

пользователи неосознанно соглашаются на новые условия, которые могут 

сильно отличаться от предыдущих. Такие изменения могут затрагивать 

права пользователей или добавлять дополнительные обязательства без их 

ведома. 

4.  Проблемы с доказательствами. Click-wrap соглашения обычно не 

имеют физической формы, и пользователи часто не сохраняют копии или 

даже не читают их. Это может привести к проблемам с доказательствами, 

если возникнут споры или конфликты между пользователями и 

компаниями. 

5.  Ограничения на право на судебное рассмотрение. Некоторые 

Click-wrap соглашения содержат ограничения на право пользователей на 

судебное рассмотрение споров. Вместо этого, они предлагают механизмы 

альтернативного разрешения споров, такие как арбитраж или медиация. 

Это может быть невыгодно для пользователей, так как эти механизмы 

часто обладают неконтролируемыми сторонами и могут быть дорогими и 

затяжными процессами. 

6.  Ограничение прав пользователей. Click-wrap соглашения могут 

включать условия, которые ограничивают права пользователей в 

отношении их собственных данных или контента. Например, компании 

могут сохранять и использовать личные данные пользователей без их 

согласия или продавать эти данные третьим лицам. 

7.  Практическая невозможность отказа от согласия. В некоторых 

случаях пользователи могут не иметь практической возможности 

отказаться от согласия на условия Click-wrap соглашений, поскольку оно 
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является обязательным условием для доступа к нужному сайту или 

контенту. Это ограничивает выбор пользователей и может подорвать их 

права на приватность и безопасность. 

8.  Недостаток независимой информации. Пользователи обычно 

опираются на данные, предоставляемые компанией, при принятии решения 

о согласии на Click-wrap соглашения. Однако, они могут не иметь доступа 

к независимой информации или экспертизе, чтобы оценить перед собой все 

риски и последствия соглашения. 

9.  Сложности в доказывании намерений. Click-wrap соглашения 

могут привести к проблемам с доказательством намерений сторон. Крайне 

сложно доказать, что пользователь прочитал соглашение и осознавал 

последствия своих действий. 

10.  Ограниченный доступ к правовой защите. Click-wrap соглашения 

могут ограничивать доступ пользователей к правовой защите. Они могут 

содержать условия, требующие разрешения спора в конкретной 

юрисдикции или использования конкретного правового средства. Это 

может ограничить возможности пользователей и затруднить защиту их 

прав и интересов. 

Таким образом, Сlick-wrap соглашения однозначно современный 

механизм, отвечающий всем информационным критериям, однако 

имеющий ряд недостатков, которые необходимо устранить как с 

технической, так и с юридической точки зрения.  
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Аннотация: В тексте рассматривается вопрос изменения и 

расторжения договоров в связи с существенными изменениями 

обстоятельств, на которые ни одна из сторон не могла рассчитывать 

при заключении договора. Исходя из положений ст. 420 ГК РФ и ст. 451 

ГК РФ, авторы анализируют проблемы, возникающие в связи с 

существенными изменениями, такими как изменение валютного курса, 

изменение законодательства, форс-мажорные обстоятельства, 

изменение экономической ситуации и финансовое положение сторон. 

Статья 451 ГК РФ определяет существенное изменение как такое, 

которое, если бы стороны могли предвидеть, то они бы не заключили 

договор или условия были бы значительно отличными. Авторы обращают 

внимание на важность учета этих обстоятельств при заключении и 

выполнении договоров, подчеркивая, что основная цель изменения или 

расторжения договора в связи с существенными изменениями 

обстоятельств – это восстановление равновесия интересов сторон. 

Ключевые слова: изменение, расторжение, договоры, существенные 

изменения, обстоятельства, законодательство, форс-мажорные 

обстоятельства, восстановление равновесия интересов. 
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Abstract: The text deals with the issue of modification and termination of 

contracts due to material changes in circumstances that neither party could 

have expected when concluding the contract. Based on the provisions of Article 

420 of the Civil Code of the Russian Federation and Article 451 of the Civil 
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Code of the Russian Federation, the authors analyze the problems arising in 

connection with material changes, such as changes in the exchange rate, 

changes in legislation, force majeure, changes in the economic situation and the 

financial situation of the parties. Article 451 of the Russian Civil Code defines a 

material change as one that, if the parties could have foreseen, they would not 

have concluded the contract or the terms would have been significantly 

different. The authors draw attention to the importance of taking these 

circumstances into account when concluding and performing contracts, 

emphasizing that the main purpose of changing or terminating a contract due to 

material changes in circumstances is to restore the balance of interests of the 

parties. 

Keywords: modification, termination, contracts, material changes, 

circumstances, legislation, force majeure, rebalancing of interests. 

***** 

Исходя из положений 420 статьи ГК РФ договором признается 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Чаще всего при 

заключении договора ни одна из сторон не подразумевают о появлении 

обстоятельств, которые кардинально изменят суть договорных отношений. 

В таком случае возникает вопрос. Будет ли расторгнут договор или будут 

внесены изменения? Для того, чтобы найти ответ на данный вопрос, 

следует рассмотреть 451 статью ГК РФ. В нашей работе мы предлагаем 

рассмотреть какие обстоятельства в сложившейся судебной практике 

являются основными, какой же будет порядок расторжения или изменения 

договора в случае изменения обстоятельств [1]. 

Статья 451 ГК РФ раскрывает нам сущность об изменении и 

расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 

Однако, нужно выделить самое главное, что тут указывается. 

Существенным изменением является такое изменение обстоятельств, 

которое, если б стороны могли бы предвидеть, то тогда вообще не 

заключили б договор, или же был бы заключен, но при этом условия 

отличались бы значительно [1]. 

Мы хотели бы обратить внимание на то, что прекращение или 

изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств 

представляет собой особый случай модификации или прекращения 

договорных обязательств, особой целью которых является восстановление 

равновесия интересов сторон, нарушенного существенными изменениями 

внешних обстоятельств, не зависящих от воли сторон. Определение 

конкретных явлений, событий или фактов, признаваемых существенными 

изменениями обстоятельств, остается в компетенции суда при 

рассмотрении соответствующего требования. 

В качестве аргументации вышесказанного, мы приведем примеры, в 

связи с которыми могут быть расторгнуты договоры или внесены 

изменения. 
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1.  Изменение курса валюты является одной из самых 

распространенных причин, по которым происходят существенные 

изменения. Например, если валютный курс существенно изменяется после 

заключения договора, стороны могут предусмотреть условия, при которых 

их договорные отношения могут быть расторгнуты.  

2.  Также не следует забывать, об изменении законодательства. Так 

как, если изменения в законодательстве приводят к невозможности 

исполнения договора или значительно меняют его условия, стороны имеют 

право на расторжение договора. Например, если новый закон запрещает 

определенную деятельность, которая является основой для исполнения 

договора, стороны могут расторгнуть его. 

3.  Существуют также непредвиденные обстоятельства, которые 

делают исполнение договора невозможным или существенно 

затрудненным, ярким примером послужат природные катастрофы, войны, 

эпидемии, стороны могут иметь право на изменение или расторжение 

договора в соответствии с условиями форс-мажора.  

4.  Также существенную роль играет изменение экономической 

ситуации. Если экономическая ситуация кардинально меняется после 

заключения договора и это существенно влияет на исполнение его 

условий, стороны могут иметь право на расторжение договора. Например, 

резкий рост цен на топливо или сырьѐ может привести к невыгодности 

исполнения договора.  

5.  Одной из основных проблем может быть изменение финансового 

положения сторон. Если одна из сторон становится неспособной 

исполнить свои обязательства из-за существенного изменения своего 

финансового положения. Например, банкротство или серьезные 

финансовые потери, другая сторона может иметь право на расторжение 

договора. Важно отметить, что конкретные условия изменения и 

расторжения договора в связи с существенными изменениями 

обстоятельств могут быть предусмотрены в самом договоре или 

определены действующим законодательством. 

Следует также рассмотреть подробнее вопрос, связанный с 

изменением договора. Внесение изменений в договор возможно лишь в 

исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит 

общественным интересам или приведет к значительному ущербу, 

превышающему затраты на исполнение договора при измененных 

судебных условиях. Изменение договора согласно статье 451 ГК РФ 

представляет собой редкое явление, хотя на практике такие ситуации 

встречаются. Так, например, в постановлении Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 04.03.2020 г. рассматривалась следующая 

ситуация. Общество с ограниченной ответственностью подало иск к 

Департаменту СМИ и рекламы с требованием внести изменения в 

приложение к договору на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций. Суд поддержал выдвинутые требования. Это было 

обосновано тем, что необходимо было корректировать договор, 
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касающийся адресов указанных мест, так как исходя из условий договора 

был ограничен перенос мест размещения рекламной конструкции на срок 

более 6 месяцев. Данные условия обязывали истца каждые полгода 

предоставлять ответчику полный пакет документов для одних и тех же 

конструкций на одних и тех же местах, что стало источником временных и 

материальных затрат для обеих сторон договора. Суд, считая, что 

исполнение договора без изменения его условий нарушало права истца и 

принял решение о внесении изменений в договор [2]. 

Из определения Верховного суда Российской Федерации от 

14.01.2019 г. следует, что возможным вариантом изменения условий 

договора могут быть технические ошибки в сводно-сметном расчете, 

которые повлияли на расчет цены государственного контракта, которые 

сочлись судами как существенные изменения обстоятельств [3].  

Однако не все ситуации рассматриваются судами как существенные 

изменения обстоятельств, вот некоторые из них. Например, исходя из 

содержания постановления Арбитражного суда Московского округа от 

21.01.2019 г. банкротство одной из сторон не считается существенным 

изменением, так как риск ухудшения финансового положения застройщика 

и его банкротства считается предпринимательским риском. Постановление 

Шестого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2019 г. говорит о 

том, что ухудшение финансового состояния или неисполнение 

обязательств контрагентами не рассматриваются как существенные 

изменения обстоятельств, так как экономическая деятельность 

предполагает риск, и ухудшение финансовой стороны договора является 

предсказуемым. В обзоре судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации N 1 от 2017 г. упоминается об изменении валютного курса, 

который не является существенным изменением обстоятельств, поскольку 

повышение выраженных в рублях платежей не свидетельствует о 

несоответствии имущественных интересов сторон, определенных 

договором [4]. 

Таким образом, рассматривая данную тему мы пришли к выводу, что 

при существенном изменении обстоятельств стороны обязаны обсудить 

новые условия и попытаться восстановить интересы, существовавшие на 

момент подписания договора. В случае неудачи в согласовании, 

заинтересованная сторона может обратиться в суд с требованием о 

расторжении или изменении договора. Оценка изменения обстоятельств не 

всегда однозначна в судебной практике. Существенные изменения могут 

признаваться или не признаваться в зависимости от конкретных 

обстоятельств. Например, бюджетное сокращение компании Лицензиата и 

невозможность реализации проекта может быть признано существенным, в 

то время как инфляция, финансовый кризис или изменение валютного 

курса могут не считаться подобными обстоятельствами. Это подчеркивает 

необходимость внимательного рассмотрения каждого случая и принятия 

судом комплексного решения. 
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Аннотация: На сегодня РФ и другие страны испытывают ряд 

экономических трудностей, в числе которых можно назвать и инфляцию, 

как процесс обесценивания денег. Для обязательственного права никаких 

проблем не возникает, если речь идет о разовых сделках, исполняемых в 

момент заключения (например, большинство договоров розничной купли-

продажи). Но если речь идет о длящихся договорах и иных 

обязательствах, то инфляция здесь создает ряд проблем, решение 

которых было предложено в настоящей статье. 
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Abstract: Today, the Russian Federation and other countries are 

experiencing a number of economic difficulties, including inflation, as a process 

of depreciation of money. For the law of obligations, no problems arise if we are 

talking about one-time transactions executed at the time of conclusion (for 

example, most retail sales contracts). But if we are talking about continuing 

contracts and other obligations, that inflation here creates a number of 

problems, the solution of which was proposed in this article. 
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***** 

Инфляция, как дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся в 

общем росте цен, явление довольно закономерное в экономических 

процессах. Высокая степень, наоборот, сокращает производство, 

обесценивает денежные средства, падает их покупательная способность.  
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Вопросы антиинфляционной политики отнесены к задачам 

публичного права, однако все же частное право непосредственно 

соприкасается с имущественным оборотом, ведь как утверждал  

И.А. Покровский гражданское право есть система юридической 

децентрализации, координации и свободы применяемой к сфере 

экономических отношений, т.е. к производству, распределению и 

потреблению благ [1].  

Но как в условиях действия инфляционного механизма обеспечить 

надежный имущественный оборот и преодолеть инфляционные потери с 

помощью договора?  

Весьма эффективным методом выступает валютная оговорка. 

Возможность ее применения установлена ст. 317 ГК РФ [2]. 

Сопоставлением воль контрагенты по договору устанавливают, что долг, 

как совокупность субъективных обязанностей должника, будет выражен в 

иностранной валюте или условных единицах, но валюта платежа 

конвертируется в национальную валюту и передается кредитором, что и 

будет служить надлежащим исполнением обязательства должником. 

Стоит отметить, что по смыслу п. 27 и п. 28 Постановления Пленума 

ВС РФ от 22.11.2016 N 54 «О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

обязательствах и их исполнении»3 валютная оговорка не является 

условием о возможных заранее оцененных убытках и уж тем более не 

является мерой ответственности, призванной покрыть убытки. Такая 

сумма, выраженная в иностранной валюте, есть имущественная оценка 

предмета договора – действия обязанного лица [3]. 

Другим способом исключения инфляционных потерь является 

оговорка об индексации стоимости. Здесь долг выражен в национальной 

валюте, но с условием об индексации на уровень инфляции. Условием о 

цене установлена возможность изменять стоимость на определенный 

коэффициент инфляции. Но, однако, с подобным условием связаны и 

некоторые проблемы: уровень инфляции можно рассчитывать разными 

способами, конечное значение которых не всегда совпадает, тогда какой 

способ будет являться наиболее точным? Как часто можно изменять 

стоимость с помощью подобного коэффициента? Если уровень инфляции 

кратно увеличился относительно изначальной стоимости и продолжит 

расти, то способно ли такое договорное условие сохранить юридическую 

связь между должником и кредитором или же договор будет расторгнут 

вследствие существенных обстоятельств, за которые стороны не отвечают? 

Следующим возможным способом преодоления инфляционных 

потерь является соглашение либо условие о возмещении потерь, 

возникших в случае наступления определенных обстоятельств (indemnity), 

согласно ст. 406.1 ГК РФ. Стороны могут установить, что убытки от каких-

либо обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства, могут быть 

возмещены стороной обязанной по такому дополнительному 

обязательству. 
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В этом случае кредитор защищен от обстоятельств непреодолимой 

силы, но лишь в том случае если такое обстоятельство не связано с 

нарушением обязательства, стороны не могут знать точно, каков будет 

размер потерь, а сам размер этих потерь определяется лишь по 

фактическому возникновению. Однако, такое условие требует точности в 

определении размера возмещения или порядка его расчета, что так же 

ставит возмещение потерь в зависимость от разного рода коэффициентов 

или индексов инфляции. Но такой способ исключения рисков весьма 

гибок, ведь стороны могут согласовать пределы возмещения таких потерь 

или определить порядок расчета [4]. 

Можно усмотреть в инфляции негативный фактор, влияющий на 

имущественной положение контрагентов по договору отнимающий у них 

блага, на которые стороны рассчитывали при заключении договора. Из 

такой посылки логично вытекает применение института возмещения 

убытков, тем более п. 1 ст. 393 ГК РФ позволяет сторонам использовать 

иные способы защиты нарушенных прав.  

Таким способом выступает правовой институт заранее оцененных 

убытков. Однако, применение заранее оцененных убытков к преодолению 

инфляции не применимо, поскольку убытки возникают в результате 

ненадлежащего исполнения обязательств либо вовсе их неисполнения, а 

инфляция явление экономическое и явно не зависит от воли сторон 

договора.  

Хотя контрагенты, разумеется, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, и могут предвидеть инфляцию в силу 

разумности и осмотрительности, а также попытаться преждевременно 

снизить ожидаемые потери с помощью распределения рисков в договоре, 

но только минуя институт возмещения убытков в том числе заранее 

оцененных, который основывается на нарушении обязательств.  

Поэтому, следует относить к средствам противодействия 

инфляционным потерям: валютную оговорку, оговорку об индексации 

стоимости, а также соглашение о возмещении потерь по правилам ст. 406.1 

ГК РФ. 

В связи с этим можно сказать, что современное российское частное 

право знает сразу несколько законных институтов, применение которых 

может обеспечить снижение инфляционных потерь, что следует оценить 

крайне положительно – участникам оборота не нужно создавать 

непоименованные в законе договорные конструкции, законодатель уже 

создал соответствующее регулирование. 

 

Список использованных источников 

1. Покровский, И. А. Основные проблемы гражданского права /  

И. А. Покровский. – 8-е изд. – Москва : Статут, 2020. – 48 с. – (Классика 

российской цивилистики). – ISBN 978-5-8354-1635- 6. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1225732  



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 597 ~ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // СПС КонсультантПлюс 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 

"О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" // 

СПС КонсультантПлюс 

4. Сарбаш, С. В. Элементарная догматика обязательств : учебное 

пособие / С. В. Сарбаш. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Статут, 2020. – 

395 с. – ISBN 978-5-8354-1638-7. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1225756 

 

***** 

  



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 598 ~ 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
 

Чемоданова Вероника Андреевна 

cтудент 2 курса курса юридического факультета  

очной формы обучения  

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП»  

 г. Ростов-на-Дону, Россия  

chemodanova-v@bk.ru 

 

Научный руководитель: Гетман Яна Борисовна 

к. ю. н., к. э. н., профессор 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 
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распространенных организационно-правовых форм юридического лица, а 

именно правовому положению акционерного общества. Автором 

рассматриваются ключевые понятия, проводится разграничение 
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В современном мире основной организационно-правовой формой 

крупных организаций является акционерное общество. По данным из 

ЕГРЮЛ на 1 января 2023 года в России зарегистрировано 822 публичных и 

32 471 непубличных акционерных обществ [3]. Несмотря на широкое 

распространение этой организационной формой юридического лица, она 

имеет свои нюансы. 

На мой взгляд, для того чтобы лучше разобраться в данной теме, 

необходимо вспомнить, что следует относить к «правовому положению» и 

что представляет собой «акционерное общество». 
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Правовое положение – это установленное нормами права положение 

его субъектов, совокупность их прав и обязанностей [4]. 

Элементами правового статуса являются: правоспособность 

субъекта, его дееспособность и деликтоспособность; права и обязанности, 

которые устанавливаются законом; гарантии этих прав и ответственность 

за неисполнение обязанностей. 

В соответствии с п. 1 ст.96 Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Акционерным обществом признается хозяйственное 

общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 

акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций» [1]. 

Правовое регулирование акционерных обществ осуществляется ГК 

РФ и ФЗ «Об акционерных обществах». В случае если акционерное 

общество создано путем приватизации государственных и муниципальных 

предприятий или является кредитной организаций, его правовое 

положение определяется соответствующими законами. 

Акционерное общество считается коммерческой корпоративной 

организацией, а это значит, что основной целью осуществления его 

деятельности является извлечение прибыли. 

Суханов Е. А. в своем учебнике говорит о том, что «Главным 

признаком акционерного общества является разделение его уставного 

капитала на определенное число акций» [5, с. 260]. Акция – эмиссионная 

ценная бумага. Акционеры получают право на получение части прибыли 

общества (дивидендов), на участие в управлении им и на часть имущества, 

в случае его ликвидации, именно благодаря принадлежащим им акциям. 

Российской правовой системе известно два вида акционерных 

обществ, а именно: публичные и непубличные общества. Главный признак 

публичного акционерного общества, отличающий его от других 

организационно-правовых форм юридического лица, выражается в том, 

что они могут путем открытой подписки размещать акции и эмиссионные 

ценные бумаги, которые публично обращаются на фондовых биржах. 

Иными словами, их акции предлагаются неопределенному кругу лиц. 

Непубличные акционерные общества такой возможности не имеют, их 

акции распределены среди заранее известных лиц и не обращаются на 

фондовых биржах.  

В отличие от непубличного общества в публичном акционерном 

обществе нельзя ограничить количество акций, их суммарную 

номинальную стоимость и максимальное число голосов, принадлежащие 

одному акционеру. Стоит отметить еще одно немаловажное различие – в 

публичном обществе для отчуждения акций не нужно получать согласия 

кого-либо, а также отсутствует преимущественное право на приобретение 

акций. 

Из номинальной стоимости акций общества, приобретенных 

акционерами, составляется уставный капитал акционерного общества. 
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Минимальный уставной капитал для непубличного общества составляет 10 

000 рублей, для публичного – 100 000 рублей. Уставной капитал общества 

может быть увеличен или уменьшен: в первом случае выпускаются 

дополнительные акции или увеличивается их номинальная стоимость; во 

втором случае – снижается номинальная стоимость акций или сокращается 

их количество.  

Гольцов В. Б. и Голованов Н. М. в соей статье отмечают, что 

«поскольку уставный капитал – это минимальная гарантия прав 

кредиторов, то с учетом нынешних ценовых реалий гарантия эта весьма 

условная» [2, с. 51]. В настоящее время будет справедливым увеличить 

минимальный размер уставного капитала, чтобы повысить доверие 

кредиторов и обеспечить реальную гарантию их прав. 

Акционерное общество также имеет и учредительный документ, им 

является устав. В этом документе обязательно отражаются сведения о 

фирменном наименовании общества и месте его нахождения, сведения об 

акциях (категория, номинальная стоимость, количество), о размере 

уставного капитала и иные сведения, предусмотренные п. 3 ст. 97 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Права участников в акционерном обществе устанавливаются 

пропорционально их долям в уставном капитале общества. В непубличном 

обществе может предусматриваться иной объем полномочий, это 

закрепляется в его уставе или корпоративном договоре. 

В акционерном обществе есть и высший орган управления, им 

является общее собрание акционеров. Как отмечает Суханов Е. А. «Только 

оно может принимать решения по ключевым вопросам деятельности 

общества, составляющим его исключительную компетенцию» [5, с. 263]. 

Каждый год в обществе должно проводиться годовое общее собрание 

акционеров.  

Еще одним волеобразующим органом акционерного общества 

является совет директоров, который занимается общим руководством 

деятельности общества. Совет директоров или, как его еще называют, 

наблюдательный совет осуществляет контрольные функции в отношении 

исполнительных органов общества. 

Исполнительные органы общества занимаются руководством 

текущей деятельности. Они подотчетны совету директоров и общему 

собранию общества. В акционерном обществе могут создаваться как 

единоличный и коллегиальный исполнительный орган, так и только 

единоличный исполнительный орган. 

В непубличном акционерном обществе для осуществления 

финансово-хозяйственного контроля общее собрание акционеров может 

избирать ревизионную комиссию. Также в уставе акционерного общества 

может содержаться положение об отсутствии ревизионной комиссии или о 

ее создании лишь в предусмотренных уставом случаях. 

Изначально акционерное общество создается в форме непубличного 

общества, так как его акции распределяются между учредителями. В ходе 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 601 ~ 

своей деятельности оно имеет право изменить свой статус на публичный, 

внеся в устав общества изменения, которые будут указывать на то, что 

общество является публичным. Точно так же можно прекратить статус 

публичного общества, при этом это не будет являться реорганизацией, так 

как публичные и непубличные общества являются разновидностями одной 

и той же организационно-правовой формы юридического лица. 

Исходя из совокупности вышеизложенного, учитывая все 

особенности акционерного общества и его исходные признаки как 

юридического лица, необходимо составить схему, которая будет наглядно 

демонстрировать его правовое положение (приложение 1). 

Таким образом, проводя анализ действующего законодательства РФ, 

можно дать следующее определение акционерного общества. Акционерное 

общество – это публичное или непубличное общество, имеющее в качестве 

основной цели получение прибыли, а его уставной капитал разделен на 

акции, каждая из которых, в свою очередь, предоставляет равные права ее 

владельцу. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности и 

сущность договора чартера. Договоры чартера – один из основных 

элементов воздушных и морских, торговых и пассажирских перевозок. 

Несмотря на то, что договоры морского и воздушного чартера имеют 

одинаковую правовую природу, между ними существуют существенные 

отличия. Это связано, в первую очередь, с техническими и 

экономическими особенностями каждого вида перевозки. В данном 

контексте, представляется важным рассмотреть юридические аспекты 

чартерного договора воздушного судна, его уникальные особенности и 

место в системе договорного права. 

Ключевые слова: чартер, договор фрахования перевозки, блок-
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Abstract: This article discusses the features and essence of the charter 

agreement. Charter contracts are one of the main elements of air and sea, 

commercial and passenger transportation. Despite the fact that sea and air 

charter contracts have the same legal nature, there are significant differences 

between them. This is primarily due to the technical and economic features of 

each type of transportation. In this context, it seems important to consider the 

legal aspects of the aircraft charter agreement, its unique features and its place 

in the system of contract law. 
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В контексте организованной перевозки туристов туроператоры 

заключают множество гражданско-правовых договоров, среди которых 

одним из самых распространенных является договор фрахтования (чартер). 

Чартер имеет огромное значение в процессе развития мировой экономики 

и торговли, поскольку именно посредством чартерных судоходных рейсов 

обеспечивается более 80% мировой торговли.  

В соответствии со ст. 787 ГК РФ, «по договору фрахтования (чартер) 

одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне 

(фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или 

нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для 

перевозки грузов, пассажиров и багажа» [4]. 

Цели договора чартера различны. Они включают в себя 

предоставление пассажирские, грузовые перевозки, фрахтование судна для 

специальных целей, к примеру медицинские эвакуации, аэрофотосъемка и 

т.д. 

Гибкость и адаптивность чартерных контрактов позволяет 

использовать воздушные суда для различных сфер деятельности и целей, в 

зависимости от потребностей и требований заказчика. 

Отличительные особенности договора чартера могут варьироваться в 

зависимости от типа транспортного средства. В случае морского судна, 

договор может определять маршрут, порты остановки, продолжительность 

путешествия и условия пассажирского и грузового обслуживания. 

Гражданский кодекс Российской Федерации закрепляет в своих 

нормах очень абстрактные контуры договоров фрахтования, больше делая 

отсылку к Кодексу торгового мореплавания РФ [3]. Разновидности 

данного договора: тайм-чартер – договор фрахтования судна с экипажем 

на определѐнное время, указанное в договоре, бербоут-чартер – договор 

фрахтования морского судна без экипажа, рейсовый чартер – договор, 

предусматривающий передачу судна для перевозки груза между 

определенными портами или воздушными гаванями.  

Стоит отметить, что названные виды договора фрахтования 

признаются специалистами в области морского права и используются на 

практике, попытки выделения других форм договора фрахтования – дейли-

чартера и слот-чартера не увенчались успехом, поскольку были признаны 

разновидностями трѐх вышеназванных форм договора. 

Мнения ученых на правовую природу чартерного договора можно 

свести к тому, что чартер является: «1) договором арендного типа;  

2) разновидностью договора перевозки; 3) самостоятельной договорной 

конструкцией» [6, c. 103]. 

Л. И. Адиятулина акцентирует свое внимание на том, «что, в отличие 

от подряда и перевозки, правоотношения, складывающиеся в силу 

заключаемого договора аренды транспортного средства, носят не только 

обязательственный, но и вещный характер. Вещными такие 

правоотношения являются прежде всего применительно к арендатору в его 

отношениях со всеми третьими лицами. Кроме того, вещно-правовой 
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характер имеют и взаимоотношения арендатора непосредственно с 

собственником имущества. Арендатор по договору аренды (фрахтования 

на время) приобретает одновременно с передачей ему транспортного 

средства собственником правомочия владения и пользования этим 

имуществом» [6, c. 119]. 

В рамках чартерного рейса фрахтователю предоставляется контроль 

над судном на определенный срок, предусмотренный договором. Это 

может включать как полное использование судна, так и его определенную 

часть, что напоминает договор аренды, где арендатор получает право 

использовать имущество в установленные сроки. Таким образом, можно 

сказать, что чартер и договор аренды имеют некоторые схожие принципы. 

Однако, следует отметить, что в международном судоходстве 

фрахтование судна может относиться к договору перевозки груза, так и 

отдельным видам договоров. Например, в некоторых странах фрахтование 

судна рассматривается как договор перевозки грузов, по которому 

фрахтователь несет ответственность за перевозку груза на борту. 

Таким образом, соотношение чартера с другими гражданско-

правовыми договорами может варьироваться в зависимости от контекста и 

юрисдикции. Важно учитывать законодательство и прецеденты в каждой 

конкретной стране, чтобы определить правовой статус чартера [7, c.111]. 

В итоге, чартер является особым видом договора, который может 

иметь некоторые схожие черты с договором аренды, а также включаться в 

категорию договоров перевозки груза. Конкретное соотношение чартера с 

другими гражданско-правовыми договорами определяется в каждой стране 

и регулируется соответствующим законодательством. 

Однако существуют некоторые проблемы при заключении чартера, 

примером таких проблем может послужить неправильное описание 

условий использования судна. Такая ситуация приводит к разногласиям и 

спорам между сторонами.  

В качестве примера приведем решение Арбитражного суда 

Республики Крым, вынесенное 15 июля 2020 года. Сторонами по делу 

выступило Общество с ограниченной ответственность и ФНС. Налоговая 

служба подала иск о определении правильной квалификации денежных 

средств, которые были переведены ООО на счет иностранной организации 

за предоставление услуг по договору чартера. Из материалов дела следует, 

что ООО настаивало на том, что данные денежные средства являются 

оплатой услуг по перевозке грузов, а налоговый орган решил, что данная 

сумма – это занижение налоговой базы.  

По результатам рассмотрения дела налоговому органу было отказано 

в удовлетворении иска о неправомерных доначислениях неудержанного 

налога, сделанных Федеральной Налоговой Службой. 

Арбитражный суд в своем решении подчеркнул, что отношения, 

возникающие из договора фрахтования судна на время с использованием 

услуг членов экипажа, не могут рассматриваться как отношения, 

возникающие из договоров об оказании услуг перевозки [5]. Это связано с 
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отсутствием в самом договоре фрахтования положений, которые бы 

квалифицировали его как договор перевозки. Такие положения включают в 

себя вопросы о грузовместимости судна, доставке груза как предмете 

договора, времени окончания рейса и сталийного времени, ставке фрахта и 

другие аспекты. Это решение суда подчеркивает важность разграничения 

договора фрахтования морских судов и смежных правовых институтов. 

В заключение следует сказать, что договор чартера имеет свои 

особенности, которые делают его самостоятельным видом гражданского 

договора. В первую очередь, он отличается предметом, то есть 

предоставлением вместимости морского судна. Также, нормы о 

фрахтовании специально регулируются отдельной статьей Гражданского 

кодекса РФ (ст. 787). В-третьих, отношения, возникающие на основе 

договора чартера, исключают применение норм, регулирующих данные 

перевозки. Необходимо отметить то, что договор чартера не является 

договором арендного типа. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности возмещение 

ущерба причиненного автомобилю по договору ОСАГО, отмечаются 

проблемные аспекты на каждом этапе заявления ущерба и определения 

суммы страхового возмещения за данный ущерб, выделяются выводы 
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compensation for damage caused to a car under a CTP contract, notes 

problematic aspects at each stage of the claim for damage and determining the 

amount of insurance compensation for this damage, highlights the conclusions 
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В настоящее время института обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств имеет 

особое значение. Связано это со значительным увеличением числа аварий 

и происшествий на дорогах, что приводит к увеличению материальных 
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убытков и травмированных лиц. Страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств становится 

неотъемлемой частью общественных отношений, обеспечивая защиту 

интересов участников дорожного движения, уравнивая шансы при 

возмещении ущерба и способствуя поддержанию безопасности на дорогах. 

Расширение покрытия и совершенствование механизмов этого вида 

страхования являются важными аспектами современного правового и 

экономического развития, что делает данную тему актуальной для 

научных исследований и практической реализации в области страхового 

права и дорожной безопасности.  

И.И. Эсмантович пишет: «В настоящее время институт 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (ОСАГО) представляет собой один из самых 

динамично развивающихся сегментов рынка страхования физических лиц» 

[1, с. 221]. И.Ю. Матвеева отмечает, что «ОСАГО способствующет 

повышению эффективности социального развития, решению задач 

государственной и личной безопасности граждан» [2, с. 32].  

В основе правового регулирования общественных отношений в 

сфере обязательного страхования гражданской ответственности 

автовладельцев находятся не только нормы гл. 48 Гражданского кодекса 

Российской Федерации [3]. Федеральным законом «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» определяются основные положения, условия и порядок 

заключения договора обязательного автострахования, а также процесс 

выплаты страховых средств (выплат) [4]. Также Федеральным законом 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в ч. 3 ст. 16 

конкретизировано требование по обеспечению безопасности дорожного 

движения при осуществлении эксплуатации автотранспорта, связанное с 

осуществлением владельцами автотранспорта обязательного страхования 

гражданской ответственности при условии прохождения технического 

осмотра [5]. 

Создавая институт обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), законодатель 

преследовал цель распределить негативные последствия от риска 

наступления гражданской ответственности между законным владельцами 

источников повышенной опасности и гарантировать потерпевшему 

возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 

10.03.2017 № 6-П [6] отмечает, что обязанность владельца транспортного 

средства застраховать риск свое гражданской ответственности за 

причинение вреда имуществу, здоровью или жизни потерпевшего 

рассматривается как гарантия возмещения вреда независимо от 

материального положения причинителя вреда.  

По данным Банка России на сегодняшний день более 84,8% 

автомобилей застрахованы по ОСАГО и практически каждый третий 
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водитель обращается за выплатой по договору ОСАГО в период своего 

вождения. За 2022 год страховщиками было заявлено 2,3 млн. убытков. 

Отдел статистики ОСАГО заявляет, что за возмещением ущерба в 

основном обращаются владельцы автомобилей с возрастом от 6 лет и 

старше [7]. Но, чтобы обратиться за возмещением ущерба по договору 

ОСАГО, нужно быть признанным невиновным в совершении ДТП.  

В случае наступления страхового случая на практике существует 

алгоритм получения возмещения ущерба по ОСАГО, который состоит из 

нескольких последовательных действий. При этом Верховный Суд 

Российско Федерации указал в Постановление от 08.11.2022 № 31 «О 

применении судами законодательства об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств», прежде 

чем передавать дело на рассмотрение суда, необходим досудебный 

порядок урегулирования спора [8].  

Во-первых, сначала необходимо предоставить автомобиль для 

осмотра в страховую компанию, поскольку без данного действия страховая 

компания имеет возможность правомерно отказать в страховом покрытии. 

На сегодняшний день уже сложилась судебная практика, когда суд 

отказывает в удовлетворении искового заявления к страховой компании об 

отказе в страховой выплате. Отметим, что если автовладелец не может 

доставить автомобиль для осмотра на территорию страховой компании в 

связи со значительными повреждениями автомобиля, то страховая 

компания обязана произвести данный осмотр на территории страховщика, 

к данному выводу пришел и Верховный Суд РФ в своем Определении от 

31.10.2017 № 77-КГ17-25 [9], согласно которому гражданин А. обратился в 

суд к ПАО СК «Росгосстрах» с иском о взыскании страхового возмещения. 

Гражданином А. было подано заявление, в котором он указывал на 

необходимость осмотра автомобиля по месту его нахождения, так как 

характер повреждений исключает предоставление автомобиля для осмотра 

на территорию страховой компании. В результате Верховный Суд РФ 

пришел к выводу, что при отказе в удовлетворении иска о возмещении 

страховой суммы суд апелляционной инстанции существенно нарушил 

нормы материального и процессуального права. Иск гражданина А. был 

удовлетворен в полном объеме, поскольку характер повреждений его 

автомобиля не предоставлял возможности для его эксплуатации [9]. 

Во-вторых, следующий шаг по возмещению ущерба по ОСАГО – это 

оценка автомобиля. На сегодняшний день нет необходимости проводить 

независимую экспертизу причиненного ущерба автомобилю перед 

обращением в страховую компанию. 

В-третьих, далее страховая компания проводит независимую оценку 

по единой методике, которая сильно отличается от цен, которые 

складываются на рынке по ремонту нового или поддержанного 

автомобиля. На данный факт у Судебной коллегии по экономическим 

спорам также сложилось свое мнение, которое выражается в том, что 

данные меры приведут, в конечном счете, к необоснованному занижению 
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страховых выплат. Так, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 

обратилась с исковым заявлением в отношении Российского Союза 

Автостраховщиков (РСА) о возбуждении дела в следствие нарушения 

законодательства и злоупотреблением доминирующим положением на 

рынке при формировании справочников средней стоимости запасных 

частей на автомобили, по которым определяется сумма страхового 

возмещения по договорам ОСАГО. Судебная коллегия Верховного Суда 

РФ признала действия РСА как недобросовестное поведение, 

затрагивающее права и законные интересы потребителей [10].  

Также сейчас введен приоритет ремонта перед денежной 

компенсацией, это означает, что страховая компания должна выплатить 

все денежные средства, которые требуются для ремонта автомобиля 

независимо от его возраста. Для автомобилей до двух лет ремонт 

осуществляется у дилера и по ценам дилера. Срок, в который страховая 

компания должна принять решение о выдаче направления на ремонт, либо 

выплате страхового возмещения составляет 20 дней за исключением 

праздничных и выходных дней. После данных действий владельцу 

автомобиля определяется организация, которая производит ремонт его 

автомобиля.  

Стоит отметить, что в обязанности страховой компании входит 

возмещение ущерба не только имуществу и здоровью, страховая компания 

также обязана возместить все расходы, которые связаны с дорожно-

транспортным происшествия. Такие расходы могут включать в себя 

эвакуацию автомобиля, хранение автомобиля не подлежащего 

эксплуатации на стоянке или в другом отведенном месте, восстановление 

поврежденный дорожной инфраструктуры, вызов аварийного комиссара и 

другие расходы, непосредственно связанные с ДТП.  

Дополнительным ущербом может быть признана утрата товарной 

стоимости, когда в ДТП попадает владелец нового автомобиля. Как 

известно, рыночная цена автомобиля побывавшего в дорожно-

транспортном происшествии и автомобиля без повреждений очень сильно 

разнится даже после проведения качественного ремонта. При покупке 

автомобиля покупатель проверяет справочную информацию об автомобиле 

в «автотеке», куда заносятся все данные о ДТП с участием конкретного 

автомобиля, а также указывается характер полученных повреждений. 

Следовательно, из сложившейся судебной практики, мы можем сделать 

вывод, что в обязанности страховой компании также входит возмещение 

утраты товарной стоимости автомобиля. Наприер, гражданин Б. обратился 

в суд с иском к гражданину Ш. о возмещении ущерба, причиненного в 

результате дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль 

гражданина Б. на момент совершения ДТП не имел каких-либо 

повреждений. После совершения ДТП гражданин Б. реализовал 

автомобиль за 150000 рублей и просил взыскать с истца разницу между 

рыночной стоимостью автомобиля с учетом износа, которая составляла 

370000 рублей. Суд первой инстанции исковые требования не 
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удовлетворил и взыскал с ответчика только стоимость ремонта автомобиля 

80000 рублей. Судебной коллегией Верховного Суда был сделан 

следующий вывод: уменьшение стоимости имущества истца по сравнению 

с его стоимостью до причинения ответчиком вреда является реальным 

ущербом даже в том случае, когда оно может проявиться только в 

будущем [11]. 

Таким образом, были рассмотрены особенности возмещения ущерба 

по договорам ОСАГО и выявлено множество случаев, имевших место в 

судебной практике, когда нарушаются права потребителя или не 

возмещается причиненный ущерб в полном объеме. Следовательно, 

необходимо в судебной практике по данной категории дел опираться на 

«прецедент», на решения и выводы Верховного Суда Российской 

Федерации, не допуская нарушения норм материального и 

процессуального права. 
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Аннотация: Маркетплейс – это онлайновые торговые площадки, на 

которых встречаются продавцы и покупатели. На каждой торговой 

площадке действуют правила, направленные на предотвращение рисков, 

связанных с товарными знаками. Продавцы должны соблюдать эти 

требования, регистрируя свои товарные знаки и гарантируя их 

подлинность. Нарушение этих правил может привести к тому, что 

продавец будет исключен из числа участников и возникнет необходимость 

возмещения убытков, как правообладателю, так и онлайн площадке. 

Товарные знаки регистрируются для предотвращения смешения и 

контрафакции.  

Ключевые слова: маркетплейс, товарный знак, продавец, 

электронная торговая площадка, регистрация, убытки. 

 

PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS TO TRADE MARKS  
IN ELECTRONIC TRADING PLATFORMS (MARKETPLACES) 

 

Arefieva Victoria Gennadyevna, 

Ivlieva Julia Sergeevna 
 

Abstract: Marketplaces are online trading platforms where sellers and 

buyers meet. Each marketplace has rules in place to prevent trademark risks. 

Sellers must comply with these requirements by registering their trademarks and 

ensuring their authenticity. Violation of these rules may result in the seller being 

excluded from participation and the need to indemnify both the right holder and 

the online marketplace. Trademarks are registered to prevent confusion and 

counterfeiting.  

Keywords: marketplace, trademark, seller, electronic trading platform, 

registration, damages. 
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Согласно статистическим данным «около 70% россиян минимум раз 

в месяц приобретает что-то на маркетплейсах. Средний возраст 

посетителей – 25-34, а также 35-44 лет. Среди российских маркетплейсов 

больше всего ежемесячно посещает Яндекс.Маркет (почти 17 млн), затем 

идут Ozon и WildBerries с 12 и 11 миллионами соответственно, а замыкает 

список AliExpress с 7,21 миллиона посетителей в месяц» [1]. 

Также актуальность данной темы показывает оборот данных 

электронных площадок, а именно «в 2022 году объем рынка розничной 

интернет-торговли в России составил 5,7 трлн рублей и 2,8 млрд заказов. 

За год эти цифры выросли соответственно на 38% и 64%»[2].  

Маркетплейсы сохраняют свое значение в современном деловом 

мире благодаря широкому выбору товаров и услуг, удобству и 

доступности покупок в Интернете, конкуренции между продавцами, 

безопасности сделок, возможностям для малых предпринимателей и 

инновационным технологическим решениям. Эти площадки обеспечивают 

эффективное взаимодействие продавцов и покупателей в цифровой среде. 

Маркетплейс (электронная торговая площадка) – это онлайновая 

платформа, на которой продавцы и покупатели могут встречаться и 

торговать. Данные сервисы предоставляет виртуальное пространство для 

товаров или услуг от различных продавцов, чтобы покупатели могли 

выбирать из множества предложений. 

Онлайн площадки часто предоставляют инфраструктуру для 

проведения сделок, включая платежные системы, выполнение заказов, 

обратную связь, а иногда и службы доставки. Примерами популярных 

торговых площадок являются Wildberries, Ozon, Я.Маркет, Lamoda и 

другие.  

Каждая электронная торговая площадка предъявляет к продавцам 

определенные требования, суть которых заключается в обеспечении 

максимальной защиты от возможных рисков, связанных с использованием 

товарных знаков. В связи с этим одни торговые площадки не 

сотрудничают с теми, кто не имеет регистрационного свидетельства, а 

другие возлагают эту обязанность на самих продавцов. Многие торговые 

площадки включают в свои контракты следующий сложный пункт: 

«продавец обязан обеспечить, чтобы его товары не нарушали прав других 

лиц на товарные знаки, а в случае обнаружения нарушений продавец 

обязуется компенсировать ущерб, понесенный маркетплейсом». Хотя 

сумма ущерба за нарушение прав на товарный знак в соответствии со 

статьей (далее – ст.) 1515 Гражданского кодекса (далее – ГК) Российской 

Федерации (далее – РФ) может достигать 5 млн. рублей [3]. Поэтому лицо, 

которое только начинает заниматься данной торговой деятельностью 

может не обратить внимание на данный пункт, тем самым поставит себя 

заведомо в убыточное положение.  

Товарный знак представляет собой зарегистрированный в Роспатенте 

символ товара, такой как его название или логотип. Иногда они также 

file:///C:/Users/Clean/Downloads/DI_eCommerce_Russia_2022_0.pdf
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называются торговыми марками или торговыми знаками, хотя 

законодательство использует термин «товарный знак».  

Следует также обратить внимание на положения закреплѐнные в  

ст. 1481 ГК РФ, а именно «на товарный знак, зарегистрированный в 

Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на 

товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет 

товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении 

товаров, указанных в свидетельстве» [3]. 

После регистрации товарного знака только вы имеете право 

использовать название, которое вы закрепили за собой при регистрации, 

например в качестве бренда для одежды. Это право действует десять лет на 

всей территории России, и его можно продлевать каждые десять лет. Для 

подтверждения владения брендом используется охранная маркировка – ®, 

которую имеют право использовать только зарегистрированные владельцы 

товарных знаков. Следует обратить внимание, что использование такой 

маркировки без регистрации товарного знака может повлечь за собой 

ответственность, включая уголовную. 

Вся система товарных знаков призвана предотвратить путаницу 

среди потребителей и остановить приобретение контрафактной продукции. 

Кроме того, она предлагает предпринимателям безопасный способ 

развития своих торговых марок, позволяющий избежать финансовых 

потерь из-за нарушений. В действительности многие предприниматели 

регистрируют свои товарные знаки не для того, чтобы принимать меры 

против нарушителей, а для того, чтобы избежать случайного нарушения 

прав других лиц. Важно отметить, что торговые марки включают в себя не 

только такие известные бренды, как Loreal, Gucci, Zara и любые другие. По 

статистике Роспатента, «предприниматели в России ежегодно 

регистрируют от 60 до 70 тыс. товарных знаков, включая фирменные 

наименования, наименования продукции, логотипы и слоганы» [4]. Одни 

товарные знаки аннулируются, другие появляются, и в настоящее время в 

базе данных Роспатента насчитывается около 800 тыс. действующих 

товарных знаков. 

Еще одна сложность заключается в том, что товарный знак сильно 

отличается от, например, свободного доменного имени. Если вы поймете, 

что доменное имя, которое вы хотите использовать для своего сайта, уже 

занято, вы можете просто добавить любой символ, а именно букву или 

цифру и произвести регестрацию. Такой подход не применим к торговым 

маркам. 

Товарный знак регистрируется, при условии, что он не только 

«уникален», но и «сходен до степени смешения» с существующими 

товарными знаками. Это означает, что различия в одной-двух буквах 

недостаточно, новое имя должно существенно отличаться от ранее 

зарегистрированных товарных знаков с точки зрения рядового 

потребителя. При этом учитывается не только написание слова, но и его 

произношение и даже смысл. В целом найти свободную торговую марку и 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444053/c0cc4649cc7d3bf992e73dd3095dcd124896c945/#dst101220
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успешно зарегистрировать ее гораздо сложнее, чем получить свободное 

доменное имя. 

Также следует обратить внимание, что когда правообладателю 

становится известно о нарушении, первым шагом является подача жалобы 

на самом маркетплейсе. В результате этой жалобы нарушитель может быть 

заблокирован. Однако отметим, что ограничению может подвергнуться не 

только конкретный продукт—нарушитель, но и деятельность всего 

поставщика в целом. А уже после обладатель товарного знака может 

обратиться в полицию, Федеральную антимонопольную службу и даже в 

суд. 

Поэтому для того чтобы избежать всех неблагоприятных 

последствий перечисленных выше, необходимо убедиться в том, что 

чужой товарный знак не нарушен, для этого необходимо тщательно 

проверить базы данных Роспатента, включая провести анализ 

зарегистрированных товарных знаков, поданных заявок, международных 

товарных знаков, а также товарных знаков, действующих в России и 

других странах. 

Поэтому на «электронном рынке» возможны и существуют два ранее 

обозначенных сценария снижения рисков, связанных с товарными 

знаками. В первом случае торговая площадка может принять стратегию 

отказа от взаимодействия с продавцами, не зарегистрировавшими 

товарные знаки. По второму сценарию, торговая площадка может 

возложить всю ответственность за соблюдение требований на самих 

продавцов. Чаще всего вся ответственность возлагается на продавца и при 

нарушении установленных требований, правовые последствия возникают у 

него не только с лицом, обладающим правом на имущественные права, но 

и с самим маркетплейсом. 

Существуют строгие правила использования торговых знаков на 

электронных торговых площадках. Продавцы должны принимать во 

внимание следующие моменты: 

 регистрация торговой марки в определенных случаях может быть 

обязательной; 

 продажа контрафактной продукции запрещена; 

 ограничения на использование логотипов и торговых марок; 

 уважение к интеллектуальной собственности других компаний; 

 на торговых площадках будут предусмотрены процедуры на 

случай нарушения прав. 

Понимание и соблюдение данных правил важно для успешной 

торговли на маркетплейсе и для избежания наступления возможных 

правовых последствий. 
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***** 

Высокие налоги, разнообразные ограничения и желание увеличить 

прибыль приводят к тому, что люди предпочитают вести свой бизнес 

официально, чтобы обойти законы и добиться дополнительных доходов 

вне контроля государства. Теневая экономика, несомненно, наносит 

значительный ущерб экономике страны, и ее нужно активно пресекать. 

Активная деятельность, развивающаяся вне контроля и учета 

государства, описывается как теневая экономика. Существует ряд мотивов, 
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которые способствуют ее возникновению. Изучение понятия и сути 

теневой экономики продолжается много лет, при этом выявление и 

пресечение незаконной деятельности являются важным условием 

полноценного развития общества и страны. Термин "теневая экономика" 

был введен в оборот в 1970-х годах. [6, c.44] 

Теневая экономика имеет глубокую связь с формальным сектором 

экономики и воздействует на публичные услуги, такие как рабочие 

мощности или различные социальные аспекты, в соответствии с 

законодательством. Этот незаконный вид деятельности позволяет 

извлекать значительную прибыль, которая не облагается налогом и 

направлена исключительно на личное обогащение. 

Виды теневой экономики 

Существует несколько типов теневой экономики, которые 

формируют определенную структуру: 

1. Тип преступлений в корпоративной сфере. Этот вид 

преступлений предполагает, что законопослушные граждане участвуют в 

незаконной деятельности, что влечет скрытое перераспределение 

национального дохода. Понятие теневой экономики предполагает, что 

активно участвуют люди из бизнес-сообщества, занимающие высокие 

посты. "Белые воротнички" используют свои корпоративные полномочия и 

находят юридические пробелы в законодательстве. Для осуществления 

преступлений часто применяются современные технологии. 

2. Нечестная экономическая деятельность. Организация 

неформальной экономики включает в себя неофициальные формы 

предпринимательской деятельности, то есть случаи, когда деятельность 

является законной, но не имеет официальной регистрации. В основном это 

мелкий бизнес, осуществляющий производство и реализацию различных 

товаров и услуг. Этот тип деятельности является наиболее 

распространенным. 

3. Подпольная экономика. Это форма экономической деятельности, 

связанная с изготовлением и сбытом незаконных оговоренных вещей 

(противоправное добыча, оружие, наркотики). [12, c.31] 

Плюсы и минусы теневой экономики 

Многие люди знают, что нелегальная и скрытая от государства 

деятельность отрицательно влияет на уровень жизни человека и общую 

ситуацию в стране, но мало кто осознает, что теневая экономика обладает 

своими преимуществами в качестве явления в области социально-

экономических отношений. Если мы сопоставим позитивные и негативные 

стороны такой деятельности, то недостатки значительно превышают 

преимущества. 

Недостатки теневой экономики 

Многие страны активно борются с этой проблемой, поскольку она 

негативно влияет на многие процессы и развитие общества. 
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1.  Замедляется темп экономического роста государства, что 

приводит к снижению объема производства и увеличению числа 

безработных. 

2.  Доходы государства сокращаются, поскольку предприятия, 

занимающиеся незаконной деятельностью, уклоняются от уплаты налогов. 

3.  Бюджетные расходы сокращаются, что приводит к ущемлению 

интересов работников государственного сектора, пенсионеров и других 

социальных групп. 

4.  Ловушка подпольной экономики связана с увеличением 

коррупции, при этом сама коррупция способствует расцвету нелегальной 

деятельности. 

Плюсы теневой экономики 

Как уже отмечалось, позитивных аспектов скрытой деятельности 

мало, однако они существуют: 

1.  Положительные последствия теневой экономики связаны с тем, 

что такая деятельность приводит к инвестициям в законный сектор. 

2.  Это в некотором смысле механизм смягчения существующих 

колебаний экономической конъюнктуры. Это достигается за счет 

перераспределения ресурсов между разрешенным и нелегальным 

секторами. 

3.  Нелегальная экономика благоприятно влияет на последствия 

финансовых кризисов, когда происходят массовые увольнения работников, 

которые могут найти занятость в неофициальном секторе. [2, c.100] 

Теневая экономика и коррупция 

Уже отмечалось, что эти два термина взаимосвязаны и их часто 

называют социальными и экономическими параллелями. Суть теневой 

экономики и коррупции сходна по причинам, целям и другим факторам. 

1.  Незаконная деятельность может развиваться только в условиях, 

когда все уровни власти и управления подвержены коррупции. 

2.  Деятельность вне закона способствует формированию 

коррупционных связей во всех сферах, которые влияют на ее процветание. 

3.  Коррупция приводит к тому, что нелегальный бизнес остается 

незамеченным, а также создает основу для организации новых сфер 

теневого бизнеса. 

4.  Обе упомянутые концепции являются взаимной финансовой 

основой друг для друга. [3, c.112] 

Причины теневой экономики 

Основные факторы, стимулирующие возникновение незаконной 

деятельности, включают в себя: 

1. Великие налоговые обязательства. Часто управление делом 

формально невыгодно, так как вся прибыль уходит на внесение налогов. 

2. Излишняя бюрократия. Описывая породы теневой экономики, 

можно не отметить зависимость от избыточной бюрократизации всех 

процедур, необходимых для оформления и управления делом. 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 621 ~ 

3. Чрезмерное вмешательство государства. Многие 

предприниматели жалуются на то, что налоговые органы часто проводят 

проверки, налагают штрафы и т. п. 

4. Споенные штрафы за раскрытие нелегальной деятельности. 

Штраф, налагаемый на лицо, занимающееся неправомерными делами, в 

большинстве случаев гораздо меньше его выручки. 

5. Частые экономические кризисы. В периоды экономической 

нестабильности законная экономическая деятельность становится 

невыгодной, и тогда многие обращаются к теневой экономике. 

Иллегальная деятельность – это опустительное явление, которое 

отрицательно воздействует на всю экономическую систему государства. 

Для лучшего понимания причин вреда теневой экономики, необходимо 

рассмотреть перечень отрицательных последствий: 

1.  Уменьшение доходов государственного бюджета из-за 

отсутствия уплаты налогов. 

2.  Негативное влияние на финансово-кредитный сектор, что 

порождает негативные изменения в структуре денежного обращения и 

способствует инфляции. 

1.  Отрицательное воздействие на внешнеэкономическую 

деятельность вследствие недоверия зарубежных инвесторов. 

2.  Повышение коррупции и злоупотреблений властью, что 

замедляет экономический прогресс и негативно сказывается на обществе. 

3.  Многие подземные организации игнорируют экологические 

стандарты с целью уменьшения издержек, что вредно для окружающей 

среды. 

4.  Условия труда ухудшаются вследствие теневой экономики, 

поскольку предприятия нарушают трудовое законодательство. [4, c.113] 

Методы борьбы с теневой экономикой 

Борьба с феноменом теневой экономики представляет собой 

сложную задачу, учитывая его обширные масштабы. Мероприятия по 

противодействию неформальной деятельности должны охватывать 

множество аспектов. 

1.  Внедрение изменений в систему налогообложения с целью 

выведения части доходов из тени. 

2.  Ужесточение ответственности для чиновников, примешанных к 

коррупции. 

1.  Принятие мер для возвращения капитала, выводимого за рубеж, и 

создание привлекательной инвестиционной среды для прекращения 

финансовых оттоков. 

2.  Выявление отраслей, осуществляющих нелегальную 

деятельность, с целью прекращения их функционирования. 

3.  Усиление контроля за денежными потоками для предотвращения 

отмывания крупных сумм. 
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4.  Сокращение административного давления со стороны 

государства, включая уменьшение числа контрольных инстанций и 

проверок. 

5.  Запрет на неофициальное предоставление и привлечение 

кредитных ресурсов. 

6.  Перераспределение полномочий между судебными и другими 

государственными органами. Необходимо ужесточить законодательство. 

Тема нелегального бизнеса активно изучается экономистами, что 

обусловливает наличие обширной литературы по данному вопросу. 
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Аннотация: Предпринимательская деятельность играет важную 

роль в функционировании современного российского общества и 

государства. именно поэтому государственное регулирование данной 

деятельности имеет большое значение. 

В рамках данной статьи устанавливаются особенности 

лицензирования и саморегулирования предпринимательской деятельности. 

В частности, автором устанавливаются особенности добровольной 

сертификации, как одного из способов саморегулирования. 

Ключевые слова: лицензирование, предпринимательская 

деятельность, сертификация, государственное регулирование, 
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Abstract: Entrepreneurial activity plays an important role in the 

functioning of modern Russian society and the state. that is why state regulation 

of this activity is of great importance. 

Within the framework of this article, the peculiarities of licensing and 

self-regulation of entrepreneurial activity are established. In particular, the 

author establishes the features of voluntary certification as one of the ways of 

self-regulation. 
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regulation, licensed activities. 
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Правовые основы лицензирования заложены в Федеральном законе 
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от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» [1] (далее – Закон о лицензировании). В соответствии с п. 1 

ст. 3 Закона о лицензировании лицензирование – деятельность 

уполномоченных органов в области выдачи, продления, прекращения 

лицензий, а также совершения иных действий с лицензиями, которые 

прямо предусмотрены законом, в пределах их полномочий. Лицензия же 

представляет собой разрешение на осуществление определенного рода 

деятельности. 

Лицензирование является одним из многих законных инструментов 

реализации государством функции регулирования коммерческой 

деятельности. При этом вопрос о том, что понимать под этим 

регулированием дискутируется в юридической науке. В частности, 

учебнике В.В. Лаптева и С.С. Занковского дается такое определение 

государственного регулирования предпринимательства – совокупность мер 

воздействия на систему хозяйствования путем обеспечения деятельности и 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности с 

одновременным контролем за соблюдением ими нормативных 

предписаний [2, с. 165]. 

Иным образом определяет этот же термин Е.Н. Катанаева, которая 

раскрывает его через категорию интереса. Так, указывается, что под 

государственным регулированием предпринимательской деятельности 

понимается деятельность государства, связанная с обеспечением баланса 

частных и публичных интересов в коммерческой сфере [3, с. 135]. 

На основе анализа указанных подходов мы под государственным 

регулированием в обозначенной сфере понимаем совокупность мер, 

направленных на систематизацию отношений субъектов 

предпринимательства в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов. Целью государственного управления является 

установление определенных ограничений для обеспечения прав и 

законных интересов остальных членов общества, а также для поддержания 

публичного порядка в обществе и государстве. 

Важно учитывать, что лицензия необходима для осуществления 

отдельных видов деятельности, которые указаны в ст. 12 Закона о 

лицензировании. К таким видам деятельности, в частности, относятся: 

 Банковская деятельность. 

 Медицинская деятельность. 

 Деятельность по технической защите конфиденциальной 

информации. 

 Деятельность по хранению и уничтожению химического оружия. 

 Частная охранная и детективная деятельность. 

 Оказание услуг связи и др. 

Один из способов саморегулирования предпринимательской 

деятельности выступает добровольная сертификация. Ст. 21 ФЗ «О 

техническом регулировании» [4] (далее – Закон о техническом 
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регулировании) закрепляет право предпринимателей на добровольной 

основе сертифицировать качество выпускаемого ими товара. 

В соответствии с ч. 1 приведенной нормы сертификация может быть 

осуществлена не только по качеству товаров, но также и по качеству 

оказания услуг и выполнения работ. При этом стоит учесть, что 

сертификация допускается только для объектов оборота, к которым 

законом или на подзаконном уровне предъявляются особые требования. 

Таким образом сертификация в этом смысле является 

дополнительным инструментом воздействия на оборот отдельных 

объектов, направленным на подтверждение качества производимого блага. 

Одно из основных конституционных положений – высшая ценность 

прав и свобод человека [5]. Они являются основой формирования его 

свободы, как главной человеческой ценности. Высокая роль свободы, как 

социального блага, раскрывается во Всеобщей декларации прав человека
 

[6] (далее – Декларация). В декларации свобода трактуется как 

«возможность делать все, что не приносит вред другому». Именно этим 

обусловлена великая роль права.  

Таким образом, защита прав и свобод человека и гражданина 

выступает приоритетным направлением деятельности современного 

российского государства. Для этого издаются специальные законы, 

которые устанавливают механизм защиты прав граждан, а также гарантии 

реализации данных прав. 

Закон РФ «О защите прав потребителей»
 
[7] устанавливает общие 

правила оказания услуг физическим лицам-потребителям. Закон о защите 

прав потребителей призван создать дополнительные гарантии 

потребителям, как более слабым сторонам различных договоров. 

Предприниматели часто злоупотребляют своими возможностями и 

навязывают потребителям товары, работы и услуги низкого качества. 

Добровольная сертификация не подменяет собой обязательную. То 

есть законом установлен случаи, когда лицо обязано в любом случае 

сертифицировать выпускаемый им товар. Таким образом, добровольная 

сертификация – это дополнительные меры защиты потребителей.  

Кроме того, добровольна сертификация открывает новые 

возможности для производителя. В частности, возможность участвовать в 

государственных тендерах, государственных поставках и конкурсах [8, с. 

162]. Из этого можно сделать вывод о том, что товары, прошедшие 

добровольную сертификацию вызывают большее доверие и у государства, 

что свидетельствует об их качестве.  

Также важно учитывать, что при добровольной сертификации могут 

проверяться дополнительные характеристики товара, которые не 

проверяются при проведении обязательной сертификации [9]. То есть 

потребители могут получить более точную информацию о 

характеристиках товара.  

Таким образом, в настоящее время созданы все условия для 

государственного и добровольного регулирования коммерческой 
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деятельности. 
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Аннотация: Социальное предпринимательство целесообразно 

рассматривать как одно из новейших средств, направленных на 

достижение максимальной эффективности предпринимательских 

инноваций как в экономической, так и в социальной сферах. Основу 

социального предпринимательства составляют предприятия, 

деятельность которых направлена на выполнение социальных функций, 

формирование тех или иных социальных благ и т.д. Как показывает 

практика последних лет, данный вид деятельности в социальной сфере 

направлен на достижение максимального эффекта от 

предпринимательских инноваций в Российской Федерации. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, бизнес, 

государственная поддержка, инновации, предприятие, финансовая и 

имущественная поддержка. 

 

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA 

 

Beskhmelnitsyna Yulia Alexandrovna,  

Vorobyova Karina Andreevna 

 

Аbstract: Social entrepreneurship is considered as one of the newest 

means aimed at achieving maximum efficiency of entrepreneurial innovation in 

both the economic and social spheres. The basis of individual entrepreneurship 

are enterprises whose activities are aimed at performing social functions, 

managing certain social benefits, etc. As the practice of recent years shows, this 

type of activity in the social sphere is aimed at achieving the maximum effect 

from entrepreneurial innovations in the Russian Federation. 

Keywords: social entrepreneurship, business, government support, 

innovation, enterprise, financial and property support. 

***** 

Термин "социальное предпринимательство" впервые появился в 

англоязычной литературе, посвященной социальным изменениям, в 1960-х 
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годах. Сам термин "социальное предпринимательство" начал 

использоваться в зарубежной научной литературе в 60-70-е годы прошлого 

века, широкое распространение он получил в 1980-90-е годы. В России он 

стал упоминаться в 2000-х годах. Законодательного закрепления понятия 

«социальное предпринимательство» не было до принятия изменений в 

Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 11 июля Государственная Дума РФ приняла в 

третьем чтении законопроект "О правовом регулировании отношений в 

сфере социального предпринимательства". Законопроект выделяет 

социальное предпринимательство в качестве самостоятельной сферы 

малого и среднего предпринимательства и дает определение понятиям 

"социальное предпринимательство" и "социальное предприятие". 

Под социальным предпринимательством понимают инновационный 

способ решения социальных проблем через организацию бизнеса и 

направление прибыли на реализацию социальных целей организации.  

Выделяются следующие критерии социального 

предпринимательства:  

1. Социальная миссия (нацеленность на решение или облегчение 

социальных проблем),  

2. Предпринимательский подход (способность социальных 

предпринимателей выявлять возможности, аккумулировать ресурсы и 

разрабатывать новые решения, оказывающие долгосрочное положительное 

влияние на общество в целом),  

3. Инновации (нововведение в решении социальных проблем),  

4. Самоокупаемость и финансовая устойчивость (способность 

социальных предпринимателей решать социальные проблемы, за счет 

собственных доходов) [1]. Социальное предпринимательство – это малый 

бизнес, целью которого является не только получение прибыли, но и 

поддержка определенной категории граждан, достижение общественно 

полезных целей или решение социальных проблем. Статус "социальное 

предприятие" вносится в реестр МСП (реестр малого и среднего бизнеса). 

Рассмотрим, какой именно бизнес относится к социальному- это 

бизнес, поддерживающий определенные категории граждан. 

К определенным категориям граждан относятся: 

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ); 

2) пенсионеры и предпенсионеры; 

3) одинокие и многодетные родители, которые воспитывают 

несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов; 

4) выпускники детских домов в возрасте до 23 лет; 

5) осужденные; 
6) беженцы и вынужденные переселенцы; 

7) малоимущие; 
8) лица без определенного места жительства; 
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9) другие граждане, которые нуждаются в соцзащите и социальном 

обслуживании. Данный перечень не является исчерпывающий.  

Статус социального предприятия (предпринимателя) дает бизнесу 

право на получение государственной поддержки (ст. 24.1 закона от 

24.07.2007 № 209-ФЗ). 

Возможные варианты государственной поддержки: [1] 

1. Имущественная и финансовая помощь (например, аренда 

помещений, льготные кредиты, гранты на конкурсной основе от 100 тысяч 

до 500 тысяч рублей, а в Арктической зоне – 1 млн рублей. Регионы могут 

устанавливать увеличенный размер гранта); 

2. Консультационные и информационные услуги (Консультации по 

порядку получения грантов); 

3. Налоговые льготы (нулевая налоговая ставка по налогу на 

прибыль организаций установлена для предприятий, которые 

осуществляют: 

–  образовательную или медицинскую деятельность; 

–  деятельность по предоставлению социальных услуг. 

Перечни конкретных видов деятельности утверждены 

постановлениями Правительства России от 10.11.2011 № 917 и от 

26.06.2015 № 638); 

4. Профессиональная подготовка (обучение по развитию и 

открытию нового бизнеса); 

5. Помощь в поиске потенциального клиента, партнера 

(предоставление права на участие в различных мероприятиях). 

Подробнее раскроем, что представляет собой государственная 

помощь для социальных предпринимателей.  

Имущественная помощь заключается в том, что компании (ИП) 

могут предоставить помещение в аренду, в том числе и с правом 

последующего выкупа.  

Финансовая поддержка осуществляется в виде грантов на развитие 

социального предпринимательства. Размер гранта составляет от 100 до  

500 тыс. рублей, а в Арктике – до 1 млн. рублей. Каждый регион может 

увеличить сумму до 2 млн рублей, соответственно. Гранты можно 

получать не чаще одного раза в три года  

Для получения государственной финансовой поддержки необходимо 

соблюдение трех основных условий (ст. 5.1.1 Постановления 

Министерства экономического развития от 26 марта 2021 г. № 142): 

Первое условие – компания должна иметь статус социального 

предприятия (предпринимателя). Сведения об этом статусе должны быть 

внесены в реестр МСП в период с 10 июля по 31 декабря текущего года. 

Вторым условием является обучение. Оно может проводиться в 

Центре поддержки предпринимательства (ЦПП), Центре социальных 

инноваций (ЦСИ) или Агентстве по продвижению МСП [1]. 

И последним условием выделяют отсутствие просроченной 

задолженности перед бюджетом в размере более 3 000 руб. 
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Таким образом, социальное предпринимательство – это одно из 

перспективных направлений развития малого и среднего бизнеса, 

способствующее решению многих социальных проблем. 

Социальное предпринимательство в Российской Федерации с точки зрения 

законодательства делает первые шаги, в связи с чем предстоит большая 

работа по развитию социальных предприятий и повышения 

востребованности такой деятельности как для предпринимателей, так и для 

населения, на которые она ориентирована. 

Активное развитие социального предпринимательства 

прослеживается и в повышении численности таких предпринимателей – по 

данным на май 2023 года в профильный Реестр входило порядка 8 100 лиц. 

Количество официально зарегистрированных социальных предприятий 

выросло почти в 2 раза. Продвижению этого направления способствует 

усиление мер поддержки со стороны государства, а также актуализация 

данной темы. Больше всего таких предприятий зарегистрировано в 

Нижегородской области, Республике Башкортостан, Ханты-Мансийском 

АО, Пермском и Приморском крае, Московской области. 
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Одним из важных социальных институтов является институт брака и 

семьи, который заключается как союза между мужчиной и женщиной. 

Данный союз порождает между супругами особую систему личных и 

имущественных прав и обязанностей.  
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В браке люди ведут совместное ведение домашнего хозяйства, 

составляют семейный бюджет и многое другое. Однако в реалиях 

современности супруги также могут быть собственниками всевозможных 

видов собственности, например, они приобретают доли в капитале 

хозяйственных обществ и заключают в гражданско-правовые сделки.  

Все возникающие между супругами имущественные отношения 

совместной собственности нуждаются в четкой правовой регламентации. 

В статье 34 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ) 

дается определение совместной собственности супругов. Совместной 

собственностью супругов является «имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью» [1]. 

Согласно пункту 2 статьи 34 СК РФ к имуществу, нажитому 

супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся: доли 

в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 

организации [2]. 

Одной из основных проблем правового регулирования доли в 

капитале хозяйственного общества, находящейся в совместной 

собственности супругов, относится следующее: если доли в капитале 

хозяйственных обществ являются общим имуществом супругов, то 

возникает вопрос, как согласовываются общая собственность супругов и 

корпоративные права участника и будут ли у второго супруга те же права, 

если он не является непосредственным участником общества. 

Для решения указанной проблемы необходимо обратиться к 

действующему законодательству и практике судов. Так, мы ссылаемся на 

Определение Конституционного суда Российской Федерации (КС РФ) от 

21 декабря 2006 г. N 550-О, которое гласит, что «положение пункта 2 

статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» о возможности отчуждения доли (части доли) третьим 

лицам по своему характеру является диспозитивным, предоставляя 

возможность предусмотреть в уставе общества запрет на такое отчуждение 

с целью согласования воли его участников, обеспечения баланса их 

интересов и интересов общества в целом» [3].  

Из этого следует, что участники общества обладают автономией 

воли. Данную автономию воли подтверждает Определение Верховного 

суда Российской Федерации (ВС РФ) от 15 декабря 2020 г. N 308-ЭС20-

11834 [4]. Обобщая указанное определение, можно сказать, что для 

получения корпоративных прав необходимо согласие остальных 

участников, если такое согласие предусмотрено уставом.  

Супружеская доля участия в юридическом лице означает 

полноправное участие, при котором один из супругов имеет полные 

юридические права на свою долю и права требования другого супруга, это 

эквивалент доли, выделенной одному из супругов.  

Такой подход отражает понимание юридического лица как 

индивидуализированного объединения лиц, участие в нем по своей сути 

является неотъемлемо от личности. При таком подходе приобретение 
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юридического права вторым супругом и реальное участие в юридическом 

лице возможно только по наследству [5]. 

Однако существует и другая теория. Как специальное 

законодательство рассматривается Семейный кодекс Российской 

Федерации, где не требуется согласия остальных участников корпорации 

на распределение супружеской совместной собственности, даже если это 

предусмотрено законом. Такое мнение перекликается с другим 

теоретическим подходом: например, личное участие в производственном 

кооперативе будет важнее, чем при наличие права владения акциями в 

крупном акционерном обществе в котором супружеская доля не будет 

имеет силы при корпоративном управлении [6]. 

Таким образом, на основе теоретических и практических 

исследований по данному вопросу можно сделать следующие выводы. 

Что касается природы акций как общего имущества супругов, то при 

любом подходе можно сделать определенные выводы о том, являются ли 

они общим имуществом супругов или принадлежат одному из супругов. 

Независимо от этого, остается неоднозначной необходимость обобщения и 

разъяснения практики Верховного суда по делам о выделении доли, а 

также об осуществления прав по доле в юридическом лице пережившего 

супруга. 

Для регулирования супружеских отношений, в контексте доли 

хозяйственного общества применяются, с одной стороны, нормы 

семейного законодательства, связанные с регулированием имущественных 

отношений между супругами, а с другой—нормы гражданского и 

корпоративного законодательства, определяющие правовой статус и 

порядок деятельности коммерческих юридических лиц. Таким образом, 

наблюдается тенденция к расширению межотраслевого регулирования 

семейного и гражданского права. 

На наш взгляд, правовое регулирование имущественных отношений 

между супругами и другими членами семьи в настоящее время отстает от 

быстро развивающихся отношений собственности, что влечѐт за собой 

серьезные проблемы для защиты имущественных прав супругов. 
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Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ), 

предусматривает, что обязательства, принятые на себя по условиям 

договора должны исполняться надлежащим образом [1]. 

Под изменением договора стоит понимать то, что условия, 

согласованные сторонами, будут переформулированы, при этом сохраняя 

юридическую силу договора. В свою очередь прекращение всегда означает 

досрочное остановку действия договора. 

Законодатель предусматривает возможность досрочного 

прекращения договора, а также, изменения его условий. По общему 

правилу, закрепленному в ГК РФ [1], подобные действия возможны по 

согласованию сторон, если иное не предусмотрено кодексом, иными 

законами или самим договоров. 

Очевидно, что преимущественным по мнению законодателя является 

расторжение и изменение договора, согласованное сторонами, так как для 

этого необходимо минимальное правовое регулирование. В то же время, 

соглашением сторон в договоре может быть предусмотрена возможность 

запрета на прекращение договора или его изменение. Очевидно, что при 

обоюдном желании расторгнуть подобный договор ничего не смогло бы 

остановить их от этого. 

Однако же, прекратить действие договора можно и в одностороннем 

порядке. Подобное возможно, если в отношение одной из сторон договора 

не было выполнено встречное обязательство, либо возникшие 

обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что обязательство не будет 

выполнено в указанный срок. 

К примеру, при транспортных грузоперевозках сторонами являются 

перевозчик и заказчик (грузоотправитель). Согласно ст. 785 ГК РФ по 

договору автомобильной грузоперевозки перевозчик обязуется доставить 

вверенный ему грузоотправителем груз по адресу грузополучателя, а 

грузоотправитель обязуется оплатить согласованную сторонами плату [1]. 

В данному случае, обязанностью перевозчика является предоставить 

транспортное средство в надлежащем состоянии в согласованное 

сторонами время и дату по адресу грузоотправителя, а обязанностью 

грузоотправителя является предоставить перевозчику груз надлежащим 

образом упакованным и уложенным образом.  

В случае если в договоре не прописано нормативное время простоя 

транспортного средства на погрузке, то есть время, за которое 

грузоотправитель обязан погрузить транспортное средство применяется 

положение Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. N 2200 

"Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и 

о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения 

Российской Федерации", которое закрепляет в качестве нормативного 

времени простоя транспортного средства 70 минут [2]. 

Тем самым, в случае если транспортное средство было подано под 

погрузку вовремя, однако за время сверхнормативного простоя на погрузке 

не было погружено, перевозчик с предварительным письменным 
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уведомлением грузоотправителя имеет право отказаться от исполнения 

договора перевозки, с последующим наложением ответственности в виде 

штрафной неустойки в размере 20% от согласованной стоимости 

перевозки. В этом случае, договорные обязательства между сторонами 

будут прекращены, если был заключен договор разовой перевозки, так 

называемая заявка, и сторона, которая надлежащим образом не исполнила 

свое обязательство будет вынуждено оплатить штрафную неустойку. 

Возможность изменить или расторгнуть договор в связи с 

существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора, ГК РФ связывает со строго определенными 

случаями, указанными в ст. 451 [1]. 

Пункт 2 ст. 451 ГК РФ устанавливает, что, если стороны не достигли 

соглашения о приведении договора в соответствие с существенно 

изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может 

быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным п. 4 указанной 

статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при 

наличии одновременно следующих условий: 

 изменения обстоятельств не произойдет; 

 изменение обстоятельств вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения 

при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее 

требовалась по характеру договора и условиям оборота; 

 исполнение договора без изменения его условий настолько 

нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных 

интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была 

вправе рассчитывать при заключении договора; 

 из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, 

что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона [1]. 

Говоря о предпринимательских договорах зарубежных стран, нельзя 

не отметить законодательство в сфере договорного права Китайской 

Народной Республики, а именно Закон КНР «О договорах», принятый  

2-й сессией ВСПН девятого созыва 15 марта 1999г. (далее Закон «О 

договорах») [3]. 

Согласно указанному Закону, договорные права и обязательства 

могут быть прекращены по следующим обстоятельствам: 

 Невозможность достичь целей договора из-за обстоятельств 

непреодолимой силы; 

 В случае если до истечения срока действия договора одна из 

сторон уведомила о том, что обязательства не будут исполнены, либо из 

действий стороны можно сделать вывод о том, что обязательства не будут 

исполнены; 

https://www.klerk.ru/cdoc/grazdanskij-kodeks-rossijskoj-federacii-gk-rf?utm_source=documentId53897&utm_medium=linkReplacerId11
https://www.klerk.ru/cdoc/grazdanskij-kodeks-rossijskoj-federacii-gk-rf?utm_source=documentId53897&utm_medium=linkReplacerId11
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 В случае если одна из сторон договора не исполнила свои 

обязательства в срок и после уведомления об этом другой стороной все 

еще не исполняет их; 

 Если одна из сторон задерживает исполнение обязательств, либо 

какими-либо другими способами препятствует достижению целей 

договора; 

 А также, иные обстоятельства. 

Также как и в ГК РФ Законом «О договорах» предусмотрена 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

в виде возмещения убытков, неустойки, восстановления положения 

стороны договора. При этом, на виновную сторону возлагается 

обязательство исполнить договор надлежащим образом [3]. 

Что касается изменения договора Законодатель Китайской Народной 

Республики в п. 9 Закона «О Договорах» закрепляет, что самовольное 

изменение условий договора, как и его прекращение недопустимо. 

Договоры, заключенные с соблюдением действующих требований Закона, 

находятся под его защитой [3]. 

Ст. 77 Закона предусматривает возможность изменения условий 

договора лишь при обоюдной договоренности. Если в следствие изменения 

договора каким-либо нормативно-правовым актом закреплена 

необходимость в регистрации, утверждения или в выполнении прочих 

формальностей, стороны обязаны исполнить их в соответствии с 

действующим законодательством [3]. 

Однако, не так давно, 1 января 2021 года в Китае вступил в силу 

Гражданский Кодекс Китайской Народной Республики (далее ГК КНР) [4], 

в котором закреплена возможность одностороннего расторжения договора 

с предварительным письменным уведомлением. До принятия ГК КНР 

подобное было возможно лишь по отношению договора поручения, 

аренды и подряда Законом «О договорах». 

Также, ГК КНР определил срок для того, чтобы воспользоваться 

возможностью на расторжение договора. Если указанный срок не указан в 

договоре, то применяется общий срок в 1 год. Этот срок начинает течь со 

дня, когда сторона узнала или должна была узнать об основании для 

расторжения договора. 

ГК КНР установил и момент расторжения договора. Ранее по 

общему правилу договор считался расторгнутым с момента получения 

стороной уведомления о расторжении договора. Кодекс определил время 

для двух ситуаций: 

 В случае если в уведомлении кредитора о расторжении договора 

определен срок, в который должник обязан исполнить свои обязательства, 

то в случае неисполнения этих обязательств договор считается 

расторгнутым с момента истечения указанного в уведомлении срока; 

 Если одна из сторон решит прекратить действие договора 

напрямую в судебном порядке, без направления соответствующего 
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уведомления, то договор считается расторгнутым после принятия искового 

заявления судом и получения его копии должником [4]. 

Как можно заметить, ГК КНР предоставляет больше возможностей 

сторонам для обращения в суд. К примеру, расторжение договора в 

судебном порядке возможна в следующих случаях: 

 Чрезмерное увеличение расходов стороны при принудительном 

исполнении договора или вовсе невозможность исполнения договора; 

 Отсутствие возможности принудить должника к исполнению 

договора; 

 Отсутствие в разумно обоснованный срок требования исполнения 

от кредитора [4]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

гражданское законодательство Китайской Народной Республики, в 

последние двадцать лет получило бурное развитие, за счет чего произошло 

развитие правоотношений между субъектами предпринимательского 

права. В Российской Федерации наблюдается схожая тенденция по 

улучшению и детализации тех или иных аспектов, касающихся 

предпринимательских отношений, в частном договоров. При ее 

сохранении, развитии и укреплении торговых отношений с зарубежными 

государствами будет иметься реальная возможность перенимать 

законодательную практику, положительно отражающуюся на всех 

аспектах жизнедеятельности. 
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Аннотация: В статье анализируется основные проблемы правового 

регулирования онлайн-бизнеса предпринимателей. Исследованный 

материал позволяет сделать вывод о необходимости законодательного 

обновления и создания нового нормативно-правового акта регулирующие 

контреное поле торговой деятельности. Изучена судебная практика в 

отношении Интернет-торговли, проведен анализ основных проблем 

защиты прав предпринимателей, по итогам исследования определены 

основные теоретические и практические рекомендации по методике 

совершенствования правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Ключевые слова: интернет, бизнес, маркетплейс, объекты 

авторских прав, неустойка, бренд, предприниматель, агрегатор, онлайн-

площадка, электронная коммерция 

 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION  
ONLINE BUSINESS ENTREPRENEURS 

 

Dorofeeva Zlata Evgenievna 
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online business of entrepreneurs. The studied material allows us to conclude 

that there is a need for legislative renewal and the creation of a new regulatory 

legal act regulating the counter field of trade activity. Judicial practice in 

relation to online commerce has been studied, the analysis of the main problems 

of protecting the rights of entrepreneurs has been carried out, based on the 

results of the study, the main theoretical and practical recommendations on the 

methodology for improving the legal regulation of entrepreneurial activity have 

been identified. 
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Предметом защиты в сфере предпринимательской деятельности 

являются нарушенные или оспариваемые права и законные интересы лиц, 

осуществляющих такую деятельность. Защита прав предпринимателей и 

их охраняемых законом интересов осуществляется в предусмотренном 

законом порядке, то есть посредством применения надлежащей формы и 

способов защиты. Существуют различные основания классификации 

данных форм и способов. Наиболее удачной является классификация, 

согласно которой формы защиты делятся на судебные и внесудебные. Под 

судебной формой защиты подразумевается деятельность уполномоченных 

государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав. 

Современный бизнес переживает настоящую эпоху цифровой 

трансформации. Все больше предпринимателей переходят на онлайн-

платформы, создавая свои интернет-магазины, предлагая услуги удаленно 

или внедряя технологии в свои бизнес-процессы. Это открывает новые 

возможности для развития и роста, однако сопровождается и 

определенными рисками. Например, создание авторского контента, 

предприниматели должны обладать правами на созданный ими контент, 

включая тексты, изображения, видео и другие материалы. Важно 

использовать лицензии или заключать договоры с авторами контента для 

обеспечения его законного использования, меры для защиты своих бизнес-

идей и уникальных методов работы от копирования другими участниками 

рынка, соблюдать законодательство о рекламе и прозрачно информировать 

потребителей о своих товарах и услугах, согласно статье 5 ФЗ №38 «О 

рекламе».[1] Так например автор Ардаева А.Р отмечает: «Для 

совершенствования правовых основ регулирования электронной 

коммерции в России предлагаются следующие меры: разработка закона 

«Об электронной коммерции» с учетом защиты интересов экономических 

субъектов и направлений их совершенствования, формирование единой 

системы регулирующих органов и установление единого механизма 

ответственности за киберпреступления, стандартизация документооборота 

транзакций и пропаганда необходимости обращения в 

правоохранительные органы. Эти меры будут способствовать успешному 

развитию отрасли».[2] Невозможно не согласится с точкой зрения автора, 

важно обращать внимание на защиту прав предпринимателей при 

осуществлении онлайн-бизнеса. Сначала следует понять, какие именно 

права предпринимателей требуется защищать, а после дополнять 

нормативно-правовую базу. В первую очередь это право собственности на 

созданный ими бренд, товарные знаки, авторские права на информацию, 

защиту добросовестного исполнения договорных обязательств. Участники 

предпринимательской деятельности должны также обязательно соблюдать 

законодательные нормы в сфере электронной коммерции. Это включает в 

себя соблюдение положений о защите персональных данных клиентов, 

ведение честной рекламы, доступ к потребительской информации и 

решение споров с покупателями. За последние 4 года очень быстро и 

масштабно развивается бизнес на маркетплейсах. Легальное определение 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 642 ~ 

«маркетплейс» или иными словами «интернет-магазин», равно как и 

определение «интернет-торговля», в законе отсутствуют. Но они 

содержатся в «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Торговля. Термины и определения», утвержденном Росстатом. 

Интернет-магазин – часть торгового предприятия, торговой организации 

или торговая организация, предназначенная для предоставления 

покупателю посредством сети Интернет сведений, необходимых при 

совершении покупки, в том числе об ассортименте товаров, ценах, 

продавце, способах и условиях оплаты и доставки, для приема от 

покупателей посредством сети Интернет сообщений о намерении 

приобрести товары, а также для обеспечения возможности доставки 

товаров продавцом либо его подрядчиком по указанному покупателем 

адресу либо до пункта самовывоза. Интернет-торговля же – это форма 

электронной торговли, при которой ознакомление покупателя с товаром и 

условиями продажи, а также сообщение продавцу о намерении купить 

товар происходит посредством информационно-коммуникационной сети 

Интернет.[3] Российское законодательство не содержит юридических 

тонкостей правовых отношений маркетплейсов с предпринимателями – на 

них распространяются общие нормы Гражданского кодекса о договоре 

комиссии (глава 51 ГК РФ) и агентском договоре (глава 52 ГК РФ).[4] В 

Законе "О защите прав потребителей", а закон «О защите конкуренции» 

устанавливает антимонопольные ограничения для маркетплейсов.[5] Эти 

законы являются общими положениями гарантий защиты экономических 

интересов предпринимателей. В связи с данной проблематикой в 

Государственную Думу РФ внесен законопроект с поправками в 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации" и Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав 

потребителей" от 25 сентября 2023 года. Здесь акцентируется внимание на 

взаимодействие маркетплейсов и продавцов, отмечая, что маркетплейс, как 

агрегатор, имеет большую по сравнению с продавцом онлайн-площадки 

рыночную силу, авторы документа предлагают изменить правила 

электронной коммерции и ограничить полномочия агрегатора в отношении 

продавцов и владельцев пунктов выдачи.[6] Обратимся к судебной 

практики например ООО «Домашний заготовщик» обратилось в 

Арбитражный суд Московской области к обществу с ограниченной 

ответственностью «Вайлдберриз» (далее – ООО «Вайлдберриз», с исковым 

заявлением о взыскании неосновательного обогащения в размере  

442 480 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в 

размере 5727,99 руб. за период с 13.10.2022 по 14.12.2022 с дальнейшим 

начислением в порядке статьи 395 ГК РФ на сумму 442 480 руб. по день 

фактической оплаты долга, 19 000 руб. расходов на оказание услуг 

представителя. Ссылаясь на неправомерное начисление штрафа за 

занижение фактических габаритов упаковки товара и отсутствие 

документов, обосновывающих размер удержания, истец направил в адрес 
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ответчика претензию с требованием возврата удержанных денежных 

средств. Факты нарушений ответчиком не установлены и ничем не 

подтверждены, в связи с чем не имеют правового основания. Договоров не 

предусмотрено удержание таких штрафов. Довод ответчика о 

неправильной правовой квалификации истцом спорных правоотношений 

не может служить основанием для отказа в удовлетворении заявленного 

истцом требования о взыскании денежных средств, составляющих сумму 

задолженности, – суд удовлетворил исковые требования истца.[7] Иногда в 

нарушение оферты маркетплейс не торопится перечислять продавцу 

деньги за реализованный товар. Например, в Москве ИП передал на 

реализацию маркетплейсу товар на общую сумму более 234 тыс. руб., что 

подтверждается актом приема-передачи товара. Товар был получен 

складским оператором площадки, но денежные средства от его реализации 

продавцу не перечислены. Продавец обратился в суд и смог подтвердить 

задолженность ответчика по договору, а последний не представил 

доказательств обратного, в связи с чем суд посчитал, что задолженность 

подлежит принудительному взысканию, так как односторонний отказ от 

исполнения обязательств – в данном случае денежных обязательств, 

противоречит ст. 309-310 ГК РФ. Дополнительно на ответчика возложена 

обязанность по оплате госпошлины в размере более 7,9 тыс. руб.[8] 

Достаточно много жалоб со стороны предпринимателей о необоснованных 

штрафов на маркетплейсах, а также слишком частых изменений в 

одностороннем порядке оферты торговой-площадки, что существенно 

сказывается на продавцах. Изменить предлагается также и порядок 

применения договорных неустоек в отношении контрагентов. В частности, 

запретить онлайн-площадке в одностороннем порядке менять договор с 

продавцом и, соответственно, условия размещения товаров на сайте. 

Предлагается допустить пересмотр таких договоров только по соглашению 

сторон и не чаще одного раза в год с предварительным уведомлением о 

намерении не менее чем за 30 календарных дней. По моему мнению, 

отличное решение, в качестве совершенствования законодательного 

регулирования дистанционной торговли товарами с использованием 

цифровых платформ. Ведь на сегодняшний день, какого либо 

специализированного нормативно правого документа нет, который бы 

регулировал конкретные отношения индивидуального предпринимателя на 

таких известных площадках как «Ozon», «Wildberries» и иные. По сути 

аспекты в законодательстве есть, но их недостаточно. Так, например из 

нововведений для предпринимателей: «С 1 сентября 2022 года начали 

действовать новые положения об обязательной маркировке и учете 

интернет-рекламы: теперь любая реклама, размещаемая в Интернете, 

должна быть маркирована, а вся информация о ней должна быть передана 

в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), оператором которой является 

Роскомнадзор».[9] Нововведения о маркировке рекламы в значительной 

степени взбудоражили интерес предпринимателей к закону о рекламе, так 

как продвижением товаров и услуг занимается весь бизнес. Увеличилось 
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количество запросов в антимонопольный орган с просьбой разъяснить об 

отношении той или иной информации к рекламе. Важным аспектом 

защиты прав предпринимателей в онлайн-бизнесе является также защита 

интеллектуальной собственности. Это касается создания оригинального 

контента, программного обеспечения, разработки новых технологий и 

изобретений. Предприниматели должны использовать соответствующие 

юридические инструменты, такие как патенты, авторские права и 

лицензии, чтобы обеспечить законную защиту своих интеллектуальных 

активов от нелегального использования. Чаще всего на практике на 

торговых площадках нарушаются права на товарный знак, фирменное 

наименование, дизайн, а также различных персонажей, так например, что 

делают конкуренты продают товары чужих брендов которые находятся за 

рубежом, не регистрируя свой товарный знак в России, вследствие чего 

правообладатель обращается в претензионном порядке либо к продавцу 

либо к маркетплейсу и будет прав. Но иногда это делают для того чтобы 

«убрать конкурентов» и является мошеннической схемой. Механизм 

такой: в личный кабинет продавца направляется претензия о нарушении 

объекта авторских прав и требуют компенсацию. Если предприниматель 

юридически не компетентен и не осведомлен – это будет проблемой. 

Необходимо также устанавливать процедуры и политики, которые помогут 

предотвратить возможные проблемы и реагировать на них в случае 

необходимости. В итоге, защита прав предпринимателей в онлайн-бизнесе 

играет решающую роль в их успехе и устойчивости. Защита прав 

предпринимателей в онлайн-бизнесе – это сложная и многогранная задача. 

Невозможно считать до конца урегулированными вопросы ведения 

бизнеса в сети Интернет, поэтому по мере развития и модернизации 

цифровых платформ, необходимо развивать и дополнять российское 

правовое поле, чтобы избежать пробелов в законодательстве и 

осуществлять защиту прав и интересов двух сторон, как покупателей, так и 

продавцов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 

возможности упорядочивания и систематизации форм 

предпринимательского законодательства с целью его применения в 

хозяйственно-экономической сфере. Более того, внимание уделено анализу 

различных подходов к созданию единого Кодекса, исследованию 

аргументации представителей разных точек зрения, а также выявлению 

проблем, которые могут стать препятствием на пути кодификации 

предпринимательского права. Особое внимание уделяется особенностям 

кодификации предпринимательского права. Исходя из проведенного 

анализа, делается вывод о необходимости и целесообразности 

кодификации предпринимательского права. 

Ключевые слова: предпринимательское право, кодификация, 

предпринимательский кодекс, предпринимательская деятельность, 

хозяйственно-экономическая деятельность  

 

THE PROBLEM OF CODIFICATION OF BUSINESS LAW 

 

Dumenko Tatiana Pavlovn, 

Udodova Victoria Sergeevna 

 

Abstract: This article discusses the possibility of ordering and 

systematization of forms of entrepreneurial legislation in order to apply it in the 

economic and economic sphere. Moreover, attention is paid to the analysis of 

various approaches to the creation of a single Code, the study of the 

argumentation of representatives of different points of view, as well as the 

identification of problems that may become an obstacle to the codification of 

business law. Special attention is paid to the peculiarities of the codification of 
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business law. Based on the analysis, the conclusion is made about the necessity 

and expediency of the codification of business law. 
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Система правового регулирования предпринимательской 

деятельности играет важную роль в обеспечении стабильности и развития 

бизнеса, а также в защите прав и интересов предпринимателей. Одним из 

основных компонентов правового регулирования предпринимательской 

деятельности является законодательство, которое определяет правила и 

нормы, которым должны следовать предприниматели при осуществлении 

своей деятельности. Законы регулируют такие вопросы, как регистрация 

предприятий, защита интеллектуальной собственности, налогообложение, 

трудовые отношения и другие аспекты бизнеса [8]. 

Кроме того, правовое регулирование предпринимательской 

деятельности включает в себя систему органов государственной власти и 

контроля. Государственные органы выполняют функцию надзора за 

соблюдением правил и норм бизнеса, а также рассматривают споры и 

конфликты. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

также включает в себя механизмы защиты прав и интересов 

предпринимателей, не допущения экономической деятельности, 

направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию [1]. 

Это могут быть судебные инстанции, арбитражные суды, 

административные органы, которые рассматривают жалобы и претензии 

предпринимателей [2].  

Значение правового регулирования предпринимательской 

деятельности заключается в обеспечении равных и справедливых условий 

для всех участников рынка. Оно способствует развитию конкуренции, 

защите прав потребителей, созданию благоприятной инвестиционной 

среды и улучшению делового климата в стране. 

Таким образом, правовое регулирование предпринимательской 

деятельности играет ключевую роль в современной экономической 

системе. Оно способствует развитию бизнеса, созданию новых рабочих 

мест, внедрению новых технологий и повышению благосостояния 

общества в целом. 

При этом вопрос о признании предпринимательского права 

самостоятельной отраслью права остается дискуссионным до сих пор. 

Отметим, что он тесно связан с проблемой признания комплексных 

отраслей права в целом. Так, в научной среде встречается точка зрения, 

согласно которой предпринимательское право нельзя рассматривать как 

самостоятельную отрасль права. Например, А.Е. Суханов является 

представителем дуалистического подхода и предлагает регламентировать 

отношения в сфере бизнеса нормами гражданского и административного 

права [6]. 
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В.Ф. Попондопуло также отрицает необходимость выделения 

предпринимательского права в отдельную отрасль и считает, что 

предпринимательское право является подотраслью гражданского права [9]. 

Вместе с тем набирает последователей и позиция о целесообразности 

признания предпринимательского права обособленной интегрированной 

отраслью права.  

Эти авторы считают, что предпринимательское право имеет свои 

особенности и специфику, которые отличают его от других отраслей права. 

Они подчеркивают, что предпринимательское право регулирует не только 

отдельные правовые отношения между предпринимателем и его 

контрагентами, но также устанавливает особые правила и нормы, 

касающиеся организации и функционирования предпринимательской 

деятельности в целом [7]. 

Таким образом, дискуссия о признании предпринимательского права 

самостоятельной отраслью права продолжается до сих пор. Однако все 

больше авторов признают его как отдельную интегрированную отрасль, 

имеющую свои специфические правовые нормы и принципы [10]. 

Специфика предмета предпринимательского права проявляется в 

отношениях, которые регулируют организационные и имущественные 

условия для осуществления предпринимательской деятельности. К ним 

относятся, например, отношения, возникающие при создании, 

реорганизации и ликвидации предпринимательских субъектов. Когда 

рассматривается процесс создания юридического лица, можно выделить 

гражданско-правовые аспекты (выбор организационно-правовой формы, 

формирование капитала) и административные аспекты (государственная 

регистрация, лицензирование). Предпринимательское законодательство 

регулирует различные аспекты предпринимательской деятельности, 

включая создание и регистрацию предприятий, правовой статус 

предпринимателей, договорные отношения, конкуренцию, защиту прав 

потребителей и др. [10]. Оно основано на конституционных принципах, 

международных договорах, федеральных и региональных законах, а также 

иных нормативно-правовых актах. 

Таким образом, можно сказать, что гражданско-правовые и 

административные начала тесно связаны в правовой регламентации 

предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право имеет свою специфику, поэтому 

требуется специальный законодательный регулятор, который бы учитывал 

особенности предпринимательской деятельности и обеспечивал ее 

правовую защиту. В российской науке цивилистов существует дискуссия о 

необходимости создания Предпринимательского кодекса Российской 

Федерации, который бы объединял все нормы предпринимательского 

права. Это позволило бы систематизировать и унифицировать 

законодательство в этой области. Поддержали идею кодификации 

российского предпринимательского права, такие как Н.И. Веденин и В.С. 

Мартемьянов, считают, что это способствовало бы улучшению правовой 
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культуры предпринимателей, повышению эффективности 

предпринимательской деятельности и укреплению закрепленных в 

законодательстве прав и обязанностей предпринимателей. 

Однако существует и обратная точка зрения, согласно которой 

кодификация предпринимательского права нецелесообразна из-за его 

динамичности и изменчивости [4]. Также отмечается, что уже 

существующее предпринимательское законодательство в России 

достаточно разветвлено и содержит все необходимые нормы для 

регулирования предпринимательской деятельности. Таким образом, вопрос 

о введении Предпринимательского кодекса Российской Федерации 

остается предметом обсуждения и дискуссии в научных кругах, и 

окончательное решение в данном вопросе будет зависеть от результата этой 

дискуссии. 

Таким образом, предпринимательское законодательство выполняет 

функцию регулирования отношений в сфере предпринимательской 

деятельности, как между государственными органами и 

предпринимателями, так и между самими предпринимателями. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [3] является основным актом, 

регулирующим предпринимательскую деятельность, и в нем содержатся 

общие нормы, которые применяются в этой сфере. Однако, при 

возникновении определенных общественных отношений, вступают в силу 

и другие специальные предпринимательские законы. Введение 

Предпринимательского кодекса Российской Федерации может усложнить 

хозяйственное законодательство, так как потребуется согласовывать нормы 

Гражданского кодекса с положениями специальных законов. Однако, 

создание общих законов важно для регулирования отношений в различных 

сферах общественной жизни [5]. 
Концепцию комплексности исследуемой отрасли трудно признать 

убедительной и научно обоснованной.  

Во-первых, кодификации могут подлежать только отрасли права, 

обладающие собственными предметом и методом. Во-вторых, 

совокупность образующих систему взглядов на понятие комплексной 

отрасли права весьма неоднозначна и во многом противоречива [11]. 

Можно согласиться с комплексным характером правового акта, но не 

отрасли, признать хозяйственно-экономическую деятельность предметом 

одной из публичных, а не комплексных отраслей права. 

Единообразие системы права и создаст лишнюю сложность для 

юридической практики и правоприменения. Кроме того, такое объединение 

всех нормативных актов может привести к излишнему усложнению и 

объемности документа, что затруднит его использование и понимание [6]. 

Намного практичнее и удобнее иметь отдельные нормативные акты, 

регулирующие разные аспекты хозяйственно-экономической деятельности, 

которые могут быть легко находимы и изучены при необходимости. 

Можно сделать вывод, вместо создания нового кодекса, следует 

совершенствовать имеющиеся нормативные акты и вносить изменения в 
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них в соответствии с изменениями в экономической сфере. Однако, 

несмотря на достаточную организованность правовой базы, все же 

существуют некоторые пробелы и недостатки, которые требуют внимания 

и устранения. Например, нерегулируемые аспекты цифровой экономики и 

электронной коммерции, а также недостаточная защита прав и интересов 

малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, хотя правовая база регулирования 

предпринимательских правоотношений в России организована, она требует 

дальнейшего совершенствования и устранения пробелов для обеспечения 

более эффективной и защищенной деятельности предпринимателей. 
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Заранее оцененные убытки (liquidated damages) являются 

традиционным средством защиты для правопорядков, входящих в англо-

американскую правовую семью. Их появление обусловлено действующим 

в указанных юрисдикциях принципом, фактически запрещающим 

применение неустоек по причине штрафного характера (правило против 

неустоек – «rule against penalties»). 

Названный принцип появился несколько веков назад, как реакция на 

распространившуюся к началу 16 века практику установления неустоек, не 

требующих доказывания реально понесенных потерь и позволяющих 

кредитору получить денежную сумму, намного превышающую такие 
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потери. Примерно с середины того же столетия Суд справедливости 

(Канцлерский суд) Англии стал освобождать стороны от необходимости 

уплаты неустоек, заменяя их возмещением «убытков, процентов и 

издержек». С позиций общего права неустойки применялись согласно 

букве договоров, однако суды права справедливости отказались от 

формального подхода и стали исходить из действительных намерений 

сторон, на основе которых неустойки понимались как стимул к 

исполнению основного (первичного) обязательства с помощью 

установления наказания (с помощью устрашения «in terrorem») [8]. В итоге 

неустойки, не связанные с убытками, перестали получать признание ввиду 

их противоречия восстановительной природе гражданско-правовой 

ответственности – наказание ради наказания противно основам 

гражданского права, один субъект в частных равноправных отношениях 

(отношения «личность – личность» в противовес «государство – 

личность») не наделен властью наказывать другого в отсутствие 

имущественного интереса, требующего восстановления (дело Home v. 

Hepbern: «одна сторона не может быть наказана по настоянию 

(волеизъявлению) другой стороны» [5, с. 4]. 

В настоящий момент понятие института заранее оценѐнных убытков 

(liquidated damages) не нашло должного отражения в российском 

законодательстве. В то же время нельзя утверждать, что данный институт 

не применяется на практике. В связи с этим возникает несколько 

закономерных вопросов: возможно ли применение института заранее 

оценѐнных убытков в российском праве? Как соотносится неустойка и 

заранее оценѐнные убытки? Примет ли суд во внимание положение 

договора о согласовании сторонами размера заранее оценѐнных убытков? 

Склонность участников оборота использовать институт заранее 

оцененных убытков продолжает неуклонно расти. В доктрине это 

справедливо связывают [2, с. 1; 4, с. 5], во-первых, с нездоровой 

тенденцией по массовому немотивированному снижению судами 

неустойки по ст. 333 ГК РФ [4, с. 17–22], во-вторых, с популярностью 

использования английского права при совершении сделок 

международными или европейски ориентированными компаниями. В этой 

связи наиболее существенной видится первая причина, поскольку именно 

постоянное снижение по ст. 333 ГК РФ приводит к неэффективности 

неустоек для всех субъектов гражданского права, вступающих в 

обязательственные отношения, что неблагоприятно сказывается на 

правовой определенности, уверенности в устойчивости принятых 

договоренностей. Потребность в определенности приобретает особую 

значимость в сделках с участием крупного капитала, где непрогнозируемое 

снижение предварительно согласованных способов защиты может 

привести к необоснованным многомиллионным потерям, что заставляет 

обходить институт неустойки как малоэффективный [6]. 

В юридической литературе заранее оценѐнные убытки понимают, 

как установленная договором денежная сумма, которая представляет собой 
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оценку предполагаемых убытков, подлежащих уплате в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения положений договора [7]. 

Условия о заранее оценѐнных убытках должны либо определять 

конкретную денежную сумму, либо механизм еѐ расчѐта. Данная сумма 

взыскивается вместо фактических убытков, которые иногда и могут 

отсутствовать. Использование этого института имеет преимущества в том 

случае, если расчѐт фактически понесѐнных убытков представляется 

затруднительным.  

В большинстве своем суды переквалифицируют условия договоров о 

заранее оцененных убытках в неустойку, справедливо отмечая, что в 

отечественном законодательстве регулирование первых отсутствует. 

Взыскание заранее оцененных убытков без переквалификации в 

неустойку также встречается [3], но скорее в качестве исключения. В этой 

связи следует отдельно обратить внимание на пп. 5 и 6 Информационного 

письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 февраля  

2013 г. № 156. В первом из указанных пунктов высшая судебная 

инстанция, ссылаясь на принципы свободы договора и добросовестности, 

прямо признала общее соответствие института заранее оцененных убытков 

основам правопорядка Российской Федерации. Во втором – пошла еще 

дальше и обозначила те критерии, при наличии которых условие о заранее 

оцененных убытках считается противоречащим публичному порядку 

Российской Федерации:  

–  при аномально высоком размере убытков по сравнению с тем, 

который стороны могли разумно предвидеть;  

–  при очевидном злоупотреблении свободой договора: неравенство 

переговорных возможностей сторон и навязывание соответствующего 

условия слабой стороне переговоров, нарушение публичных интересов и 

интересов третьих лиц и так далее. 

Соразмерность заранее оцененных убытков предлагается определять 

не на основе фактически понесенных впоследствии убытков, а исходя из 

разумности оценки сторон при заключении договора, ее соответствию 

предвидимым убыткам. 

Однако суд установил критерии соответствия данного института 

основам российского правопорядка: «если размер заранее установленных 

убытков настолько аномально высок, что многократно превышает тот их 

размер, который стороны могли разумно предвидеть при заключении 

договора; если при согласовании размера этих убытков имелись очевидные 

признаки злоупотребления свободой договора». 

На основании Информационного письма Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 26 февраля 2013 г. № 156 правоприменительная 

практика более корректно, чем ранее воспринимает положения договора о 

заранее оценѐнных убытках и всѐ реже отождествляет их с договорной 

неустойкой. Однако единой судебной практики по данному вопросу всѐ 

ещѐ не сложилось. В российской правоприменительной системе 

встречаются примеры, когда суд удовлетворяет иск о взыскании 
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неустойки, однако в договоре закреплено положение о возмещении именно 

заранее оценѐнных убытков, оправдывая свою позицию тем, что правовая 

природа данного положения аналогична правовой природе неустойки [1]. 

В другом споре суд посчитал установление в договоре сторонами заранее 

определѐнного размера убытков в качестве неустойки за нарушение 

обязательства [2].  

Возвращаясь к изложенному, отметим, что динамика развития 

рассматриваемой судебной практики свидетельствует о смене 

традиционных представлений о механизме определения убытков, усилении 

частноправовых начал в указанной сфере, а также определяет тенденцию к 

сближению правового регулирования возмещения убытков с 

правопорядками ряда стран континентальной Европы, а также стран 

общего права. Применение в предпринимательских правоотношениях 

института заранее оценѐнных убытков позволяет минимизировать риск 

неисполнения обязательств по заключѐнному договору и таким образом 

благоприятно отразиться на дальнейшем судебном исходе дела. Следует 

иметь ввиду, что условие должно быть сформулировано так, чтобы не 

возникало сомнений в разумности установленного размера убытков, 

придавая им не штрафной, а компенсационный характер. Установление 

заранее оценѐнных убытков – это новый самостоятельный способ защиты 

нарушенных гражданских прав. 
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процессе осуществления предпринимательской деятельности в 

рассматриваемом секторе, а также предлагают рекомендации по 
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Использование нефти и газа в современном мире является делом 

распространенным и устоявшимся, а нефтегазовые продукции относятся к 

важным источникам энергии: мы используем их как топливо для наших 

транспортных средств, для отопления жилых помещений и зданий, а также 

для водоснабжения. В целом сам по себе рынок нефти и газа оказывает 

влияние на промышленность и на развитие экономики страны.  

Как уже сказано выше, нефть и газ играют значительную роль в 

развитии как нашей станы, так и других стан в целом, что в свою очередь 

приводит к вопросу правового регулирования предпринимательской 

деятельности рынка нефти и газа. 

Нефтегазовое законодательство нашей страны основано на: 

1.  Конституции Российской Федерации.  

2.  Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно часть 2 

(ГК РФ). 

3.  Федеральном законе «О естественных монополиях» от 17.08.1995 

N 147-ФЗ. 

4.  Федеральном законе «О газоснабжении в Российской 

Федерации» от 31.03.1999 N 69-ФЗ. 

5.  Законе РФ «О недрах» от 21.02.1992 N 2395-1. 

6.  Постановлении Правительства РФ N 162 «Об утверждении 

Правил поставки газа в Российской Федерации». 

Нефть и газ представляют собой полезные природные ископаемые, 

которые затем преобразовываются в энергоресурс. Сам по себе этот 

энергоресурс является основным объектом, по поводу которых возникают 

предпринимательские, а также рыночные отношения в энергетической 

сфере [1, с.497]. 

Основным договором при реализации нефти и газ будет договор 

поставки. Согласно статье 506 ГК РФ «по договору поставки поставщик-

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые, или 

закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с 

личным, семейным, домашним и иным подобным использованием» [2]. 

Что касается использования Федерального закона «О 

газоснабжении», то в статье 18 данного закона указано, что «поставки газа 

проводятся на основании договоров между поставщиками и 

потребителями независимо от форм собственности в соответствии с 

гражданским законодательством и утвержденными Правительством 

Российской Федерации правилами поставок газа и правилами пользования 

газом в Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми 

актами» [3]. 

Преимущество на право заключение договора поставки имеют 

покупатели для государственных или муниципальных нужд, коммунально-

бытовых и социальных нужд граждан, а также его покупатели, в 
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отношении которых продлеваются действующие договоры поставки газа 

[3]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ N 162 «Об утверждении 

Правил поставки газа в Российской Федерации», цены на газ и тарифы на 

его транспортировку указываются в соответствующих договорах в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти [4]. 

Поставка и отбор газа осуществляются исключительно на 

возмездной основе в соответствии с заключенным договором [4]. 

Что касается правового регулирования нефти, то в настоящее время 

нет единого нормативного акта, регулирующего порядок поставки нефти и 

нефтепродуктов, но к данным правоотношениям применяются нормы 

главы 30 ГК РФ о договоре поставки [5, с.135]. 

Не стоит забывать, что правовое регулирование коммерческой 

деятельности на нефтегазовых рынках имеет важное значение для 

обеспечения добросовестной конкуренции, защиты интересов 

потребителей и охраны окружающей среды. Одной из основных проблем в 

рассматриваемом секторе является отсутствие антимонопольного 

законодательства, что позволяет крупным компаниям монополизировать 

рынок и ограничивать доступ к инфраструктуре для других игроков. 

Кроме того, экологические стандарты на рынках нефти и газа также 

нуждаются в совершенствовании и укреплении с целью минимизации 

негативного воздействия на окружающую среду в результате деятельности 

нефтегазовых компаний.  

Содействие со стороны государства развитию конкуренции на 

нефтегазовых рынках путем совершенствования антимонопольного 

законодательства, создание справедливого доступа к инфраструктуре для 

всех участников рынка позволит повысить экологические стандарты, а 

также укрепить сотрудничество между государством, промышленностью и 

общественностью. Необходимо признать важность стабильного 

законодательства и предсказуемой правовой среды для привлечения 

инвестиций в нефтегазовый сектор. 

Таким образом правовое регулирование хозяйственной деятельности 

на нефтегазовых рынках требует комплексного подхода, включающего 

развитие конкуренции, совершенствование антимонопольного 

законодательства, ужесточение экологических стандартов и 

сотрудничество между всеми заинтересованными сторонами. Важно также 

отметить, что указанные аспекты влияют на привлекательность 

инвестиций в нефтегазовую отрасль.  

Кроме того, регулирование в данной области способствует 

обеспечению энергетической безопасности и стабильности рынка, что 

позволяет предотвратить недобросовестную практику и уклонение от 

уплаты налогов, что способствует укреплению финансовой устойчивости 

отрасли. Регулирование предпринимательской деятельности на 
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нефтегазовых рынках имеет ряд аспектов, оказывающих влияние на 

экономику, окружающую среду, конкуренцию и общественное 

благосостояние. Это подчеркивает важность создания эффективной и 

сбалансированной нормативно-правовой базы для данного сектора. 
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***** 

Право оперативного управления представляет собой ограниченное 

вещное право. Несмотря на то, что оперативное управление являет собой 

достаточно прочный и хорошо развитый механизм, тем не менее, он все 

еще несовершенен. Представляется возможным рассмотреть некоторые 

проблемы, связанные с правовым регулированием права оперативного 

управления в современном гражданском обороте.  

Во-первых, как известно, субъекты права оперативного управления 

подразделяются на казенные предприятия и учреждения; они, в свою 
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очередь, в силу законодательных норм наделены различным объемом прав 

в рамках их правового статуса. Иными словами, учреждения и казенные 

предприятия по разному вправе осуществлять владение, пользование и 

распоряжение закрепленным за ними имуществом. Учреждения 

подразделяются на частные и публичные (автономные, бюджетные, 

казенные). Данная классификация также позволяет проследить разницу в 

правовых статусах перечисленных юридических лиц. 

Данная система разделения юридических лиц, закрепленная в 

отношении института оперативного управления, является достаточно 

сложной; кроме того, вызывает затруднение и различие их правового 

статуса 

Содержание права оперативного управления значительно уже 

содержания права хозяйственного ведения. Примечательно, что 

совокупность правомочий, принадлежащих казенному предприятию или 

учреждению, носит строго целевой характер, что обусловлено 

возложенными на них функциями и задачами.  

Следует также отметить, что в качестве проблемы выступает 

отсутствие закрепления в законодательстве субсидиарной ответственности 

собственника имущества. Действительно, отсутствие субсидиарной 

ответственности подразумевает защиту публичного-правового 

образования от дополнительных возможных рисков, однако, как отмечает, 

например, Д.М. Кудряшов
 
организация ограничена во взаимодействии с 

потенциальными кредиторами.  

Говоря о прекращении права оперативного управления, стоит 

отметить, что оно может быть реализовано по решению собственника в 

случае, если для этого имеются правомерные основания. В качестве 

примера можно привести следующее определение Верховного Суда РФ.
 

ООО1 обратился в арбитражный суд с иском к некоммерческой 

организации, являющейся некоммерческой образовательной организацией 

о взыскании неосновательного обогащения. 

Из материалов дела следует, что в ходе разбирательства было 

установлено, что часть имущества НКО1 принадлежала ООО1, а другая 

часть принадлежала самому НКО1 на праве оперативного управления.  

В дальнейшем, НКО1 утратило статус образовательной организации, 

ввиду чего было прекращено и право оперативного управления, а 

имущество, принадлежащее истцу, было включено в уставной капитал 

ответчика до реорганизации НКО1. 

Суд установил неправомерность требований истца в отношении 

части имущества, принадлежащей НКО1 на право оперативного 

управления. 

В рамках рассмотренного дела раскрывается проблема 

законодательства в части применения права оперативного управления, 

которая заключается в отсутствии разграничения в контроле средств 

ограниченного вещного права собственников в случае, когда у субъекта 

есть имущество, принадлежащее ему на праве собственности. 
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В качестве проблемы также выступает отсутствие указаний в 

отношении пределов и разграничений относительно деятельности субъекта 

ограниченного вещного права. 

Некоторые авторы подвергают критике конструкцию права 

оперативного управления; направления такой критики раскрываются 

следующим образом: 

 критика решения законодателем вопроса о самостоятельной 

ответственности учреждения, созданного на праве оперативного 

управления по своим долгам; 

 критика законодательного решения в части разрешения иметь 

образовательным организациям имущество не только в собственности, но 

и в оперативном управлении; 

 право оперативного управления, равно как и право 

хозяйственного ведения, являются искусственными конструкциями в 

условиях развитого частного права. 

В качестве достаточно спорного аспекта выступает тот факт, что 

автономные и бюджетные учреждения, в соответствии с нормами 

законодательства, вправе самостоятельно распоряжаться доходами от 

своей деятельности и, соответственно, имуществом, приобретенным за 

счет таких доходов. Здесь интерес вызывает законодательная норма о 

невозможности распоряжения «особо ценным имуществом» упомянутыми 

учреждениями без согласия собственника. 

Иными словами, исходя из сущности права оперативного 

управления, оно, с одной стороны, являет собой единственно возможную 

форму права на имущество для учреждений, установленную законом, а с 

другой – приобретенное за счет доходов учреждения имущество должно 

поступить именно в самостоятельное распоряжение. Примечательно, что 

категория «самостоятельное распоряжение» в контексте оперативного 

управления в рамках закона не раскрывается. Таким образом, воссоздав 

возможность самостоятельного распоряжения имуществом как такового, 

законодатель, однако, не уточняет на каких основаниях и какими 

способами оно может быть реализовано. 

В качестве интересной проблемы следует также выделить проблему 

регистрации права оперативного управления на недвижимое имущество, 

приобретенное учреждением за счет средств от приносящей доходы 

деятельности
 
.Здесь также играет роль и ситуация, при которой 

учреждение приобретает имущество за счет средств от приносящей 

доходы деятельности, когда, как отмечает О.Э. Карпов, необходимо 

обосновать права собственности публично-правового образования 

(Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования). В 

качестве очевидных трудностей, возникающих на практике, автор 

приводит следующие: 

1) организация подачи отдельного заявления в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) от имени собственника 
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(очевидна здесь и роль согласованного решения о приобретении 

имущества с учредителем); 

2) отказ в государственной регистрации по причине того, что в 

правоустанавливающих документах сведений о передаче в оперативное 

управление заявленного к регистрации объекта недвижимого имущества. 

Подводя итог проанализированным проблемам, следует отметить, 

что несмотря на то, что институт оперативного управления в российском 

гражданском праве существует уже достаточно длительное время, однако, 

на сегодняшний день он несовершенен и имеет ряд недостатков, 

нуждающихся в устранении. 
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В последние годы наблюдается рост молодежи, которая начинает 

развиваться в предпринимательской деятельности. Это обусловлено рядом 

причин таких как: высокий доход, престиж, шанс продемонстрировать 

инновационный и конкурентоспособный продукт, или же идею. У 

молодых, социально ориентированных предпринимателей есть уникальные 

навыки для объединения ресурсов, таких как финансы, сырье, 
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производственные мощности, квалифицированные кадры, земля и здания, 

необходимые для создания товаров и услуг [1]. 

В стремлении к предпринимательской деятельности молодежь 

находит стимулы в престижных позициях, перспективных финансовых 

возможностях и перспективах внедрения инновационных идей. Молодые 

предприниматели, ориентированные на общественное благо, обладают 

уникальной способностью эффективного объединения разнообразных 

ресурсов, включая финансовые, сырьевые, квалификацию рабочей силы и 

производственные мощности, для создания ценных товаров и услуг. В 

данной динамичной обстановке молодежь находит не только возможность 

раскрыть свой потенциал, но и достичь личного успеха. 

Рассматривая мировую практику можно заметить, что в современном 

мире наблюдается многообразие организаций и стратегий, нацеленных на 

финансовую поддержку предпринимательских инициатив среди молодежи 

и стимулирование их предприимчивости. Эффективно разрабатываются 

условия кредитования и механизмы финансовой поддержки на начальных 

этапах, включая льготные условия займов. 

Многие программы, ориентированные на поддержку 

предпринимательских начинаний молодежи, фокусируются 

преимущественно в образовательных учреждениях в период обучения 

студентов. Эти программы включают бизнес-конкурсы, методы анализа 

потенциального спроса и окупаемости продуктов, а также предоставление 

наставничества со стороны опытных предпринимателей [2]. 

Поддержка венчурной индустрии также играет значительную роль, 

предоставляя условия для развития конкретных проектов, формирования 

фирменных союзов и создания высокотехнологичных кластеров. В 

современной экономической парадигме предпринимательская активность 

становится неотъемлемой составляющей, и малые и средние предприятия 

занимают ключевое положение, опираясь на разнообразные факторы, 

такие как исторические предпосылки, технологические инновации, 

организационные структуры, демографические тенденции и социально-

экономические динамики. 

На основании западного опыта для развития предпринимательства 

среди молодежи в РФ можно предложить следующее [3]: 

1. Финансовая поддержка и стимулы: Внедрение программ 

финансовой поддержки, включая льготные кредиты, гранты и налоговые 

льготы для молодых предпринимателей. Это может включать в себя 

инициативы по безусловному освобождению от уплаты ссудного процента 

на начальном этапе. 

2. Образовательные программы: Развитие образовательных 

программ, ориентированных на предпринимательские навыки, в рамках 

университетов и школ. Важно предоставлять знания о бизнес-

планировании, управлении рисками и ведении успешного бизнеса. 

3. Поддержка венчурной индустрии: Создание благоприятной 

среды для венчурных инвестиций, включая создание инновационных 
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кластеров, содействие стартапам и организацию мероприятий для 

сближения предпринимателей с инвесторами. 

4. Наставничество: Установление программ наставничества, где 

опытные предприниматели могут делиться своим опытом и знаниями с 

молодыми предпринимателями. 

5. Создание предпринимательских центров: Развитие 

инфраструктуры, предоставляющей пространство для работы, обмена идей 

и взаимодействия с другими предпринимателями. 

6. Государственная поддержка: Разработка государственных 

программ, направленных на стимулирование предпринимательской 

активности, включая упрощение процедур регистрации бизнеса и 

снижение бюрократических барьеров. 

7. Молодежь обладает высокой работоспособностью, мобильностью 

и способностью быстро адаптироваться к изменениям, что играет 

значительную роль в условиях современной рыночной экономики и в 

развитии нашей страны. Многие государства сегодня активно 

сосредотачивают внимание на молодежном предпринимательстве, видя в 

нем ключевой фактор для будущего государства. Различные страны 

предоставляют разнообразные формы государственной поддержки 

молодежного предпринимательства, включая финансовую, 

имущественную, информационную и консультационную поддержку, с 

учетом специфики каждой из них. 

В Европе бизнес-инкубаторы представляют собой эффективную 

форму содействия молодежному предпринимательству, предоставляя 

специализированную поддержку на начальных этапах развития малых и 

средних предприятий. Данные структуры предлагают разносторонние 

услуги, включая аренду офисных и коммерческих помещений, 

консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 

кредитования, юридической защиты, стратегий развития предприятия, а 

также обучение и повышение квалификации. Их происхождение, 

начавшееся в Великобритании, получило наибольшее распространение в 

США [3]. 

Стратегическое развитие страны прямо связано с процветанием 

предпринимательской деятельности. Начинающие бизнесмены и 

представители малого и среднего бизнеса в регионах могут ожидать 

следующих форм поддержки [4]: 

1.  Информационная поддержка и консультирование через 

проведение семинаров, курсов, тренингов и подобных мероприятий. 

2.  Инфраструктурная поддержка, предоставляемая технопарками, 

бизнес-инкубаторами и подобными организациями. 

3.  Поддержка инноваций и разработок в области науки и техники. 

4.  Содействие в организации ярмарок и выставочной деятельности, 

включая интернациональные площадки. 

5.  Правовое и бухгалтерское сопровождение предпринимательской 

деятельности. 
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6.  Финансовая поддержка, включая субсидии, гранты, компенсации 

и льготы. 

Необходимо отметить, что меры поддержки сектора малого и 

среднего бизнеса могут различаться в каждом конкретном регионе 

Российской Федерации. 

Принятие этих мер может способствовать созданию благоприятной 

среды, которая поддержит молодых предпринимателей и их 

инновационные идеи. 

В восточных странах осознается стратегическая необходимость 

диверсификации экономики, ее расширения и повышения 

конкурентоспособности в условиях глобальной экономической динамики. 

Развитие предпринимательства и учреждение новых предприятий 

признаются важнейшими катализаторами стабильного роста и развития 

государств. Индустрия исламских банковских услуг успешно проникла в 

более чем 75 стран, включая Россию, и ее активы, по различным оценкам, 

превышают $1 трлн [5]. 

Исламская финансовая парадигма предполагает, что банки 

выполняют аналогичные функции, как в традиционной западной модели, 

обеспечивая стабильность национальной платежной системы и действуя в 

роли финансовых посредников. В системе управления предприятием 

уделяется основное внимание внутренним механизмам управления 

рисками, таким как планирование, хеджирование, диверсификация и 

страхование. 

Создание благоприятных внешних условий для молодежного 

предпринимательства считается ключевым направлением. 

Государственные структуры могут использовать стратегии оптимизации 

налогообложения и поддерживать льготные условия на начальных этапах, 

предоставляя налоговые стимулы [4]. Опыт зарубежных государств в 

развитии предпринимательской активности среди молодежи 

предполагается адаптировать, учитывая особенности российской 

экономической среды. 

Ключевые элементы для перспективного функционирования 

включают в себя [1]: 

1. Использование разнообразных финансовых институтов на 

региональном уровне. 

2. Развитая инфраструктура для поддержки доступности 

поддержки. 

3. Приоритизация мер поддержки в соответствии со стратегией 

региона. 

4. Формирование разнообразных финансовых продуктов с 

привлекательными условиями. 

5. Обеспечение финансовой устойчивости микрофинансовых 

организаций. 

6. Минимизация времени рассмотрения заявок. 

7. Работа с банками-партнерами. 
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8. Повышение информированности малого и среднего 

предпринимательства. 

9. Обеспечение мотивации персонала. 

Эволюция предпринимательской активности среди молодежи 

представляет собой эффективный механизм для формирования 

инновационной экономики и повышения уровня жизни общества. В 

завершении отмечается, что зарубежный опыт развитых стран является 

ценным источником уроков для разработки успешных стратегий 

стимулирования предпринимательства среди молодежи в России. 

Эффективные меры включают в себя создание бизнес-инкубаторов, 

предоставление финансовой поддержки на стартовых этапах, внедрение 

льготных налоговых режимов и обширные информационные кампании. 

Необходимость активного использования международного опыта для 

адаптации успешных практик, способствующих росту 

предпринимательской активности среди молодежи в России, 

подчеркивается. Развитие молодежного предпринимательства не только 

способствует созданию новых рабочих мест, но и поддерживает 

инновации, стимулирует экономический рост и способствует 

формированию конкурентоспособного общества. 

Для обеспечения устойчивого развития критическое значение имеет 

не только предоставление финансовой и информационной поддержки, но 

также создание условий для обмена опытом, взаимодействия 

предпринимательских сообществ и укрепления партнерств между 

бизнесом, образованием и государственными органами [6]. Применение 

успешных методов зарубежных стран, адаптированных к особенностям 

российской молодежи и бизнес-среды, может способствовать 

формированию благоприятного климата для развития 

предпринимательства среди молодежи и способствовать инновационному 

развитию экономики страны. 
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Международное предпринимательское право играет важную роль в 

современном мировом бизнесе. С глобализацией экономики и увеличением 

международных связей, предприниматели сталкиваются с рядом сложных 

вызовов, которые требуют внимания и эффективных решений. В данной 

статье мы рассмотрим некоторые из глобальных вызовов, с которыми 
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сталкиваются предприниматели, и предложим некоторые решения для их 

преодоления. 

Международное предпринимателькое право играет ключевую роль в 

регулировании международной торговли. Оно устанавливает правила и 

нормы, которые регулируют торговлю товарами и услугами между 

различными странами. Это включает в себя правила о таможенных 

пошлинах, торговых барьерах, правилах происхождения товаров, защите 

прав интеллектуальной собственности и другие вопросы, связанные с 

международной торговлей. 

2.  Защита прав и интересов предпринимателей: Международное 

предпринимательское право обеспечивает защиту прав и интересов 

предпринимателей в международном контексте. Оно предоставляет 

механизмы разрешения споров, защиты инвестиций, защиты конкуренции 

и другие инструменты, которые помогают предпринимателям защитить 

свои права и интересы при ведении бизнеса за границей. 

3.  Международные инвестиции: Международное 

предпринимательское право играет важную роль в области 

международных инвестиций. Оно определяет права и обязанности 

инвесторов, правила привлечения и защиты инвестиций, а также 

механизмы разрешения инвестиционных споров между инвесторами и 

государствами. Международные инвестиции способствуют 

экономическому развитию и созданию рабочих мест, и международное 

предпринимательское право играет важную роль в обеспечении 

стабильной инвестиционной среды. 

4.  Содействие гармонизации правовых систем: Международное 

предпринимательское право также способствует гармонизации правовых 

систем различных стран. Это позволяет предпринимателям оперировать в 

предсказуемой правовой среде и снижает риски при ведении бизнеса за 

границей. Гармонизация правовых систем способствует упрощению и 

стандартизации правил игры для предпринимателей, что способствует 

развитию международной торговли и инвестиций. 

5.  Роль в регулировании отношений между предпринимателями и 

государствами: Международное предпринимательское право регулирует 

отношения между предпринимателями и государствами. Оно определяет 

правила взаимодействия, обязанности государств и предпринимателей, а 

также механизмы разрешения споров. Это способствует созданию 

справедливой и предсказуемой среды для предпринимательской 

деятельности и содействует развитию международных отношений. 

В целом, международное предпринимательское право играет важную 

роль в обеспечении стабильного и предсказуемого международного 

бизнес-окружения. Оно помогает предпринимателям преодолеть вызовы и 

риски, связанные с международной торговлей, инвестициями и защитой 

прав, а также способствует развитию международных отношений и 

экономическому развитию. 

Международная торговля и инвестиции 
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Одним из основных аспектов международного 

предпринимательского права является международная торговля. В 

условиях глобального рынка предприниматели сталкиваются с 

различными преградами, такими как торговые барьеры, таможенные 

пошлины и непредсказуемость правил игры. Для преодоления этих 

вызовов необходимо активное участие в международных торговых 

соглашениях, которые способствуют снижению торговых барьеров и 

созданию предсказуемой правовой среды. 

Кроме того, инвестиции в международном контексте также 

представляют свои вызовы. Вопросы, связанные с защитой инвестиций, 

налогообложением и разрешением споров, требуют внимания и 

специализированной экспертизы. Гармонизация правовых систем и 

участие в международных инвестиционных соглашениях могут 

способствовать созданию благоприятной инвестиционной среды и защите 

прав инвесторов. 

Защита интеллектуальной собственности 

В эпоху цифровой трансформации и инноваций, защита 

интеллектуальной собственности является ключевым аспектом 

международного предпринимательского права. Предприниматели 

сталкиваются с вызовами, связанными с нарушением авторских прав, 

патентами, товарными знаками и другими формами интеллектуальной 

собственности. Эффективная защита и обеспечение прав интеллектуальной 

собственности являются неотъемлемой частью успешного 

предпринимательства в международной среде. Рассмотрим чуть подробнее 

каждый из этих пунктов. Конечно! Вот дополнительная информация о 

защите интеллектуальной собственности: 

1.  Патенты: Патенты предоставляют право владения и 

эксклюзивное использование изобретений в течение определенного 

времени. Они обеспечивают правовую защиту технических решений, 

новых процессов, продуктов или устройств. Для получения патента, 

изобретение должно быть новым, иметь промышленное применение и 

являться неочевидным. Зарегистрированный патент дает владельцу право 

предотвращать других лиц от производства, использования или продажи 

изобретения без его согласия. 

2.  Авторское право: Авторское право защищает оригинальные 

литературные, художественные, музыкальные, аудиовизуальные, 

архитектурные и другие творческие произведения. Авторское право 

возникает автоматически при создании произведения в фиксированной 

форме, и его регистрация не требуется. Владелец авторского права имеет 

исключительное право на воспроизведение, распространение, выполнение, 

публичное показы и иные формы использования своего произведения. 

3.  Торговые марки: Торговые марки используются для 

идентификации товаров или услуг и отличия их от аналогичных товаров 

или услуг других производителей. Зарегистрированная торговая марка 

дает владельцу эксклюзивное право использования марки в торговле и 
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предотвращения других лиц от использования подобных марок, которые 

могут вызвать путаницу с потребителями. Торговые марки могут быть 

словесными, графическими, состоять из комбинации букв и цифр или 

изображать логотипы. 

4.  Защита коммерческой тайны: Коммерческая тайна включает 

конфиденциальную информацию, которая дает предприятию конкурентное 

преимущество и не является общедоступной. Примерами коммерческой 

тайны могут быть методы производства, формулы, секретные рецепты, 

клиентская база и другая информация, которая является ценным активом 

предприятия. Защита коммерческой тайны основана на поддержании ее 

конфиденциальности и применении мер безопасности, таких как 

неразглашение, нераспространение и заключение соглашений о 

неразглашении (NDA) с сотрудниками и контрагентами. 

5.  Дизайны и промышленные образцы: Дизайны и промышленные 

образцы относятся к внешнему виду и оригинальности продуктов, таких 

как упаковка, оформление, форма и конфигурация товаров. 

Зарегистрированный дизайн или промышленный образец дает право 

владельцу исключительного использования дизайна и предотвращения его 

копирования или подражания другими производителями. 

Решения и рекомендации 

Для преодоления глобальных вызовов, с которыми сталкиваются 

предприниматели в международном предпринимательском праве, 

предлагаются следующие решения и рекомендации: 

1.  Активное участие в международных торговых соглашениях для 

снижения торговых барьеров и создания предсказуемой правовой среды. 

2.  Участие в международных инвестиционных соглашениях для 

защиты прав инвесторов и создания благоприятной инвестиционной 

среды. 

3.  Разработка и реализация эффективных механизмов защиты 

интеллектуальной собственности, включая патенты, авторские права и 

товарные знаки. 

4.  Образовательные и информационные мероприятия для 

повышения финансовой грамотности и осведомленности 

предпринимателей о международном предпринимательском праве. 

Подробный разбор некоторых решений и рекомендаций дает 

возможность перечислить важные аспекты и значение решений и 

рекомендаций. Освятим некоторые из них, это такие как : 

1.  Разработка и поддержка международных договоров: Одним из 

основных решений в области международного предпринимательского 

права является разработка и поддержка международных договоров, 

которые регулируют торговлю, инвестиции и другие аспекты 

международного бизнеса. Такие договоры обеспечивают правовую основу 

для предпринимателей и создают стабильную и прозрачную среду для 

международных отношений. 
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2.  Применение механизмов разрешения споров: В случае 

возникновения споров между предпринимателями или между 

предпринимателями и государствами, рекомендуется использовать 

механизмы разрешения споров, предусмотренные международным 

предпринимательским правом. Это может включать арбитражные 

процедуры, суды или другие механизмы, которые помогут сторонам найти 

справедливое и эффективное решение спора. 

3.  Соблюдение правил конкуренции: В рамках международного 

предпринимательского права предпринимателям рекомендуется соблюдать 

правила конкуренции, чтобы не нарушать антимонопольные и 

антидемпинговые нормы. Это поможет создать справедливую 

конкуренцию и защитить интересы предпринимателей от 

недобросовестных практик. 

4.  Защита интеллектуальной собственности: Рекомендуется 

предпринимателям обеспечивать защиту своих прав на интеллектуальную 

собственность в соответствии с международными нормами и 

соглашениями. Это может включать регистрацию патентов, товарных 

знаков, авторских прав и других объектов интеллектуальной 

собственности, а также пресечение нарушений и пиратства. 

5.  Соблюдение корпоративной социальной ответственности: 

Предпринимателям рекомендуется соблюдать принципы корпоративной 

социальной ответственности (CSR) в своей деятельности. Это включает 

учет экологических, социальных и гражданских аспектов бизнеса, а также 

соблюдение международных стандартов и норм в области устойчивого 

развития. 

6.  Активное участие в международных организациях и 

инициативах: Предпринимателям рекомендуется активно участвовать в 

международных организациях и инициативах, которые занимаются 

развитием международного предпринимательского права. Это может 

включать участие в работе Всемирной торговой организации (ВТО), 

Международной организации труда (МОТ), региональных торговых 

блоков и других организаций, которые способствуют разработке и 

соблюдению правил международного бизнеса. 

Заключение 

Международное предпринимательское право представляет собой 

сложную и динамичную область, которая требует внимания и адаптации к 

глобальным вызовам. Предприниматели должны быть готовы к различным 

преградам и искать эффективные решения для успешной деятельности в 

международном контексте. Активное участие в международных 

соглашениях, защита интеллектуальной собственности и образование в 

области международного предпринимательского права являются 

ключевыми факторами для преодоления вызовов и достижения успеха. 
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Аннотация: в данной статье исследуется связь между 

предпринимательской деятельностью и различными рисками. Проведен 

анализ в России в 2022-2023 году в условиях санкционного давления на 

экономику. Также приводятся пути решения минимизации логистического 

риска для российских предприятий. В результате анализа делается вывод 

о различной готовности отраслей экономики к санкционным 

ограничениям и возможности изменения их устойчивости под влиянием 

новых обстоятельств. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, риски, 

санкции, предпринимательские риски. 
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IN RUSSIA UNDER SANCTIONS PRESSURE 

 

Rubtsov Vyacheslav Sergeevich, 

Yatsyuk Elizabeth Nikolaevna 

 

Abstract: this article examines the relationship between entrepreneurial 

activity and various risks. An analysis was carried out in Russia in 2022-2023 

under the conditions of sanctions pressure on the economy. Solutions to 

minimize logistics risk for Russian enterprises are also provided. As a result of 

the analysis, a conclusion is made about the different readiness of economic 

sectors for sanctions restrictions and the possibility of changing their stability 

under the influence of new circumstances. 

Keywords: entrepreneurial activity, risks, sanctions, business risks. 
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Предпринимательский риск представляет угрозу потери ресурсов, 

недополучения дохода или возникновения дополнительных расходов в 

процессе предпринимательской деятельности. Он может возникнуть на 

любом этапе производства и в различных сферах бизнеса. Риск обычно 

возникает в условиях неопределенности, как в процессе производства, 

например, при внедрении новой технологии, так и при выходе на новые 

рынки или начале продаж нового продукта. Внутренние причины риска 

связаны с воздействием предпринимателя на компанию, такие как 

управление временем сотрудников, внедрение нового оборудования и 

технологий, охрана труда и режим работы. Внешние причины риска 

связаны с факторами, на которые предприниматель не может повлиять, 

такими как изменения в законодательстве, политическая нестабильность, 

сильная конкуренция, ненадежные партнеры, потеря клиентов и изменение 

спроса на товары, а также климатические условия. 

Риск представляет собой возможность потери организацией части 

своих ресурсов, упущение доходов или возникновение дополнительных 

расходов в результате принятия определенных производственных или 

финансовых решений [1,144c].  

В период экономической и политической нестабильности 

предпринимательские риски всегда обостряются. Происходит это по 

причине того, что предприниматели не успевают быстро адаптироваться 

под изменившиеся внешние условия функционирования. 

С серьѐзным вызовом в сфере предпринимательской деятельности 

сами предприниматели столкнулись в 2020 г. во время пандемии. Введение 

ограничительных мероприятий и переход на удалѐнный режим работы 

повлияло на снижение предпринимательской активности в России, 

наиболее пострадавшими стали организации общественного питания, 

гостиничных и туристических услуг и предприятия торговли [3]. По 

оценке президента Российского союза туриндустрии А. Игнатьева, общие 

потери в гостиничном и ресторанном секторах туристической индустрии 

России оцениваются в 1,5 трлн. рублей. 

Однако в 2022 г. введение санкций и санкционное давление на 

российскую экономику в 2022 году имело значительное воздействие на 

финансовый сектор и фондовый рынок [2]. Внешние ограничения, включая 

наложение 11 000 санкций на Россию и новый девятый пакет санкций 

Евросоюза, создали сложности для предпринимательства и экономической 

активности в стране. 

Вместе с внешними вызовами, Россия также столкнулась с 

внутренними проблемами, такими как отток экономически активного 

населения и капитала из страны. Это может быть связано с ухудшением 

делового климата, неопределенностью и рисками, связанными с 

санкционным режимом. 

Такие ограничения и вызовы могут повлиять на экономическую 

активность, инвестиции и развитие бизнеса в России [4]. 

Предпринимателям может потребоваться адаптироваться к новым 
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условиям, разрабатывать стратегии рискового управления, искать 

альтернативные рынки и партнеров, а также обратиться к экспертам и 

юристам для консультаций и соблюдения санкционных режимов. 

На основе проведенных исследований, можно выделить следующие 

основные риски предпринимательской деятельности в России в условиях 

санкционного давления могут включать в себя следующие аспекты: 

Во-первых, это ограничения в доступе к финансовым ресурсам,  

т.е. санкции могут приводить к ограничениям в получении кредитов и 

финансирования проектов, что в последующем может привести к 

снижению доступности капитала для бизнеса и затруднить его развитие. 

Во-вторых, ограничения внешнеэкономической деятельности: 

введение санкций может ограничить импорт и экспорт товаров и услуг, что 

может оказать негативное влияние на бизнес, особенно активно 

участвующий во внешней торговле. 

В-третьих, усиление политической и экономической 

неопределенности: Санкции могут привести к политической и 

экономической нестабильности, что может стать причиной 

неопределенности в оперативном планировании и принятии 

стратегических решений. 

В-четвертых, увеличение затрат и сложности ведения бизнеса: 

Санкции могут привести к увеличению стоимости импорта товаров и услуг 

и усложнить процедуры взаимодействия с иностранными партнерами и 

компаниями. 

В-пятых, репутационный риск: Компании, связанные с компаниями 

или государствами, в отношении которых введены санкции, подвергаются 

репутационному риску и могут потерять доверие клиентов, партнеров и 

инвесторов. 

В-шестых, ограничение доступа к технологиям и инновациям: 

Санкции могут ограничивать доступ к новым технологиям и инновациям, 

препятствуя развитию предприятий и повышению их 

конкурентоспособности. 

Чтобы снизить риск ведения бизнеса в условиях санкций, 

предпринимателям рекомендуется следить за изменениями в санкционной 

политике, развивать альтернативные рынки и партнерские отношения, 

диверсифицировать источники финансирования и обеспечивать хорошее 

управление репутацией. Также важно консультироваться с юристами и 

экспертами по международному бизнесу для обеспечения соблюдения 

санкционных режимов и предотвращения нарушений. 
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Аннотация: Дистанционный способ осуществления покупок 

потребителями стал стремительно набирать обороты во время 

распространения короновирусной инфекции, и на сегодняшний день 

существуют различные интернет-площадки, позволяющие быстро 

осуществлять куплю-продажу и доставку любой продукции – не только 

одежды и различные предметы быта, но и технологически-сложные 

товары, пищу, крупногабаритную мебель и даже автотранспорт (в 

частности, на маркетплейсе Ozon). Однако существует определенная 

специфика в сфере правового регулирования данного вида розничной купли-

продажи, которые будут рассмотрены в данной статье. 

Ключевые слова: онлайн-торговля, дистанционная продажа 

товаров, маркетплейсы, публичная оферта, доставка товаров 
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Abstract: The remote method of making purchases by consumers began to 

rapidly gain momentum during the spread of coronavirus infection, and today 

there are various Internet sites that allow you to quickly purchase, sell and 

deliver any products – not only clothes and various household items, but also 

technologically complex goods, food, oversized furniture and even vehicles (in 

particular in particular, on the Ozon marketplace). However, there are certain 

specifics in the field of legal regulation of this type of retail sale, which will be 

discussed in this article. 

Keywords: online trading, remote sale of goods, marketplaces, public 

offer, delivery of goods 
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Современное общество невозможно представить без онлайн-

торговли. Тенденция роста дистанционной продажи товаров заметно 

увеличилась в период пандемии, когда люди, находясь в изоляции, 

совершали покупки из дома, и продолжает расти до сих пор. Так, согласно 

сведениям, предоставленным Федеральной службой государственной 

статистики, доля продаж через интернет в общем объеме оборота 

розничной торговли составила (в фактически действовавших ценах; в 

процентах)[1]: 
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По данным же Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) [2], 

в 2022 г. оборот дистанционной внутренней торговли в России составил 

около 4,9 млрд. руб. 

 

 
 

Яндекс Маркет совместно с компанией GFK RUSкаждый год 

проводят опросы среди российских покупателей относительно 

осуществления ими покупок в интернете и на основе полученных данных 

формируют статистику. Так, по результатам проведенного исследования, 

число лиц, совершающих покупки различного рода товаров в интернет-

пространстве за последние пять лет выросло практически вдвое[3]. 
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Причин этому множество: быстрота поиска нужного товара, 

значительный объем отзывов, относительно низкая цена в сравнении с 

продукцией в обычных магазинах и многое другое.  

Конечно, продажа товаров в интернете относится к розничной купле-

продажи, которая регулируется нормами Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, в частности параграфом 2 главы 30 ГК РФ, а также 

законом «О защите прав потребителей». В дополнение к этому существует 

постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, которое закрепляет 

правила продажи товаров при дистанционном способе продажи товара по 

договору розничной купли-продажи. 

Новые правила онлайн-торговли вступили в силу с 1 января  

2021 года, внеся значимые изменения в сферу регулирования как 

розничной купли-продажи в целом, так и посредством сети Интернет. 

Договор розничной купли-продажи считается заключенным с 

момента выдачи продавцом потребителю кассового или товарного чека 

либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента 

получения продавцом сообщения потребителя о намерении заключить 

договор розничной купли-продажи[4].При этом продавец не в праве 

отказать покупателю в заключении с ним договора розничной купли-

продажи, так как здесь применяются правила гражданского 

законодательства о публичной оферте, которая должна быть размещена 

любым доступным для покупателя образом на сайте или странице 

продавца, чтобы любой мог ознакомиться с правилами оферты.  

В вопросе о доставки товаров при дистанционной торговле также 

появились новые характерные изменения.  

В рамках прошлого регулирования вызывала вопросы возможность 

передачи товара любому лицу при доставке по адресу проживания. Сейчас 

она напрямую закреплена в законодательстве. В виду этого принять товар 

от курьера может любое лицо, которое располагает какими-либо 

сведениями о товаре. К данным сведениям могут относится номер 

заказ,QR-код заказа и т.д., при этом необязательно предъявлять документ 

удостоверяющий личность или доверенность, выданную непосредственно 

самими покупателем. В наше время это очень актуальный вопрос, 

поскольку часто товар может заказать одно лицо, а когда осуществляется 

доставка этого товара домой, при отсутствии самого лица, его может 

принять кто-либо из родственников (супруг, родитель, совершеннолетний 
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ребенок и т.д.). Таким образом, продавец может избежать излишних 

расходов на повторную доставку.  

Однако с другой стороны данный факт ставит покупателя в уязвимое 

положение, ведь случаются инциденты, когда товар забирает не 

покупатель, который заказывал и оплачивал товар, а другое лицо, завладев 

штрих-кодом с сайта маркетплейса. Даже если товар и не был оплачен, но 

на интернет-площадке привязана банковская карта получателя, после 

подтверждения принятия товара недобросовестным «покупателем», 

происходит автоматическое списание денежных средств с карты 

пострадавшего. 

Тем не менее, эту возможность можно исключить, например, если 

продавец реализует дорогостоящий товар и не хочет, чтобы такая 

продукция была передана не тому, кто ее заказывал. 

Стоит заострить внимание на тот факт, что приобретая товар 

дистанционным способ, у покупателя нет возможности непосредственно 

осмотреть товар, определить его реальные размеры, форму, особенности 

цвета или качества комплектующих материалов. Это ставит покупателя в 

зависимое от продавца положение, так как описание товара является 

основным методом ознакомления с покупаемым продуктом. Здесь, 

безусловно, не мало важную роль играют отзывы на товар, которые, как 

правило, носят субъективную оценку конкретного покупателя. Описание 

товара продавцом также не всегда соответствует действительности и на 

практике тяжело отследить добросовестность действий продавца, 

пытающегося реализовать свою продукцию[5, с. 2]. Именно поэтому 

покупатель имеет право отказаться от принятия и оплаты товара 

надлежащего качества, переданного продавцом, в течение 7 дней с 

момента его передачи, а если товар еще не был доставлен покупателю, то в 

любое время[6]. Это правило с 2021 года также распространяется и на 

технически сложные товары бытового назначения, ювелирные изделия, 

однако к ним предъявляются повышенные требования к внешнему виду и 

соответствующей документации и упаковке.  

Большинство интернет-магазинов предлагает несколько способов 

оплаты, в том числе банковской картой, электронными деньгами 

(электронные кошельки, например, QIWI или YooMoney), через систему 

быстрых платежей или наличными. 

При онлайн-оплате заказа продавец обязан выслать покупателю 

электронный кассовый чек на электронную почту, по SMS, через сервис 

быстрого обмена сообщениями, или прикрепить его к карточке заказа в 

личном кабинете покупателя на сайте или внутри приложения интернет-

магазина. При оплате наличными кассовый чек может быть выдан на 

бумажном носителе или в электронном виде. 

Добросовестные интернет-магазины, как правило, предлагают 

несколько способов доставки, чѐтко прописывая условия, стоимость или 

возможность получить еѐ бесплатно. 
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Однако на практике нередки случаи, когда пренебрегаются права 

онлайн-заказчика, даже после акцепта оферты и оплаты товара. Поэтому 

законодателю необходимо и далее совершенствовать сферу регулирования 

дистанционной торговли. 

Так, например, в своем определении № 49-КГ22-28-К6 Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 

указала, что продавец не вправе отменять оплаченный заказ, ссылаясь на 

отсутствие товара на складе, даже если такое условие прописано в 

условиях публичной оферты, размещенной на сайте интернет-магазина[7]. 

Или же распространены стали случаи, когда на маркетплейсах 

происходят сбои и вся корзина покупателя оформляется заказом. 

Пользователям ООО «ВАЙЛДДБЕРРИЗ» приходило множество 

одинаковых позиций, возврат которых платный для покупателей. Эта 

ситуация породила массовые коллективные иски и заявления в 

правоохранительные органы. 

Таким образом, дистанционный рынок товаров все больше набирает 

обороты не только в России, но и во всем мире. Каждый день совершаются 

миллионы покупок в интернете, что порождает многомиллионный оборот 

безналичных денежных средств. А крупные маркетплейсы стали 

реализовывать самую разнообразную продукцию, в плоть до транспортных 

средств, к продаже которых предъявляются особы требования, к примеру, 

порядок поставки автотранспорта, оформления перехода права 

собственности и другое. Однако на сегодняшний день в российском 

законодательстве термин «маркетпейс» никак не закреплен и не 

урегулирован. Пока такие торговые онлайн-площадки квалифицируются 

по закону «О защите прав потребителей» как агрегаторы информации о 

товарах или услугах. Теоретики аргументируют позицию о том, что стоит 

различать понятия «маркетплейс», которое характеризует посредника 

между множеством продавцов и покупателей, и «онлайн-магазин», в 

котором представлена продукция одного или нескольких брендов. Стоит 

отметить, что ответственность торговых онлайн-площадок значительно 

расширяется.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы 

противоречия федерального законодательства, в частности нормы 

контрактной системы и отдельные нормы законодательства в сфере 

энергоснабжения. Проведен анализ правоприменительной практики в 

спорном вопросе, сформулированы выводы по теме.  

Ключевые слова: Государственные закупки, контрактная система, 

договор купли-продажи электрической энергии, закупочная процедура, 
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ON THE ISSUE OF CONTRADICTIONS OF FEDERAL LEGISLATION 

IN THE FIELD OF PROCUREMENT PROCEDURES 

 

Frolov Viktor Yurievich 

 

Abstract: This article discusses the issues of contradiction of federal 

legislation, in particular the norms of the contract system and individual norms 

of legislation in the field of energy supply. The analysis of law enforcement 

practice in a controversial issue is carried out, conclusions on the topic are 

formulated.  

Keywords: Public procurement, contract system, electric energy purchase 

and sale agreement, procurement procedure, heat supply agreement. 

***** 

На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает свое 

действие контрактная система государственных закупок, созданная с 

целью оптимизации всех процессов закупочных процедур. 

Несовершенство контрактной системы порождает множество 

противоречий в федеральном законодательстве. Федеральный закон "О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013  

N 44-ФЗ, призван повысить эффективность, результативность 

осуществления закупок, однако, как показывает практика, возникает 

вопрос приоритета данного закона относительного остального 

федерального законодательства.   

К числу таких вопросов следует отнести расчет неустойки за 

просрочку исполнения обязательств по государственному или 

муниципальному контракту. В силу части 5 статьи 34 Закона N 44-ФЗ 

заказчиком подлежит уплата пени в размере 1/300 процентной ставки ЦБ 

за каждый день просрочки от суммы неуплаченного долга. Это 

стандартное требование, которое предусматривается в каждом 

государственном или муниципальном контракте.  

В то же время Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 

01.05.2022) "О теплоснабжении" в ст. 15 ч. 9.1 устанавливает требования 

по взысканию неустойки в размере 1/130 процентной ставки ЦБ от суммы 

основного долга за каждый день просрочки до момента удовлетворения 

требований.  

Рассматривая субъектный состав участников правоотношений, 

можно сделать вывод о том, что бюджетные учреждения, осуществляющие 

закупки товаров и услуг по требованиям 44-ФЗ, соответственно и должны 

выполнять требования данного закона. Более того, ст. 34 Закона 44-ФЗ не 

содержит в себе возможности увеличения размера ответственности 

заказчика за просрочку исполнения обязательств. Проанализировав 

правоприменительную практику, можно сказать о том, что данный 

логичный вывод полностью противоречит устоявшейся судебной 

практике.  

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

рассмотрела в судебном заседании кассационную жалобу муниципального 

унитарного предприятия "Тепловые сети" на решение Арбитражного суда 

Ростовской области и постановление Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа по иску предприятия к федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

профессионального образования "Южно-Российский государственный 

политехнический университет имени М.И. Платова". Между предприятием 

и университетом заключен государственный контракт на поставку 

тепловой энергии по средствам тепловых сетей. Предприятие обязуется 

поставлять, а университет надлежащим образом оплачивать принятую 

тепловую энергию. В один из периодов университет допустил просрочку 

оплаты поставленной тепловой энергии, что являлось поводом для 

обращения в арбитражный суд предприятием. В ходе рассмотрения дела 

возникли разногласия по сумме размера неустойки, подлежащей уплате. 

Университет обосновывал свою позицию в соответствии с ч. 5  

ст. 34 44-ФЗ, в силу которого неустойка рассчитывается исходя из 1/300 

процентной ставки, а предприятие настаивало на применении ст. 15 ч. 9.1 
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190-ФЗ, то есть на 1/130 процентной ставки. В определении СК по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ N 308-ЭС16-17315 суд 

приходит к выводу о приоритете Закона о теплоснабжении, так как его 

нормы имеют специальный характер по отношению к 44-ФЗ. Так же суд 

обратил внимание на то, что из этого правила есть исключение – 

кооперативы, приобретающие тепловую энергию для удовлетворения 

бытовых нужд граждан, имеют право на применение пониженной 

процентной ставки в размере 1/300.  

Такое же требование о повышенной процентной ставке за просрочку 

исполнения обязательств по оплате государственного контракта 

установлено в ч.2 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. 

от 21.11.2022) "Об электроэнергетике". Судебная практика Верховного 

Суда РФ по этому поводу аналогична.  

Некоторые затруднения вызывают вопросы оплаты по договорам 

энергоснабжения. К примеру, энергосбытовая компания в договоре купли-

продажи электрической энергии устанавливает стандартное требование об 

оплате аванса за еще непоставленную электрическую энергию. Специфика 

бюджетных учреждений заключается в строго регламентированном 

порядке оплаты договора. До недавнего времени данный порядок 

предусматривал оплату оказанных услуг только при наличии надлежащим 

образом оформленного акта оказанных услуг. Размещение платежных 

документов без закрывающих документов в виде акта оказанных услуг 

является нарушением контрактного законодательства и влечет наложение 

санкций в виде штрафа на ответственное лицо, отвечающее за размещение 

платежных документов на сайте единой информационной системы. По 

определению, энергосбытовая компания предоставляет только лишь счет 

на оплату аванса – документ, не отражающийся в бухгалтерском балансе. 

Следствием такого противоречия федерального законодательства являлось 

задержка оплаты по контракту, до момента поступления закрывающих 

документов. Причиной же таких противоречий является тот факт, что 

энергосбытовые компании не являются участниками бюджетных 

правоотношений, данные споры находятся в рамках гражданского 

законодательства – данный вывод содержится в определении Верховного 

Суда Российской Федерации от 08.10.2020 № 310-ЭС20-6179. 

Таким образом, у правоприменительных органов в лице суда, 

возникают затруднения в верном установлении приоритета норм 

федерального законодательства. Нормы закона «Об электроэнергетике» 

носят специальный характер по причине наличия особенностей в данных 

правоотношениях и особой специфики. Как видно из решений, позиция 

суда первой инстанции полностью противоречит позиции кассационной 

инстанции, и только судебная коллегия по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ установила единый подход к данной проблеме.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблемы 

трудоустройства без образования, причины отказа работодателей в 

приеме на работу лиц без образования, пути решения данной проблемы. 

Также указан перечень профессий, не требующий предъявления 

документов об образовании. Приведены причины нежелания получения 

образования. 

Ключевые слова: трудоустройство без образования, проблемы, 

профессия, должность, работодатель, причины, знания и 

заинтересованность, статистика, навыки и умения. 

 

THE PROBLEM OF EMPLOYMENT WITHOUT EDUCATION 

 

Bondareva Darya Alekseevna 

 

Abstract: the article discusses the problems of employment without 

education, the reasons for employers' refusal to hire people without education, 

ways to solve this problem. There is also a list of professions that do not require 

the presentation of educational documents. The reasons for unwillingness to 

receive education are given. 

Keywords: employment without education, problems, profession, position, 

employer, reasons, knowledge and interest, statistics, skills and abilities. 

***** 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что с каждым годом 

все большее количество выпускников школ не готовы тратить 4 года и 

более на получение профессии, по которой они, вероятно, не 

трудоустроятся. Поэтому бывшие школьники принимают непростое 

решение – трудоустроиться сразу после школы, но возникает вопрос – 

куда?  

С самого детства каждый слышит о важности высшего образования, 

о том, что без него невозможно иметь стабильность и уверенность в 

завтрашнем дне. И действительно, статистика доказывает, что уровень 

образования напрямую влияет на вероятность трудоустройства молодежи. 
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С профессиональным образованием, особенно высшим, риски безработицы 

и время поиска первой работы меньше. Наибольшие шансы не найти 

работу имеют 20% россиян в возрасте до 29 лет, которые закончили лишь 

среднюю школу и не получили профессионального образования. [1] 

Существует несколько причин, по которым люди могут оказаться без 

образования. Во-первых, не все имеют возможности получить образование 

из-за финансовых проблем или ограничений в доступности образования в 

их регионе. Во-вторых, некоторые предпочитают работать, чтобы обрести 

независимость, реализовать себя в жизни. 

Проблема трудоустройства без образования состоит в том, что 

многие работодатели предпочитают нанимать сотрудников с 

образованием, так как считается, что они обладают необходимыми 

знаниями и навыками для выполнения работы. 

Поэтому изучая статистику, кажется, что шансы трудоустройства 

минимальны, но необходимо грамотно зарекомендовать себя и свои 

способности.  

При поиске вакансий не стоит завышать планку и сразу 

рассматривать высокую зарплату и престижную должность. Свои 

возможности нужно оценивать реально и обращать внимание на вакансии, 

в описании которых указано, что отсутствие опыта – приветствуется. Если 

не получается найти работу, то стоит рассмотреть возможность 

прохождения стажировки. Именно во время стажировки можно показать 

на практике свои способности и желание работать у конкретного 

работодателя, что может обеспечить в будущем работу на постоянной 

основе. 

И действительно, есть категория работодателей, признающих 

ценность практического опыта и навыков, приобретенных вне 

образовательной системы. Такие навыки могут включать 

коммуникационные умения, лидерство, техническую квалификацию и 

другие специализированные навыки.  

Однако на практике большинство работодателей обращают 

внимание на образование кандидата, отдавая предпочтение высшему. Но 

что делать, если образование только среднее или среднее специальное?  

Согласно Закону Российской Федерации "Об образовании", 

работодатель имеет право требовать от работника подтверждение его 

образования. Если для работы не требуется специальных знаний, у 

работника должно быть как минимум начальное (основное) общее 

образование или среднее (полное) общее образование. Справка об 

окончании школы является подтверждением наличия соответствующего 

образования и может использоваться в качестве документа, 

подтверждающего уровень образования работника. [2] 

Соответственно, не для каждой профессии необходимо высшее или 

среднее профессиональное образование. В таком случае, будущему 

работнику важно лишь выбрать ту профессию, где в приоритете будут 

опыт, навыки, интерес к деятельности, а не диплом об образовании. 
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Если же возникает вопрос о выборе профессии, то следует 

обратиться к приказу Минтруда России от 21.12.2022 N 804н "Об 

утверждении перечня профессий, должностей, специальностей и 

наименований квалификаций, по которым при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки, возможно 

заключение трудового договора без предъявления документов об 

образовании и (или) о квалификации на основе свидетельства о 

квалификации.  

Данный приказ утверждает перечень практически трехсот профессий, 

должностей и специальностей по которым при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки, возможно 

заключение трудового договора без предъявления документов об 

образовании и (или) о квалификации.  

К таковым можно отнести: автомеханик по предпродажной 

подготовке и техническому обслуживанию автотранспортных средств 

(АТС) (3-й уровень квалификации), инженер-радиоэлектронщик (6-й 

уровень квалификации), мастер по благоустройству и озеленению (5 

уровень квалификации), пожарный (3-й уровень квалификации), сварщик 

газовой сварки (2 уровень квалификации), эксперт по кадастровой оценке 

(7 уровень квалификации), старший оператор систем учета и 

регулирования потребления энергоресурсов (5 уровень квалификации) и 

многие другие. [3] 

Таким образом, перед выпускником открывается внушительный 

перечень профессий, которые можно попробовать на практике, не имея 

высшего образования. 

Проблемы трудоустройства молодежи без образования по-

прежнему остра и может коснуться каждого. Поэтому желательно еще на 

этапе учебы заняться мониторингом рынка и поиском будущего рабочего 

места. В идеале, молодому человеку не мешало бы еще до поступления в 

вуз проанализировать: востребована ли данная профессия, будет ли она 

популярна после окончания обучения, есть ли уверенность в 

последующем удачном трудоустройстве. [4] 

Для решения этой проблемы необходимо внедрять меры, 

направленные на социальное развитие. Например, предоставление доступа 

к образованию для всех, снижение платы за обучение или повышение 

осведомленности о возможностях трудоустройства без образования и 

предоставление поддержки в поиске работы для занятых лиц без 

образования. 

Конечно, проблема трудоустройства без образования не имеет простого 

решения, но совокупное участие правительств, работодателей и общества в 

целом может помочь уменьшить эти трудности и предоставить больше 

возможностей для тех, кто не имеет образования. 

По-моему мнению, лицам, которые стремятся трудоустроиться без 

получения образования, важно помнить о следующих правилах: 

Во-первых, нужно обратить внимание и изучить перечень тех 
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профессий, где образование не является основным фактором, во-вторых, 

можно рассмотреть возможность получения альтернативного образования 

или квалификационного сертификата. В наше время существует 

множество онлайн курсов, которые помогают приобрести практические 

навыки и знания в определенных областях, что существенно увеличит 

шансы на получение работы в дальнейшем. И наконец, самообразование и 

саморазвитие, что поможет изучить новые темы, получить и углубить 

знания в любой сфере.  

В совокупности все эти факторы позволят обрести и развить 

необходимые для работы навыки, стать конкурентоспособным на рынке 

труда. 

В заключении скажу, что трудоустройство без образования, 

безусловно, сложно, но возможно, ведь самое главное быть настойчивым и 

заинтересованным в своем будущем. 
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***** 

Развитие общественных отношений в сфере труда породило ряд 

принципиально новых позиций в законодательстве. Не исключением стало 

появление норм, регулирующих труд профессиональных спортсменов и 

тренеров. На данный момент указанный род деятельности 

регламентирован множеством нормативных актов, таких как Конституция 

РФ, Трудовой Кодекс РФ, а также иными федеральными законами, 

подзаконными актами, уставами спортивных учреждений и иными актами, 

однако несмотря на широкий спектр законов, регулирующий труд 

названной категории работников, существуют некоторые проблемы 
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правоприменения «остаются лакуны, сложности и неясности 

регламентации»[1].  

Прежде чем рассмотреть проблемы в данном правовом институте, 

необходимо изучить действующее законодательство в этой сфере. Из 

определения работника-спортсмена и тренера[2] следует, что положения 

главы 54.1 Трудового Кодекса РФ в большинстве своем присущи 

командным видам спорта. Что позволяет прийти к выводу, в соответствии 

с которым можно понять, что тренировочный процесс в индивидуальных 

видах спорта не содержится, откуда вытекает, что спортсмен занимается 

подготовкой к спортивным мероприятиям самостоятельно или при 

помощи тренера – физического лица[3]. В то же время в части 2 ст. 348.2 

ТК РФ содержится позиция, согласно которой работодателем в спортивной 

сфере могут выступать только те физические лица, которые являются 

индивидуальными предпринимателями.  

Анализируя нормы, регулирующие режим рабочего времени 

спортсменов, тренеров, работе в ночное время суток, а также в выходные и 

праздничные дни, а также особенности оплаты труда спортсменов, следует 

сказать, что указанные условия труда устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Трудовой договора, заключаемый между названными сторонами, 

имеет письменную форму и обязательно включает передачу одного 

экземпляра спортсмену-работнику. При этом любые изменения 

соглашения требуют письменной формы оформления[4]. Важным 

условием заключения трудового договора спортсменами является 

страхование жизни и здоровья и кроме того медицинского страхования, 

позволяющего спортсмену воспользоваться дополнительными 

медицинскими услугами, которые могут быть необходимы в результате 

получения травмы или развития профессионального заболевания. Это 

может включать в себя консультации у специалистов, диагностику, 

лечение, реабилитацию и т.д. Наряду с общими условиями в такой договор 

должны включаться сведения, обозначенные в ч. 3 ст. 348.2 ТК РФ: 

например, обязанность спортсмена соблюдать спортивный режим[5]. 

В общей сложности, спортсмены и тренера обладают большинством 

основных прав работников.  

Изучая основы правового регулирования труда спортсменов и 

тренеров, следует обратиться к судебной практике, с целью рассмотрения 

механизма реализации прав указанный лиц. Так, судьей Дудукиной Т. Г. 

Автозаводского районного суда города Нижнего Новгорода был 

рассмотрен иск Якунина Д.Л. к АНО [Х] о взыскании невыплаченной 

премии, денежной компенсации, а также возмещению морального вреда и 

оплате судебных расходов. В ходе судебного заседания судом было 

установлено, что между Якуниным Д. Л. и названной организацией был 

заключен трудовой договор, а также ряд иных фактов, определяющих 

размер заработной платы и должность. Однако при увольнении работнику 

не были произведены выплаты, предусмотренные трудовым договором, на 
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что противоборствующая сторона не предоставила опровергающие 

позицию истца доказательства. Рассмотрев представленные сторонами 

доказательства, суд постановил удовлетворить требования Якунина Л. Д. 

частично, а именно о взыскании компенсации морального вреда, судебных 

расходов по оплате услуг представителя в большем размере, чем взыскано 

– отказать [6].  

Помимо этого, факт нарушения норм трудового законодательства 

был рассмотрен Набережночелнинским городским судом Республики 

Татарстан в составе судьи Багаутдинова К.М. В исковом заявлении, 

поступившем от Сайфуллина И.И. к региональной общественной 

организации «Федерация кикбоксинга Республики Татарстан» было 

заявлено требование о признании недействительным решения 

дисциплинарного комитета. В судебном разбирательстве судьей было 

установлено, что решением членов региональной общественной 

организации он был незаконно привлечѐн к дисциплинарной 

ответственности, что явилось дисквалификацией истца на 3 года. В 

обоснование своей позиции Сайфуллиным было заявлено, что решение 

было принято без учета мнения истца, помимо этого он не состоял ни в 

каких договорных отношениях с противоположной стороной, что 

подтверждает отсутствие полномочий по принятию данного решения. На 

основании действующего законодательства, регулирующего 

экономические социальные основы в области физической культуры и 

спорта суд удовлетворил иск Сайфуллина И.И. [7].  

На основании исследованной судебной практики можно прийти к 

выводу, согласно которому закон подробно регламентирует отношения 

между работником и работодателем в сфере спорта, а также учитывает 

особенности данного рода деятельности, что позволяет успешно разрешать 

возникающие между работниками-спортсменами и работодателем споры. 

Обращаясь к вопросу существующих в указанных отношениях 

проблем, следует сказать, что одной из таковых необходимо считать 

пробел в описании сущности трудовой функции спортсмена. Важно 

заметить, что трудовая функция профессионального спортсмена гораздо 

разнообразнее, чем функции иных работников, и не столь определена[8]. 

Рассматривая указанную проблему, необходимо обратиться к нормам 

главы 54.1 Трудового Кодекса. Следует начать с ч. 1 ст. 348.1, в общем 

виде определяющей содержание трудовой функции спортсменов и 

тренеров. Так, сущность деятельности спортсменов заключается «в 

подготовке к спортивным соревнованиям и участии в спортивных 

соревнованиях по определѐнным виду или видам спорта», а для тренеров – 

«в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий и 

осуществлении руководства состязательной деятельностью спортсменов 

для достижения спортивных результатов». Перечисленные определения 

указывают на основополагающий элемент трудовых функций названных 

работников, состоящий в самом процессе спортивной подготовки, 

являющийся «тренировочным процессом, который подлежит 
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планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, и осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке 

или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с 

программами спортивной подготовки»[9], основной задачей которого 

выступает развитие физико-интеллектуальных навыков спортсмена, 

проявляющееся в итогах спортивных мероприятий. В то же время понятие 

трудовой деятельности тренера включает в себя цель его трудовой 

функции – достижение тренируемыми спортсменами определенных 

результатов, однако определение трудовой функции спортсмена не 

содержит вышеназванной цели. Важно заметить, что работа тренера в 

спортивной индустрии имеет признаки как педагогической профессии, так 

и специфические особенности, которые выделяют ее среди других. Тренер 

выступает в роли педагога, обучающего и воспитывающего молодое 

поколение, и в то же время он является специалистом, сохраняющим 

спортивный резерв и развивающим высококлассных атлетов[10]. Вполне 

логичным представляется предположение этой цели, поскольку его работа 

содержит участие в соревнованиях, подразумевающее попытку завоевать 

определенную награду, тем не менее данную гипотезу подобает считать 

результатом идеализирования, не берущим в расчет обстоятельства жизни 

и усилий конкретного спортсмена, который по ряду причин может 

потерять стремление к спортивным достижениям, не желая, однако, терять 

работу и доход. 

Следует заметить, что работодатель заинтересован в приеме на 

работу только перспективных спортсменов, наделенных соответствующей 

подготовкой и исключительными качествами, полагая, что в будущем, 

принятый на работу будет являться победителем спортивных 

соревнований. К примеру, в соответствии с абзацем 3 пункта 4 Требований 

к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд РФ, можно говорить о том, что в трудовые отношения необходимо 

вступать с теми спортсменами, параметры которых соответствуют 

образцам для включения в списки кандидатов в спортивные сборные 

команды субъекта Российской Федерации [11]. Кроме того, работодатель, 

преследуя цель извлечь выгоду из одерживаемых работником спортсменов 

побед совместно с тренером, формирует программу подготовки к участию 

в соответствующих мероприятиях, причем, учитывая продолжительность 

таковых, на достаточно длительный период времени. Вполне логичным 

представляется право требовать от работников положительного результата 

их трудов. В то же время, принимая на работу тренеров, работодатель 

может ожидать определенный уровень спортивных достижений у 

спортсменов ранее тренировавшихся под его руководством. Ввиду чего 

кажется довольно необычным, что эти надежды не проявляются в тексте 

трудового соглашения со спортсменом. 
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Рассматривая возможность преодоления названной проблемы, 

следует обратиться к законодательству республики Беларусь. Так, в 

соответствии с п. 1 и 2 ч. 4 ст. 314 Трудового Кодекса республики[12], 

работодателю при заключении договора со спортсменом дано право 

указать в договоре обязанность последнего добиться определенных 

спортивных результатов, а в отношении тренера – обязанность послужить 

гарантией исполнения тренируемым указанной обязанности. Также 

необходимо заметить, что невыполнение возложенной на работника 

спортсмена обязанности влечет прекращение трудового договора со 

спортсменом или тренером. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, согласно 

которому внедрение указанной позиции, сформулированной в виде «В 

трудовом договоре по соглашению сторон для спортсмена, тренера могут 

предусматриваться дополнительные условия об (о): 1) обязанности 

спортсмена достичь определенных спортивных результатов;», в Трудовой 

Кодекс РФ предоставляет работодателю возможность принятия мер в 

случае отсутствия спортивных достижений у спортсмена или тренера, 

состоящих в трудовых отношениях, а также позволило бы более 

вариативно формировать свою кадровую стратегию в аспекте замены 

незаинтересованных и не стремящихся к победам сотрудников, на других – 

одаренных и многообещающих и желающих достигать вершин в 

определенном виде спорта. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы, связанные с 

занятостью несовершеннолетних и привлечением молодых работников, а 

также предоставляются практические решения для улучшения ситуации. 

Автор обращает внимание на трудности, с которыми сталкиваются 

работодатели при найме подростков и призывают к необходимости 

совершенствования соответствующего законодательства. Основное 

внимание уделяется проблеме злоупотребления контролирующими 

органами и предлагается внести изменения в трудовой кодекс, 

упрощающие процедуру расторжения трудовых договоров с 

несовершеннолетними работниками. 

Ключевые слова: трудоустройство, несовершеннолетние, 

работодатель, законодательство, расторжение трудового договора, 

контрольные органы. 
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Abstract: The proposed article analyzes the problems associated with the 

employment of minors and the involvement of young workers, as well as 

provides practical solutions to improve the situation. The authors draw attention 

to the difficulties faced by employers when hiring teenagers and call for the 

need to improve the relevant legislation. The main attention is paid to the 

problem of abuse by regulatory authorities and it is proposed to amend the 

Labor Code to simplify the procedure for termination of employment contracts 

with minor employees. 
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Трудоустройство подростков является актуальной и сложной 

проблемой в современной России. Все больше молодых людей выражают 

желание работать и иметь независимый заработок, но 

несовершеннолетним порой бывает трудно найти работу, даже с учетом 

того, что их трудовые права гарантированы и защищены 

законодательством. Статья 37 Конституции Российской Федерации 

определяет, что каждый имеет право на труд, свободу выбора профессии и 

рода деятельности, а также на использование своих способностей в данной 

деятельности [1]. 

Однако на практике ситуация часто выглядит иначе. Когда 

работодателю предстоит выбор между принятием на работу 

совершеннолетнего кандидата и несовершеннолетнего (не достигшего  

18-летнего возраста), он в большинстве случаев выберет 

совершеннолетнего. Здесь проявляется дискриминация на основе 

возрастного критерия. 

Это создает преграды для трудоустройства подростков и снижает 

возможности для их самореализации и финансовой независимости. У 

молодых людей, стремящихся начать трудовую деятельность, часто 

возникает чувство разочарования и непонимания. 

Для решения этой проблемы необходимо проводить 

информационную работу, направленную на повышение осведомленности 

работодателей о предоставляемых законом правах несовершеннолетних 

работников. Также важно разрабатывать специальные программы и 

механизмы поддержки молодых людей при поиске работы, 

обеспечивающие им равные возможности на рынке труда. 

Кроме того, образовательные учреждения, родители и социальные 

службы должны содействовать подросткам в приобретении необходимых 

навыков и опыта для успешного трудоустройства. Важно развивать 

предпринимательское мышление среди молодежи и создавать условия для 

становления их собственных бизнес-проектов. 

Трудоустройство подростков – это не только экономическая 

необходимость, но и инвестиция в будущее общества. Создание равных 

возможностей для всех молодых людей на рынке труда способствует их 

личностному и профессиональному развитию, а также способствует 

процветанию всего общества. 

Нормы международного права, распространяющие свое действие на 

правоотношения в сфере труда, играют важную роль в формировании 

отечественного законодательства о труде. Они оказывают влияние на 

непосредственное действие ратифицированных международных актов, 

формирование новых нормативных актов и внесение изменений в уже 

существующие акты с учетом международных норм. 
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При обращении к основному источнику трудового права – 

Трудовому кодексу Российской Федерации – статья 3, получаем 

информацию о запрещении дискриминации в сфере труда. Это означает, 

что любая форма дискриминации, включая возрастную, запрещена. Таким 

образом, несовершеннолетние работники имеют те же права, что и 

совершеннолетние трудящиеся. Все эти права определены в статье 21 ТК 

РФ [2]. 

Считаю, что это важные изменения в законодательстве о труде, 

которые обеспечивают защиту прав молодых работников и предотвращают 

проявления дискриминации на рабочем месте. Уверенность в своих правах 

и равное обращение помогут подросткам вступить в мир труда с 

уверенностью и надежностью. Будущее трудовых отношений должно 

строиться на принципах равенства и справедливости, и я надеюсь, что эта 

позиция будет поддерживаться и развиваться в нашей стране. 

Однако, следует отметить, что категория несовершеннолетних 

граждан является особой из-за уникальных особенностей их психического 

и физического развития. В связи с этим, законодатель установил 

специальный перечень гарантий, направленных на защиту этих лиц от 

различных проблем. 

Если рассмотреть этот перечень гарантий, можно определить суть 

трудовой деятельности лиц в возрасте до 18 лет. Она заключается в 

следующем: 

1)  Несовершеннолетнего работника не допускают к сверхурочным 

работам (ст. 268 ТК РФ). 

2)  Время трудовой деятельности лиц в возрасте от 16 до 18 лет не 

должно превышать 35 часов в неделю, а для лиц моложе 16 лет – 24 часа в 

неделю (ст. 92 ТК РФ). 

3)  Труд несовершеннолетних на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда запрещен (перечень таких работ определен в 

Постановлении Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 "Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе 18 лет") (ст. 265 ТК РФ). 

4)  Лица в возрасте до 18 лет должны проходить обязательные 

медицинские осмотры, проводимые ежегодно, при этом расходы на 

осмотры несет работодатель (ст. 266 ТК РФ). 

5)  При расторжении трудового договора с этой категорией лиц, если 

инициативой выступает работодатель, требуется согласие 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (ст. 269 ТК РФ). 

6)  Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого на 3 календарных дня 

больше обычного отпуска, составляющего 28 дней (ст. 267 ТК РФ). 

Эти гарантии представляют собой важные меры, которые 

обеспечивают должную защиту интересов несовершеннолетних 
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работников и способствуют их нормальному развитию и обеспечению 

безопасности при осуществлении трудовой деятельности. Важно 

соблюдать эти правила, чтобы обеспечить благоприятные условия для 

молодежи и защитить их права в сфере трудовых отношений. Только так 

можно обеспечить их здоровье, будущее и благополучие. 

Одной из наиболее актуальных проблем, с которой сталкиваются 

несовершеннолетние при поиске работы, является возрастная 

дискриминация при приеме на работу. Как уже упоминалось ранее, для 

совершеннолетних граждан гораздо проще найти работу по сравнению с 

несовершеннолетними. Это обусловлено тем, что работодателям не 

выгодно принимать на работу людей, у которых мало или совсем нет 

опыта работы. В этом случае, подростка нужно будет обучать, так как у 

него практически нет практических навыков. Кроме того, работодатель 

обязан учитывать все гарантии, предоставляемые несовершеннолетним 

при трудоустройстве, что может повлечь дополнительные материальные 

затраты. 

Также следует учесть, что со временем любой трудовой коллектив 

нуждается в обновлении, и молодые специалисты должны заменять 

уходящих. Если этого не происходит, количество специалистов начинает 

резко уменьшаться. Именно поэтому роль молодого поколения, включая 

несовершеннолетних, в трудовом процессе недооценивается 

работодателями. 

Многие исследователи данной проблемы поддерживают 

необходимость законодательного закрепления норм, которые бы 

предусматривали квотирование рабочих мест для несовершеннолетних. 

Так, Л. Ф. Хисматулина считает, что эту норму следует внести в Трудовой 

кодекс РФ и предусмотреть обязательное квотирование мест для данной 

категории граждан в Законе Российской Федерации "О занятости 

населения в Российской Федерации"[3]. Это предложение основано на том, 

что в советском законодательстве в сфере труда уже присутствовала 

подобная норма. Кроме того, на наш взгляд, следует предусмотреть 

юридическую ответственность за нарушение норм о квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних [4, с. 75]. 

Рассмотрение и решение проблемы возрастной дискриминации при 

приеме на работу является крайне важным шагом к созданию равных 

возможностей для всех работников, независимо от их возраста. Это не 

только способствует развитию молодежи, но и обеспечивает стабильность 

и процветание общества в целом. 

Еще одной проблемой, связанной с трудоустройством лиц в возрасте 

до 18 лет, является сложность разбирательства в правовых документах, 

которые усложняют этот процесс. Работодателю часто бывает сложно 

разобраться в тонкостях законодательства, регулирующего 

трудоустройство несовершеннолетних, и иногда без помощи 

квалифицированного юриста это почти невозможно. Кроме того, 

проблемой является то, что в случае нарушения этого законодательства 
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государственные контролирующие органы стремятся наказать именно 

работодателя. 

Третья проблема связана с высокими материальными затратами, 

которые несет на себе работодатель при приеме на работу лиц в возрасте 

до 18 лет. Помимо выплаты заработной платы такому работнику, 

работодатель также обязан оплачивать обязательные ежегодные 

медицинские осмотры (согласно статье 266 Трудового кодекса РФ). Из-за 

этого многие работодатели не желают заключать трудовые договоры с 

подростками. 

Для решения этой проблемы, Л. Ф. Хисматулина предлагает 

дополнить статью 266 Трудового кодекса РФ, чтобы часть 2 говорила о 

том, что медицинские осмотры несовершеннолетних лиц должны 

проводиться за счет средств государственных медицинских учреждений. 

Это снимет с работодателя бремя оплаты медицинских осмотров 

работников в возрасте до 18 лет. 

Следующая проблема связана с трудностями расторжения трудового 

договора с несовершеннолетними лицами. Как было упомянуто ранее, при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

необходимым условием является получение согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Из-за этого многие работодатели 

упрощают процедуру увольнения несовершеннолетнего, увольняя его по 

собственному желанию, ссылаясь на пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса 

РФ. Однако стоит отметить, что такие действия работодателя являются 

незаконными [5, с. 170]. 

Рассмотрение и решение этих проблем является важным шагом к 

созданию равных возможностей для всех работников, независимо от их 

возраста. Это не только способствует развитию молодежи, но и 

способствует обеспечению стабильности и процветания общества в целом. 

Для того чтобы изменить сложившуюся ситуацию,  

Л. Ф. Хисматулина предлагает избежать злоупотреблений со стороны 

государственных контрольных органов при расторжении трудового 

договора с работником, не достигшим возраста 18 лет. Важно внести 

изменения в статью 269 Трудового кодекса РФ, чтобы работодатель 

отправлял уведомление о расторжении трудового договора с 

несовершеннолетним работником в государственную инспекцию труда и 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. В случае 

выявления нарушений трудового законодательства данными 

государственными органами, они должны провести проверку в отношении 

работодателя. Это существенно облегчит процедуру расторжения 

трудового договора с несовершеннолетним работником. 

Таким образом, можно сказать, что в отечественном 

законодательстве в области регулирования труда несовершеннолетних 

существуют различные пробелы. Очень важно обратить внимание 

общественности на эти проблемы. Реализация предложенных мер позволит 
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распространить труд несовершеннолетних. Молодым специалистам, 

окончившим образовательные учреждения, будет намного проще найти 

работу, так как работодатели будут относиться к новому трудовому 

поколению с большим уважением и не пренебрегать ими. 
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***** 

В процессе нормального функционирования и развития общества 

исключительно важную роль играет социальный институт образования. 

Как показывает практика, любые реформы в системе образования 

Российской Федерации не смогут принести ожидаемых положительных 

результатов, если педагог, от которого в действительности и зависит их 

реализация, не обладает достаточным набором необходимых компетенций 

и уровнем профессионализма, следовательно, гарантом реализации 

качественного образования является высокий уровень профессиональной 
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компетентности педагогического работника, характеризующийся 

наличием у него постоянного развивающегося личностного потенциала. В 

связи с этим одним из важнейших вопросов материального обеспечения 

работников образовательных учреждений видятся вопросы, связанные с 

реализацией досрочного пенсионного обеспечения педагогических 

работников в контексте нового пенсионного законодательства. Итак, 

согласно положениям Федерального закона «О страховых пенсиях» от 

28.12.2013 № 400-ФЗ страховая пенсия по старости назначается и 

выплачивается застрахованным лицам при наличии следующих условий: 

 достижение возраста назначения страховой пенсии по старости – 

65 лет для мужчин и, соответственно, 60 лет для женщин; 

 наличие страхового стажа не менее 15 лет. Необходимо отметить, 

что указанная продолжительность начнет действовать только в 2024 году, 

следовательно, для назначения страховой пенсии по старости в 2023 

продолжительность страхового стажа должна составлять не менее 14 лет;  

 наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов в размере 

не менее 30 баллов. Представленное значение начнет действовать в  

2025 году, в 2023 году с учетом переходного периода величина 

индивидуального пенсионного коэффициента составляет 25,8 баллов [1]. 

Отечественный законодатель в представленном ранее нормативном 

правовом акте в качестве основания назначения досрочной страховой 

пенсии педагогическим работникам указал срок осуществления 

педагогической деятельности указанной категорией работников не менее 

25 лет в учреждениях для детей, независимо от их возраста. По общему 

правилу, страховая пенсия по старости назначается со дня обращения за 

указанной пенсией, но не ранее возникновения права на нее [1]. Днем 

обращения за назначением пенсии является день подачи заявителем в 

территориальный орган Социального Фонда России заявления о 

назначении пенсии со всеми необходимыми документами, а в случае 

предоставления заявления совместно с необходимым перечнем документов 

в электронном формате – день их отправления.  

Необходимо отметить, что с 1 января 2019 года в силу вступил 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

от 03.10.2018 № 350-ФЗ. Суть представленных изменений характеризуется 

внесением в Федеральный закон № 400-ФЗ Приложения 7, 

устанавливающего сроки назначения страховой пенсии по старости в 

отношении педагогических работников в зависимости от периода 

возникновения права на страховую пенсию по старости [2]. Так, в  

2023 году педагогическим работникам может быть назначена страховая 

пенсия не раньше, чем через 60 месяцев со дня возникновения права на 

нее. Таким образом, изменения в пенсионном законодательстве 

предусматривают поэтапное увеличение срока назначения пенсии в 

отношении педагогических работников, начиная с 2019 года [1]. 
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Следующим достаточно важным моментом в вопросе назначения 

педагогическим работникам досрочной страховой пенсии является 

необходимость реализации педагогической деятельности указанной 

категорией работников в учебных заведениях и на определенных 

должностях, указанных в Постановлении Правительства РФ от 29.10.2002 

№ 781. Данный нормативный правовой акт закрепляет перечень 

возможных должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 

стаж работы, предоставляющей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность 

за периоды работы после 2002 года в учреждениях для детей [3]. Для 

оформления педагогическим работникам льготной пенсии по старости 

необходимо, чтобы должность и место работы, указанные в трудовой 

книжке, соответствовали наименованиям должностей и учреждений, 

определенным представленным ранее законодательным актом. В 

противном случае в Социальном Фонде России при определении права на 

досрочную пенсию могут быть исключены из стажа некоторые 

периоды работы, которые не соответствовали вышеуказанным 

требованиям. За периоды работы ранее 2002 года использовались списки 

должностей, размещенные в нескольких нормативных актах:  

 постановлении Совмина СССР № 1397 от 17.12.1959 (до 

01.01.1992);  

 постановлении РСФСР № 463 от 06.09.1991 (до 31.10.1999);  

 постановлении Правительства РФ № 1067 от 22.09.1999 (до 

31.12.2001). 

Как было отмечено ранее, основанием для назначения досрочной 

страховой пенсии педагогическим работникам является срок 

осуществления педагогической деятельности указанной категорией 

работников не менее 25 лет в учреждениях для детей, независимо от их 

возраста, однако в представленный стаж включаются не все периоды 

работы, следовательно, чтобы в льготный педагогический стаж был зачтен 

период работы, должны выполняться следующие условия: 

 до 1 сентября 2000 г. стаж засчитывается вне зависимости от 

выполнения педагогической или учебной нагрузки; 

 с 1 сентября 2000 г. стали предъявляться иные требования – 

нагрузка должна выполняться суммарно по основному и другим местам 

деятельности по нормам рабочего времени, установленным за ставку 

заработной платы, следовательно, если педагог работал не на полную 

ставку, в льготный стаж этот период не засчитывается [3]. Однако, 

необходимо отметить, что указанное положение предусматривает 

исключение, согласно которому работа учителей начальных классов или 

классов сельских школ включается в стаж при назначении досрочной 

пенсии независимо от объема выполняемой учебной нагрузки. Если по 

основному месту осуществления трудовой деятельности лицо не 

вырабатывает полностью норму рабочего времени, то в представленном 
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случае может применяться суммированный учет рабочего времени по 

основному и другим местам осуществления трудовой деятельности. Для 

директора общеобразовательного учреждения с 1 сентября 2000 года стаж 

засчитывается в льготный, если он помимо полной ставки работы 

директора вел преподавательскую работу минимум 6 часов в неделю (240 

часов в год) в учреждениях для детей и не менее 360 часов в год в 

учреждениях среднего профессионального образования. 

 период получения пособия по обязательному социальному 

страхованию в период временной нетрудоспособности; 

 периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, включая 

дополнительные. Как правило, продолжительность ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим 

работникам, составляет 42 и 56 календарных дней в зависимости от 

должности и вида образовательного учреждения; 

 периоды обучения и дополнительного профессионального 

образования, в том числе периоды прохождения курсов повышения 

квалификации при условии, что в это время за сотрудниками сохранялись 

рабочие места и зарплата, а работодатели осуществляли перечисление за 

таких работников страховых взносов [3]. 

Необходимо отметить, что в отдельных ситуациях в педагогический 

стаж включаются более ранние периоды работы. Так, например, период 

осуществления трудовой деятельности педагогом, педагогом-

воспитателем, медсестрой ясельной группы учитывался в льготном стаже 

только до 01.01.1992 года. В педагогический стаж не включают периоды 

обучения в высших учебных заведениях, периоды нахождения 

педагогического работника в отпуске по уходу за ребенком, а также время 

работы по совместительству на должности, не связанной с педагогической 

деятельностью. 

Анализ судебной практики показывает, что во всех случаях 

предметом обжалования по данной категории дел являются решения 

первичных территориальных органов пенсионного обеспечения, вынесших 

решение об отказе в назначении досрочной пенсии. 

Преимущественное большинство рассматриваемых судами общей 

юрисдикции споров составляют споры граждан, претендующих на 

досрочное назначение пенсии, с Пенсионным фондом РФ (в настоящее 

время Социальный Фонд России) по вопросам относительно периодов 

простоя, периодов начального профессионального обучения или 

переобучения (без отрыва от производства), периодов получения пособия 

по государственному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности [4]. 

Например, деятельность, осуществляемая гражданами в период 

прохождения курсов повышения квалификации, по своему характеру в 

полной мере не идентична работе в особых условиях, дающей право на 

досрочное назначение пенсии, однако по смыслу ч. 1 ст. 196 Трудового 

кодекса РФ работодатель самостоятельно определяет необходимость 
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профессиональной подготовки и переподготовки кадров для собственных 

нужд. Для отдельных категорий работников в силу специальных 

нормативных актов повышение квалификации является обязательным 

условием выполнения работы. 

Периоды нахождения на курсах повышения квалификации являются 

периодами трудовой деятельности с сохранением средней заработной 

платы, с которой работодатель должен производить отчисление страховых 

взносов, следовательно, данные периоды подлежат включению в стаж, 

дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. 

Эту правовую позицию подтвердил Московский городской суд в 

своем Апелляционном определении от 06.07.2017 по делу  

№ 33-25816/2017 по требованию о включении периодов работы в трудовой 

стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости. Рассматривались требования истца об обязании ответчика 

включить в подсчет специального стажа периоды прохождения курсов 

повышения квалификации и период учебного отпуска. Суд учел, что 

данные обстоятельства имели место в периоды, которые ответчиком 

включены в подсчет специального стажа истца, и пришел к выводу о том, 

что исковые требования подлежат удовлетворению. Судебная коллегия 

согласилась с выводом суда первой инстанции, отвечающим требованиям 

действующего законодательства [5]. 

Кроме того, в практике правоприменения часто встречаются споры, 

связанные со сложностью применения списков должностей, подлежащих 

включению в стаж педагога, так как нормы законодательства, 

ограниченного временными рамками действия, во многих случаях 

территориальными органами пенсионного обеспечения трактуются и 

используются неправильно. 

Например, решением Свердловского районного суда г. Красноярска 

был удовлетворен иск к Пенсионному фонду об устранении нарушений 

пенсионных прав, досрочном назначении страховой пенсии в связи с 

осуществлением педагогической деятельности на основании пп. 19 п. 1  

ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» [4]. 

Отказ органа пенсионного обеспечения истице был связан с 

отсутствием необходимой продолжительности специального стажа, то есть 

не были включены в стаж период работы в должности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе в восьмилетней школе, 

учителя математики филиала СОШ, в должности директора СОШ, а также 

время нахождения на курсах повышения квалификации. 

Из Постановления Конституционного Суда РФ от 29.01.2004 № 2-П 

следует, что при исчислении продолжительности стажа за период до 

01.01.2002 могут применяться нормы и правила, действовавшие до 

введения нового правового регулирования, таким образом, к периоду 

работы истца до 01.11.1999 применяется существовавший ранее Список 
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профессий и должностей, утвержденный Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 06.09.1991 № 463 [6]. 

Согласно п. 4 Правил от 29.10.2002 № 781 периоды работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и 

муниципальных учреждениях для детей, периоды работы, выполнявшейся 

до 01.09.2000 в должностях и учреждениях, указанных в Списке, 

засчитываются в стаж работы независимо от условия выполнения в эти 

периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), 

а начиная с 01.09.2000 – при условии выполнения (суммарно по основному 

и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической или 

учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы 

(должностной оклад). Исключение из указанного правила составляют 

учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных 

школ, в отношении которых подтверждения выполнения нормы рабочего 

времени для них не требуется, согласно п. 6 тех же Правил. 

В льготный стаж включаются периоды начального 

профессионального обучения или переобучения (без отрыва от работы) на 

рабочих местах. 

Поскольку в спорный период трудовая деятельность истицы 

протекала в образовательном учреждении – школе, расположенной в 

сельской местности, то в данном случае подтверждения выполнения 

нормы рабочего времени не требуется. При таких обстоятельствах факт 

выполнения обязанностей истицей по должности заместителя директора с 

оплатой на 0,5 ставки не может препятствовать включению данного 

периода в льготный стаж. 

На момент рассмотрения дела истец продолжала трудиться на тех же 

должностях, имея соответствующую квалификацию, что подтверждалось 

записями в трудовой книжке об уровне соответствующей квалификации по 

должностям «директор», «учитель», а также удостоверением о повышении 

квалификации. Таким образом, в данной деле требования истицы были 

удовлетворены [4]. 

Следовательно, положения п. 16 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 11.12.2012 № 30 «О практике рассмотрения 

судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии» 

гласят, что в случае несогласия гражданина с отказом органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение, включить в стаж, дающий 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, период 

работы, подлежащий, по мнению гражданина, зачету в данный стаж, 

необходимо учитывать, что вопрос о соответствии Спискам, которые дают 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, решается 

судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, установленных в 

судебном заседании. При этом установление тождественности различных 

наименований работ, профессий, должностей не допускается [7]. 
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Аннотация: в данной статье говорится о способах и формах 

защиты трудовых прав и свобод сотрудников в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Механизм защиты трудовых прав 

представляет собой систему правовых способов и средств, которые 

обеспечивают пресечение нарушений трудовых прав, восстановление этих 

прав или устранение препятствий в их реализации. Он также включает 

систему органов, которые обладают правом использовать эти правовые 

способы и средства и осуществлять деятельность, направленную на 

защиту трудовых прав. Анализ механизма защиты трудовых прав 

включает следующие аспекты: правовые способы и средства защиты; 

Органы, обладающие правом на использование правовых способов и 

средств; деятельность органов по защите трудовых прав. 

В ходе анализа механизма защиты трудовых прав необходимо 

оценить его эффективность, доступность и справедливость. Также 

важно учитывать международные нормы и стандарты в области 

защиты трудовых прав и их соответствие национальному 

законодательству и практике. 

Ключевые слова: работник, трудовые права, профессиональные 

союзы, трудовое законодательство, государственная инспекция труда, 

контроль (надзор) в сфере труда, судебная защита, механизм защиты 

трудовых прав, средства и способы защиты, механизм правового 
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Abstract: this article talks about the methods and forms of protecting the 

labor rights and freedoms of employees in accordance with the Labor Code of 

the Russian Federation. The mechanism for the protection of labor rights is a 

system of legal methods and means that ensure the suppression of violations of 

labor rights, the restoration of these rights or the elimination of obstacles to 

their implementation. It also includes a system of bodies that have the right to 

use these legal means and means and carry out activities aimed at protecting 

labor rights. Analysis of the mechanism for protecting labor rights includes the 

following aspects: legal methods and means of protection; Bodies with the right 

to use legal methods and means; activities of bodies for the protection of labor 

rights. 

When analyzing the mechanism for protecting labor rights, it is necessary 

to assess its effectiveness, accessibility and fairness. It is also important to 

consider international norms and standards in the field of labor rights 

protection and their consistency with national law and practice. 

Keywords: employee, labor rights, trade unions, labor legislation, state 

labor inspection, control (supervision) in the sphere of labor, judicial 

protection, mechanism for protecting labor rights, means and methods of 

protection, mechanism of legal regulation. 

***** 

Каждый работник в России имеет право на законную защиту 

трудовых прав и интересов. Статья 37 Конституции Российской 

Федерации гарантирует каждому работнику защиту их прав [1]. 

Каждый работодатель обязан соблюдать нормы, установленные 

законом, если работодатель нарушает права работников, то в соответствии 

со ст. 352 Трудового кодекса РФ они имеют полное право защитить свои 

права [2]. 

Нормы, установленные законодательством, а также подзаконные 

акты регламентируют полную защиту прав работников. В Трудовом 

кодексе РФ предусмотрены способы, при помощи которых работники 

вправе отстаивать свои права: самозащита работников является одним из 

основных способов, также существуют специализированные 

профессиональные союзы и государственный контроль. Если не один из 

вышеперечисленных способов не помог в урегулировании возникшего 

спора между работником и работодателем, то работники вправе обратиться 

в суд с исковым заявлением. 

По нашему мнению, законодательство РФ даѐт достаточно 

возможностей для отстаивания своих трудовых прав работникам 

самостоятельно. Также каждый из работников имеет полное право 

обратиться в соответствующие органы, которые помогут отстоять их права 

и обеспечить нужный контроль за соблюдением трудового 

законодательства. 

Итак, работник обладает правом отказа о выполнения работы. Если 

работник полагает, что его права нарушены, то он имеют полное право 
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отказаться от выполнения поставленных задач, которые не входят в его 

обязанности в соответствии с трудовым договором, заключѐнным между 

работником и работодателем. Для этого, работник должен уведомить 

работодателя в письменном виде.  

Работник имеет полное право отказаться от выполнения работы, 

которая может угрожать жизни или причинять вред его здоровью, за 

исключением случаев, когда законодательно предусмотрено выполнение 

указанной работы.  

Сверхурочная работа, выход на работу в выходной день, или же 

перенос даты отпуска на другое число, или месяц также даѐт работнику 

право отказаться от выполнения работы.  

И последний из способов отказа работника от выполнения работы 

является задержка заработной платы более чем на 15 дней – работник 

также должен уведомить работодателя в письменном виде.  

Очевидно, что трудовое законодательство РФ даѐт достаточное 

количество возможностей для самозащиты прав и законных интересов 

работников.  

Самозащита работниками трудовых прав заключается в действиях 

самого работника, полагающего, что его трудовые права были нарушены 

работодателем. Но при этом, в Трудовом кодексе РФ закреплѐн лишь один 

способ для самозащиты – работника- это отказ от исполнения 

обязанностей не установленных трудовым договором. Таким образом, 

самозащита может быть применена в случаи грубого нарушения прав 

работника со стороны работодателя. Важно различать самозащиту 

трудовых прав от забастовок, которые представляют собой форму 

коллективной защиты и решения коллективных трудовых споров.  

К сожалению, статистика показывает, что граждане все еще 

вынуждены обращаться в суд для защиты своих трудовых прав. С 2020 по 

2023 год судами было разрешено более 380 000 трудовых споров. 

Основная категория дел связана с оплатой труда (82% всех споров), а 

также возмещением ущерба (8,5 тысячи случаев) и восстановлением на 

работе (8,3 тысячи случаев) [6]. 

Однако эти споры могли бы быть решены более мирным путем, если 

бы работники использовали свое право на самозащиту. К сожалению, 

большинство трудящихся не осведомлены о таком праве или боятся 

испортить отношения с руководством, поэтому не используют его в 

полной мере. Институт самозащиты работником своих прав должен 

развиваться дальше для более эффективной защиты трудовых прав 

граждан. 

Вместе с тем, количество трудовых споров с каждым годом падает: в 

2020 г. – 231 845, в 2021 г. – 200 970, в 2022 г. – 162 720 [10]. 

В 2023 году наблюдается стабильная социально-трудовая 

обстановка, хотя доля трудовых конфликтов, связанных с интересами 

работников, сократилась, а доля конфликтов, основанных на 

невыполнении трудового законодательства, уменьшилась. Это снижение в 
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значительной степени связано с эффективным контролем со стороны 

государственных органов и надзорных ведомств в области соблюдения 

трудового законодательства, усовершенствованием нормативной базы и 

усилиями работодателей, стремящихся выполнять свои обязательства по 

оплате труда без задержек. 

Наиболее конфликтными отраслями в текущем году в 

производственной и непроизводственной сферах экономической 

деятельности были здравоохранение (с 13 случаями трудовых конфликтов, 

составляющими 42% от общего числа), деятельность сухопутного 

транспорта (9 случаев, 29%), ЖКХ (3 случая, 10%) и строительство  

(3 случая, 10%). В предыдущем году наибольшее количество конфликтов 

было зарегистрировано в обрабатывающих производствах (10 случаев, 

31%) 

Основными причинами возникновения конфликтов в первом 

квартале были низкая заработная плата работников (29% от общего числа 

случаев), сокращение персонала (26%) и невыплата заработной платы 

(19%). Отмечается снижение числа случаев конфликтов из-за задержек и 

невыплаты заработной платы, которые ранее являлись основной причиной 

для роста конфликтов в социально-трудовой сфере (снижение с 54% до 

19%)
 
[9]. 

Руководители и другие лица в организации не могут принуждать 

работников к выполнению работы, угрожать им или оказывать 

психологическое давление. Также работники, которые применяют 

самозащиту, не могут быть привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

Далее отметим, что профсоюзы также выступают в защиту 

работников, и они имеют право требовать от работодателя в соответствии 

с законом исправления прав, которые они нарушили (ст. 370 ТК РФ). На 

устранение нарушений у работодателя предусмотрена неделя, по 

истечению которой работодатель должен в письменном виде уведомить 

профсоюзные организации о предпринятых мерах. Государственные 

органы тесно связаны с профсоюзами, так как они осуществляют контроль 

за соблюдением норм, установленных трудовым законодательством РФ. 

Если же профсоюзы не помогли в решении вопроса, то работники имеют 

право обратиться в суд или трудовую инспекцию для защиты свои прав и 

законных интересов. Каждый работник имеет право использовать все 

законные средства для защиты своих трудовых прав и свобод [3, c.36]. 

Государственный контроль (надзор) – является одной из следующих 

форм защиты прав работников. Статьей 353 Трудового кодекса РФ 

регламентируется осуществление контроля федеральной инспекцией труда 

за соблюдением норм трудового права в порядке, установленном 

Правительством РФ. Федеральная инспекция труда наделена рядом 

полномочий, основные из которых перечислены в ст. 356 ТК РФ. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований по 

безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности 
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осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Судебная защита является последним способом защиты трудовых 

прав и свобод работников. Судебная практика подтверждает факт того, что 

в основном работники обращаются в суд с исковыми заявлениями о 

невыплате им заработной платы или с увольнением не соответствующим 

нормам законодательства. Нарушение процедур увольнения работников 

приводит к тому, что суды признают такие действия работодателя 

незаконными и восстанавливают трудовые права и свободы работника [4, 

c.134]. 

Важным направлением является специализация судебной системы в 

области дел, связанных с участием профсоюзных организаций и 

работодателей для защиты нарушенных прав работников. По нашему 

мнению, для более эффективного разрешения трудовых споров нужно 

создать специализированные суды, хотя пока это трудновыполнимая 

задача, так как органы власти и профсоюзные организации выражают своѐ 

несогласие.  

Мы считаем, что для рассмотрения коллективных трудовых споров 

может быть создан трудовой арбитраж, но только с письменного согласия 

сторон на выполнение его решений, согласно Трудовому кодексу РФ. 

Мы полагаем, что для решения проблем нужно разработать 

эффективный механизм урегулирования коллективных споров и 

исполнения решений по трудовым конфликтам. Именно трудовые суды, 

как постоянно действующие органы, специализирующиеся конкретно на 

разрешении трудовых споров, имеют преимущество перед временными.  

Вместе с тем, решения, принятые судом довольно часто подлежат 

отмене, так как трудовое законодательство РФ достаточно сложно в 

восприятии. Также стороны, выступающие в защиту прав работников и 

работодателей, могут недобросовестно подходить к подготовке дела к 

судебному процессу, что, соответственно приводит к задержкам.  

В.И. Мироновым в своих научных трудах отражается идея о том, что 

судебный процесс должен включать участие судьи, специализирующегося 

на категории данных дел, а также представителей в количестве двух 

человек, как со стороны работодателя, так и со стороны работника. Эта 

подобная система, используется во Франции. Однако в России существуют 

свои особенности, и проблемы могут возникать при включении 

работников в профсоюзы, в том числе из-за практики "серой" зарплаты и 

отсутствия трудовых книжек у некоторых работников. В малых и средних 

предприятиях профсоюзы работников могут отсутствовать [5, c.12]. 

В своей диссертации кандидат юридических наук Халиков Вадим 

Рашитович объясняет, что работодатели серьезно нарушают трудовое 

законодательство, что подтверждается практикой [7, c. 3]. Одна из причин 

этого заключается в том, что работник является более уязвимой стороной в 

трудовых отношениях, как с юридической, так и с экономической точек 

зрения, поскольку полностью зависит от работодателя. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 720 ~ 

Сейчас государственные органы придают высокий приоритет защите 

прав и свобод граждан, включая трудовые права работников. Помимо 

этого, государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства, а также самозащита, указаны в Трудовом кодексе РФ 

как способы защиты трудовых прав. 

Достижение цели самозащиты трудовых прав во многом зависит от 

выбора работником соответствующего способа самостоятельной защиты. 

Это также указывает на необходимость изучения действия конкретного 

способа самозащиты прав в различных ситуациях и его эффективности. 

Закон также позволяет использовать иные способы самозащиты 

трудовых прав, при условии их соответствия закону. Однако сложность 

заключается в необходимости знания границ такой защиты. Например, 

каждый работник, применяя самозащиту трудовых прав, сталкивается с 

вопросом условий и пределов ее использования, так как в противном 

случае он может стать нарушителем закона. 

На данный момент нормы самозащиты трудовых прав недостаточно 

применяются на практике, но это не исключает их дальнейшего развития. 

Государственные органы, ответственные за обеспечение права работника 

на самозащиту трудовых прав, разрабатывают и принимают 

соответствующие нормативные акты для усиления и повышения 

эффективности в этой сфере. 

В науке трудового права отсутствует всестороннее комплексное 

исследование самозащиты трудовых прав работниками. Данная работа 

является первым теоретическим исследованием, в котором 

предпринимаются попытки выявить и охарактеризовать отдельные 

способы самозащиты трудовых прав работников. 

Стоит отметить, что законодательство придает самозащите трудовых 

прав работников особое значение, подчеркивая приоритет этого способа 

перед другими. Это связано с тем, что даже при существовании строгой 

регламентации трудовых отношений в современных условиях практически 

невозможно полностью устранить нарушения трудовых прав работников 

без их активного участия. Поэтому, Яворчук Н.Н. доцент юридических 

наук склоняется к мнению, что работникам не следует полагаться на 

государство и особую заботу работодателя, а самим активно защищать 

условия и безопасность своего труда [8, c. 83]. 

Мы считаем, что создание специализированных трудовых судов и 

развитие судебной системы в области трудовых дел могут способствовать 

защите трудовых прав и свобод работников и обеспечению справедливого 

разрешения трудовых споров. Установление порядка назначения 

арбитражных заседателей трудовых судов федеральным законом и оплата 

их работы из федерального бюджета может способствовать улучшению 

защиты трудовых прав работников. Введение трудовых судов в судебную 

систему России может сократить сроки рассмотрения дел, связанных с 

трудовыми правоотношениями, и повысить качество их рассмотрения. 

Однако существующая судебная система и законодательство РФ не всегда 
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эффективно защищают трудовые и социальные права работников. 

Проблема работников заключается в том, что они не знают норм 

законодательства для реализации своей защиты трудовых прав, тем самым 

и происходит большое количество нарушений со стороны работодателей.  
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***** 

Вопросы информатизации и автоматизации всех процессов жизни, 

начиная от социально-экономических аспектов всего общества и 

заканчивая бытовыми потребностями являться ключевой задачей 

современности.  

В Российской Федерации курс на информатизацию был взят еще в 

середине 2000-х годов. Так, Президент России Путин В. В. в 2006 году 

говорил следующие: «Высокие технологии просто обязаны стать в России 

мощной опорой и для роста экономики, и для модернизации управления» 

[1]. Такой же позиции глава государства придерживается и посей день, в 

2020 говоря о «необходимости цифровой трансформации России» [2], а 
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также затрагивая в 2023 году вопросы информационной безопасности, 

остро стоящие на повестке в связи со сложной внешнеполитической 

ситуацией.  

Информатизация российского государства затрагивает все стороны 

общественной жизни, в том числе, как было сказано выше, социально-

экономические аспекты в общем, и трудовые вопросы, в частности. 

Занятость населения, вопросы трудоустройства и трудового 

законодательства являются крайне важными для современного 

государства, ведь работающие граждане – это основа экономика любой 

страны. Путин В. В. отмечал, что главным ресурсом России являются не ее 

природные богатства, а в первую очередь ее человеческий капитал [3]. 

Именно поэтому так важно уделять внимание работающим людям, 

создавая для них рабочие места, а также сервисы занятости и 

трудоустройства, чтобы каждый человек имел возможность применить 

свои способности на благо страны.  

На текущий момент проделана огромная работа в сфере 

информатизации и автоматизации процессов трудоустройства и занятости 

населения. В современной России действует огромное количество 

сервисов, как частных, так и государственных, позволяющих гражданам 

легко найти работу, не выходя из дома (онлайн). Самыми крупными 

сервисами являются:  

 HeadHunter (hh.ru) – крупнейший российский и третий в мире 

сервис для работников и работодателей, позволяющий находить работу и 

размещать вакансии онлайн. 

 SuperJob – сайт, на котором представлены вакансии 2,2 миллиона 

работодателей. 

 Федеральная государственная информационная система «Работа 

в России» (далее – «Работа в России») – государственный интернет-портал, 

содержащий общероссийскую федеральную базу вакансий и резюме. 

Помимо данных сервисов, работающих со многими работодателями 

и предоставляющие, по сути, площадку для них, многие крупные 

российские компании, такие как Сбербанк, Яндекс, Ozon и Wildberries и т. 

д. также предоставляют возможность устроиться на работу онлайн через 

их интернет-порталы. 

В плане государственной поддержки в сфере информатизации 

трудовой занятости населения стоит уделить особое внимание сервису 

«Работа в России». Так, начиная с конца 2020 – начала 2021 годов 

произведена масштабная реорганизация сервиса ФГИС «Работа в России», 

а в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 мая 2022 г.  

N 867 «О единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа в России»» платформа «Работа в России» стала единой 

цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений, 

объединив в себе функционал площадки вакансий и резюме, льготных 

программ и государственной поддержки для работающих российских 
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граждан и трудовых мигрантов, возможности трудоустройства для 

студентов, а также электронный кадровый документооборот [4] .  

На данный момент сервис «Работа в России» позволяет российским 

гражданам, а также трудовым мигрантом легко находить лучшие 

предложения от работодателей, при чем, они могут также рассчитывать на 

государственную поддержку, которая также гарантируется трудовым 

законодательством (например, статья 326. Компенсации расходов, 

связанных с переездом Трудового кодекса Российской Федерации) при 

необходимости смены места жительства или профессиональной 

переподготовки.  

Помимо цифровых сервисов, связанных с трудоустройством, 

Правительство Российской Федерации активно работает в сфере 

информатизации защиты законных прав и интересов работников и 

работодателей. Так, на базе Федеральной службы по труду и занятости был 

создан интернет-портал «Онлайнинспекция.рф», который позволяет в 

онлайн режиме обратиться в инспекцию труда, получить бесплатную 

консультацию по вопросам трудовых отношений или провести 

самопроверку своей организации. Для это реализованы следующие 

сервисы: «Сообщить о проблеме», «Дежурный инспектор» и 

«Электронный инспектор». Согласно годовому отчету за 2021 год 

Федеральной службы по труду и занятости данными интернет-ресурсами 

воспользовалось большое количество работников и работодателей, а 

именно: было получено 53,69 тыс. обращений, предоставлено 15,6 тыс. 

консультаций и проведено 161,06 тыс. самопроверок соответственно [5].  

Равным образом в России происходит процесс информатизации, 

автоматизации и цифровизации социального обеспечения работников, что 

является крайне важным в вопросе занятости населения. Так, под эгидой 

Фонда пенсионного и социального страхования и Федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (Госуслуги) 

реализуются такие цифровые проекты как:  

 Электронная трудовая книжка – обеспечивает постоянный и 

удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, 

а работодателям откроет новые возможности кадрового учета. 

 Возможность назначения пенсии в автоматизированной форме, 

без необходимости посещения отделения пенсионного фонда, согласно 

Приказу Фонда пенсионного и социального страхования РФ от 18 июля 

2023 г. № 1407 «Об утверждении Порядка назначения страховой пенсии по 

старости в автоматическом режиме» 

 Электронное оформление больничного, пособий по безработицы 

и т. д.  

Подводя итог, можно сказать, что на данном этапе развития 

информационных систем на территории Российской Федерации уже 

сформированы многочисленные интернет-порталы и сервисы, 

позволяющие каждому найти подходящую работу, либо же подходящего 
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сотрудника, защитить свои законные трудовые права и интересы, а 

работодателям пройти самопроверки на соответствие их деятельности 

российскому трудовому законодательству, а также возможность получить 

социальные услуги и гарантии не выходя из дома.  

В то же время все еще необходимо проделывать работу в сторону 

окончательной информатизации и автоматизации трудовой сферы в 

Российской Федерации, уделяя особое внимание стабильной работе 

сервисов и информационной безопасности пользователей.  
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***** 

С началом проведения Специальной военной операции (далее – 

СВО)[15] 24 февраля 2022 года, в частности с объявлением частичной 

мобилизации в Российской Федерации Указом Президента от 21 сентября 

2022 года[8], естественным образом возникла необходимость правового 

регулирования некоторых сфер общественной жизни, в особенности 

статуса мобилизованных граждан, добровольцев, военнослужащих – 
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участников СВО, а также членов их семей. Сложившаяся ситуация, еѐ 

срочный характер обусловили немедленное реагирование, которое 

выразилось в принятии законов, поправок к существующим с целью 

регламентации стремительно меняющихся общественных отношений.  

Согласно ст. 7 Конституции РФ, Российская Федерация – социальное 

государство, обеспечивающее защиту материнства, отцовства и детства, 

предоставляющее гарантии социальной защиты.[1] Исходя из этого, 

необходимость предоставления подобных гарантий участникам СВО 

приобретает неотъемлемый характер. Гражданин, защищающий Отечество, 

тем самым выполняющий одну из своих конституционных обязанностей, 

должен получить поддержку со стороны государства. Нельзя оставить 

незамеченным и факт риска, которому подвергаются жизнь и здоровье 

военнослужащего. Кроме того, государством должны быть установлены 

гарантии и в отношении членов семьи участников СВО, в особенности 

если эти военнослужащие являются единственными кормильцами в семье. 

Поэтому меры необходимой поддержки членам семьи военнослужащего 

должны быть предусмотрены со стороны государства в особом порядке с 

учѐтом его возможной гибели или утраты им трудоспособности.  

В настоящее время активно реализовывается политика государства 

по предоставлению различных гарантий военнослужащим. Так, 21 ноября 

2022 года были внесены поправки в Налоговый кодекс Российской 

Федерации, согласно которым выплаты мобилизованным и добровольцам, 

военнослужащим-контрактникам, а также членам их семей освободят от 

НДФЛ. [3] Также Правительство Российской Федерации в качестве меры 

поддержки мобилизованных лиц предусмотрело возможность продления 

сроков уплаты имущественных налогов. [9] Кроме того, призванные в 

рамках частичной мобилизации граждане, а также члены их семей, 

взявшие кредит до призыва гражданина на военную службу, смогут 

оформить так называемые "кредитные каникулы". Примечательно, что в 

случае гибели мобилизованного или получения им инвалидности I группы 

задолженность будет списана целиком. [4] 

Достаточно важные и представляющие наибольший интерес с точки 

зрения правового регулирования поправки были внесены в Трудовой 

кодекс Российской Федерации. Предоставление трудовых гарантий 

мобилизованным, добровольцам, гражданам, поступившим на военную 

службу по контракту, а также членам их семей является наиболее 

востребованным на сегодняшний день. Очевидно, что призыв члена семьи 

на военную службу непосредственно взаимосвязан с материальным 

положением этой семьи, так как от его занятости зависит совокупный 

доход. Учитывая этот факт, 7 октября 2022 года в Трудовой кодекс 

Российской Федерации были внесены поправки, улучшающие положение 

не только военнослужащих-участников СВО, но и членов их семей в сфере 

трудовых правоотношений. Отметим, что это достаточно важное 

усмотрение, поскольку качество выполнения обязанностей 

военнослужащими напрямую зависит от их уверенности в благосостоянии 
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своей семьи. Так, работник, у которого есть ребѐнок в возрасте до 18 лет, 

второй родитель которого призван на военную службу, имеет 

преимущество при сокращении штата сотрудников. Кроме того, работник, 

у которого есть ребѐнок в возрасте до 14 лет, только с письменного 

согласия может быть направлен в командировки, привлечѐн к сверхурочной 

работе или к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни, если второго родителя призвали на военную службу. [5] 

Однако наиболее спорным остаѐтся вопрос исполнения трудовых 

обязанностей самими мобилизованными, добровольцами, гражданами, 

поступившими на военную службу по контракту. Подлежит ли в таком 

случае трудовой договор, заключѐнный до призыва на военную службу, 

расторжению? В контексте этого вопроса следует отдельно рассмотреть 

институт приостановления трудового договора, предусмотренный 

поправками в Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Изучая механизм приостановления трудового договора в отношении 

работников, призванных на военную службу по мобилизации или 

поступивших на военную службу по контракту (т. н. контрактники), а 

также заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации (т. н. 

добровольцы), стоит рассмотреть правовую природу данного механизма, 

его смысл и содержание, а также практическое применение. 

Вообще механизм приостановления трудового договора известен 

трудовому праву России достаточно давно, но получил более широкое 

практическое применение в последнее время, в том числе под 

воздействием определенных политических и экономических факторов. Уже 

в 2008 г. в действующий Трудовой кодекс Российской федерации (далее – 

ТК РФ) была введена норма[6], содержащаяся в ст. 348.4 ТК РФ, 

предусматривающая возможность приостановления трудового договора в 

случае перевода спортсмена к другому работодателю. Включение данной 

нормы в ТК РФ было вызвано спецификой трудовых отношений в сфере 

спорта. 

В 2022 году в ТК РФ были добавлены еще основания, что было 

обусловлено экономическими причинами (беспрецедентное санкционное 

давление на Россию) и проведением Специальной военной операции, по 

которым возможно введение в действие механизма приостановления 

трудового договора, однако в рамках нашей проблематики рассмотрим 

детально основание, связанное с мобилизованными, контрактниками и 

добровольцами. Примечателен тот факт, что эти основания появились в 

трудовом праве России на основании Постановления Правительства РФ 

№511 от 30 марта 2022 г.[10], которое дополнилось п. 10 в сентябре  

2022 года, а уже 7 октября 2022 года данная норма была включена в ТК РФ. 

Одна из главных трудовых гарантий для защитников Родины закреплена в 

ст. 351.7 ТК РФ. 

Стоит отметить, что механизм приостановления индивидуального 

трудового договора предусматривается на сегодняшний день не гл. 12 ТК 
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РФ, а содержится в рамках Специальной части трудового права, что вполне 

логично, поскольку данный механизм не имеет общий порядок, он 

подлежит применению в отношении лишь некоторых категорий 

работников [13] 

Нельзя не отметить тот факт, что данная трудовая гарантия 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  

21 сентября 2022 года, однако проведение СВО, что является на 

сегодняшний день главной причиной применения основания 

приостановления трудового договора, началось с 24 февраля 2022 г., 

отсюда возникает вопрос: какие гарантии будут предоставлены таким же 

защитникам Родины, которые начали принимать участие в СВО до 

введения данной новеллы? Законодатель предусмотрел это, поэтому в ч.4 

ст.6 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 7.10.2022 № 379-ФЗ закреплено положение, 

содержащее возможность для граждан, которые заключили контракт в 

соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта  

1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

(контрактников и добровольцев) с 24 февраля по 21 сентября 2022 года и с 

которыми были расторгнуты трудовые договоры, в течение 3 месяцев 

после завершения военной службы имеют преимущественное право 

трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у 

работодателя, с которым он состоял в трудовых отношениях до заключения 

контракта, а в случае невозможности предоставить эту же должность, 

работодатель предлагает другую имеющуюся у него работу, 

соответствующую состоянию здоровья работника [7]. 

Теперь следует рассмотреть порядок приостановления трудового 

договора и правовые последствия этого. Работник направляет 

работодателю заявление о приостановлении действия трудового договора, 

прилагает к нему копию повестки о призыве на военную службу по 

мобилизации или уведомление Минобороны РФ о заключении контракта, 

которое предоставляет самим Минобороны РФ. На основании этого 

работодатель издает приказ о приостановлении действия трудового 

договора. Правовые последствия характеризуются приостановлением прав 

и обязанностей работника и работодателя в сфере конкретных трудовых 

правоотношений, за работником сохраняется рабочее место, на которое 

работодатель вправе принять на работу другое лицо по срочному 

трудовому договору, перед приостановлением работнику выплачиваются 

заработная плата и другие причитающиеся ему выплаты, на период 

приостановления в отношении работника сохраняются социально-

трудовые гарантии (например, доп. страхование), предоставляется право 

работодателя выплачивать работнику мат. помощь, трудовой стаж не 

прерывается. 

Однако стоит отметить, что работодателю государством была 

предоставлена защита от злоупотребления правом работником, поэтому в 

ч.1 ст. 81 ТК РФ был введен пункт 13.1, закрепляющий основание 
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расторжения трудового договора по инициативе работодателя по факту 

невыхода работника на работу по истечении трех месяцев после окончания 

военной службы по мобилизации или окончания срока действия контракта. 

Таким образом, анализ поправок и законопроектов, направленных на 

предоставление гарантий военнослужащим-участникам СВО, позволяет с 

уверенностью утверждать, что Российская Федерация, как социальное 

государство, оказывает необходимые меры поддержки защитникам 

Родины. В связи с этим появилась даже возможность приостановить 

трудовой договор на время военной службы, что предотвратит 

стремительное развитие уровня безработицы после окончания военных 

действий.  
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Аннотация: Периодические кризисные явления в экономике 

заставляют участников рынка труда искать новые способы 

стабилизации своего положения. Одним из таких способов выступает 

привлечение специалистов, работающих по совместительству. 

Совместительство позволяет работникам достигать более 

высоких финансовых результатов, но правовое регулирование 

совместительства отличается наличием ряда пробелов и недоработок, 

что не позволяет ему в полной мере реализовать весь свой потенциал. 
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Abstract: Periodic crisis phenomena in the economy force labor market 

participants to look for new ways to stabilize their situation. One of these 

methods is the involvement of specialists working part-time. 

Part-time work allows employees to achieve higher financial results, but 

the legal regulation of part-time work is characterized by the presence of a 

number of gaps and shortcomings, which does not allow it to fully realize its full 

potential. 
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Постпандемийный период развития рыночных отношений заставляет 

граждан и организации искать новые пути совершенствования и 

извлечения дохода из профессиональной и предпринимательской 
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деятельности. Высокие риски остаться без источника дохода заставляют 

граждан предусматривать дополнительные возможности для заработка в 

свободное от работы время. 

Одним из способов обеспечения трудовой занятости в свободное от 

основной работы время выступает совместительство. Данная форма 

организации трудовых отношений позволяет не только создать своего рода 

страховку, но и выполняет иные социально значимые функции, что 

обеспечивает еѐ востребованность на протяжении длительного времени. 

Первая попытка правового регулирования института 

совместительства была предпринята законодателем в 1919 году. В рамках 

обмена опытом среди высококвалифицированных специалистов 

допускалось присутствие врачей, инженеров и преподавателей в свободное 

от основной работы время в других организациях и учреждениях 

соответствующего профиля при соблюдении определенных условий. 

Данный документ носил название «Положение об использовании знаний и 

опыта высшего технического, коммерческого, ученого и врачебного 

персонала в свободное от основных занятий время» [1]. 

Работа в условиях совместительства характерна для лиц, 

находящихся на государственной службе и обладающих достаточными 

знаниями и опытом для преподавания в учебных заведениях. Выбор 

преподавательской деятельности в качестве совместительства обусловлен 

также законодательными запретами на реализацию профессиональных 

навыков в иных сферах. Так, п. 4,5 ст. 3 Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации» [2] содержат запрет на занятия 

предпринимательской и иной доходной деятельностью для действующих 

судей за исключением «педагогической, научной и иной творческой 

деятельности». В ч. 1 ст. 17 ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» [3] также говориться о недопустимости 

предпринимательской и иной оплачиваемой деятельности для 

государственных служащих за исключением участия в деятельности 

организаций и фондов на безвозмездной основе. Создавая подобные 

ограничения для государственных служащих, государство стремится 

снизить возможные ситуации конфликта интересов и исключить 

коррупционную составляющую за счет разграничения работников 

бюджетной и частной сферы. 

Правовое регулирование трудовой деятельности в форме 

совместительства осуществляется на основании ст. 282-288 ТК РФ [4], а 

также ряда федеральных законов и постановлений Правительства РФ, 

регулирующих трудовые отношения в конкретных сферах. По общим 

правилам, изложенным в ст. 282 ТК РФ, совместительство представляет 

собой регулярное выполнение работы, согласно трудовому договору, в 

свободное от основной деятельности время. При этом законодатель не 

ограничивает количество трудовых отношений в форме совместительства. 

По сути, единственным критерием в данном случае выступает физические, 

интеллектуальные, психологические и временные возможности 
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гражданина выполнять работы в должном качестве без ущерба для 

собственного здоровья и интересов работодателя. Данный фактор находит 

отражение в ч. 5 ст. 282 ТК РФ, в которой законодатель налагает запрет на 

работу по совместительству для лиц, не достигших возраста 

совершеннолетия, или занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Среди особенностей трудовой деятельности в форме 

совместительства выделяют: 

1)  наличие отдельного трудового договора; 

2)  регулярность и возмездность осуществления трудовых функций; 

3)  выполнение работ в свободное от основной трудовой 

деятельности время; 

4)  присутствие признака вторичности по отношению к основной 

работе, в том числе по времени возникновения трудовых отношений; 

5)  наличие специальных правовых механизмов, защищающих 

интересы совместителя [5, с. 80-85]. 

Правовое регулирование последнего пункта статьи нуждается в 

дополнительных пояснениях законодателя, т.к. совместительство зачастую 

требует от работника навыков самоорганизации для удовлетворения 

потребностей работодателей, что является предпосылкой к 

эмоциональному и профессиональному выгоранию. Либеральный подход 

законодателя к совместительству для большинства профессий может 

повлечь за собой как позитивные, так и негативные тенденции. В 

частности, ряд исследователей отмечают присутствие такого фактора, как 

усугубление профессиональной деформации работника-совместителя. 

Современное развитие интернет-технологий и перевод ряда видов 

трудовой деятельности в дистанционный режим существенно облегчали 

совмещение нескольких работ, благодаря отсутствию временных затрат на 

перемещение до каждого места работы. Вместе с тем, это не снимает 

проблему высокой степени утомляемости и снижения внимания после 

нескольких часов работы за компьютером. Следует также отметить, что 

законодатель допускает возможность выполнения работником работы по 

совместительству в основное рабочее время (по соглашению с основным 

работодателем) в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 

30.06.2003 г. № 41 [6]. Подобное допущение при его разумном 

использовании может привести к сокращению количества времени, 

затрачиваемого на работу, при условии периодического снижения 

нагрузки по основному месту работы, т.е. появления своего рода 

«окошек», которые можно занять полезной деятельностью без ущерба для 

еѐ качества. 

На практике различают два вида совместительства: внутреннее и 

внешнее. При внутреннем совместительстве сотрудник выполняет 

дополнительные трудовые обязанности у того же работодателя, при 

внешнем – у другого. Работа в условиях внутреннего совместительства 
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существенно облегчает кадровый документооборот в части согласования 

отпусков и оформления трудовых договоров. 

Работодатель, принимающий работника по совместительству, далеко 

не всегда владеет полной информацией о сути отношений, сложившихся с 

основным работодателем: режиме работы и отдыха, дате заключения 

договора (важно для согласования периода ежегодного оплачиваемого 

отпуска), наличии предпосылок к сверхурочной работе или 

ненормированному рабочему дню. Как следствие, принятие на работу 

сотрудника по совместительству не позволяет работодателю оценить все 

возможные риски такого сотрудничества, что оказывает негативное 

дестабилизирующее влияние не только на трудовые отношения, но и на 

финансово-хозяйственную деятельность организации в целом. 

Распространение нетипичных форм занятости и вызванная этим 

необходимость специфичного правового регулирования труда характерна 

не только для России, но является общей тенденцией развития трудового 

права в мире [7, с. 155].  

Внедрение цифровых технологий в сферу кадрового обеспечения и 

появление электронных трудовых книжек позволяет решить такую важную 

проблему совместительства, как определение статуса работника в 

трудовых отношениях. Перечень документов, необходимый работнику для 

приема на работу установлен ст. 65 ТК РФ и не включает в себя трудовой 

договор по основному месту работы. Теперь все указанные в трудовой 

книжке данные работодатель обязан предоставлять в Пенсионный фонд 

РФ в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ для дальнейшего хранения в 

электронной среде, что частично решает проблему контроля личных 

данных работника. 

Однако внедрение новых законодательных инициатив практически 

всегда сопровождается дальнейшим обнаружением пробелов, не 

позволяющих достичь поставленных задач. Введение электронных 

трудовых книжек не стало исключением. Так, соискатель при оформлении 

на несколько работ может заявить, что трудовая книжка была им утеряна. 

Как следствие, каждый работодатель в автономном режиме будет обязан 

передать данные о трудоустройстве работника в Пенсионный фонд, что 

приведет к ведению нескольких электронных трудовых книжек.  

Кроме того, подобные допущения ведут к нарушению налогового 

законодательства. Так, в соответствии со ст. 218 НК РФ [8] работнику 

предоставляется налоговый вычет на ребенка по основному месту работы. 

Если «основных» места работы два, то вопрос об оформлении налогового 

вычета остается открытым, т.к. работодатель не обязан проверять наличие 

другого места работы у своего сотрудника. Как следствие, все действия 

работодатель осуществляет в соответствии с документами, 

предоставленными работником. Ответственность за последующие 

нарушения законодателем не предусмотрена. 

Изучая данную проблему, А.А. Иванов и Ю.А. Кондрашов приходят 

к выводу о необходимости законодательного закрепления возможности 
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совмещения двух основных работ и, последующей регламентации 

поведения работника и работодателя в процессе разрешения 

сопутствующих вопросов [9, с. 89]. Ограничения прав гражданина на 

использование своих способностей к труду для повышения уровня 

собственного благосостояния видится неразумным и не соответствующих 

современным реалиям жизни и требованиям Конституции РФ [10]. 

Вторым важным моментом является необходимость уведомления 

работодателя о наличии другого места работы и ведение единой 

электронной трудовой книжки. Отсутствие представлений о занятости 

работника не позволяет работодателю соизмерять свои потребности в 

рабочей силе с возможностями конкретного работника-совместителя. Ряд 

работодателей, несмотря на отсутствие вредных и опасных условий труда, 

предъявляют повышенные требования к психологическому настрою 

работника, его способности управлять общением с клиентом или 

вверенным ему коллективом. Психоэмоциональное выгорание работника, 

совмещающего работу в нескольких организациях, может не только не 

принести пользы работодателю, но и нанести вред его репутации. 

Таким образом, вопросы правового регулирования института 

совместительства требуют активного содействия законодателя с целью 

внедрения мер, защищающих обе стороны трудовых отношений, и 

позволяющих достичь баланса их интересов. В частности, необходимо 

закрепить отдельную статью, предусматривающую возможность 

совмещения двух основных работ, в которой бы четко регламентировалось 

право человека работать по совместительству, зафиксировать 

необходимые документы, которые необходимо предъявить работнику 

работодателю, если гражданин работает по совместительству, при этом 

обеспечив создание единой базы электронных трудовых книжек, не 

позволяющей создавать на одного и того же сотрудника несколько 

трудовых книжек. 
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрены предлагаемые 

учеными-правоведами понятие злоупотребления в контексте трудового 

права, перечислены формы злоупотребления, а также приведены 

конкретные примеры таких действий, и правовые последствия 

злоупотребления, обозначена проблема отсутствие единой общепринятой 

теории и определения злоупотребления правом и предложено ее решение. 

Ключевые слова: трудовое право, злоупотребление правом, 

работник, работодатель, недобросовестные действия. 

 

ABUSE IN LABOR LAW 

 
Zakharov Vadim Sergeevich 

 

Abstract: in this article, the author examines the concept of abuse 

proposed by legal scholars in the context of labor law, lists the forms of abuse, 

as well as provides specific examples of such actions, and the legal 

consequences of abuse, identifies the problem of the lack of a single generally 

accepted theory and definition of abuse of law and suggests its solution. 

Keywords: labor law, abuse of law, employee, employer, unfair actions 

***** 

В условиях современного экономического развития работодатели всѐ 

чаще сталкиваются с необходимостью поиска оптимальных способов 

достижения своих целей и удовлетворения интересов, однако в погоне за 

выгодами и преимуществами, многие из них становятся на путь 

злоупотребления своими правами, что проявляется в различных формах, 

начиная от нарушений при заключении трудовых договоров и заканчивая 

неправомерным использованием информации, полученной в процессе 

трудовой деятельности, что нередко является причиной ряда негативных 

последствий, к примеру, нарушение прав работника на справедливое и 

равное отношение, на безопасность труда, на отдых и т.д. Для 

предотвращения подобных ситуаций необходимо проводить исследования, 

направленные на выявление причин злоупотреблений, их форм и 
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возможных последствий. Это поможет разработать эффективные меры по 

предотвращению подобных действий и защите прав работников. Кроме 

того, изучение данной темы актуально для развития трудового 

законодательства и повышения его эффективности. 

Нельзя не обратить внимание на то, что действующее 

законодательство о злоупотреблении ограничивается 10 статьей 

Гражданского Кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ) [1], закрепляющей 

недопустимость совершения недобросовестных действий, что, по мнению 

Зайцевой С. Г., является преградой на пути развития данного правового 

института [2]. В то же время Трудовой Кодекс РФ (далее по тексту – ТК 

РФ) прямо не предусматривает запрет злоупотребления правом, однако в 

356 статье содержится полномочие федеральной инспекции труда по 

направлению в соответствующий орган о зафиксированных в ходе 

проверки фактах нарушения и злоупотреблений [3]. 

При этом, несмотря на давность существования указанной проблемы, 

действующее законодательство не содержит понятия злоупотребления, что 

представляется нецелесообразным ввиду роста правонарушений данного 

рода.  

Ряд ученых правоведов отмечают, что «злоупотребление правом – 

это правонарушение со всеми вытекающими из этого последствиями, 

которые будут отражены далее» [4]. В то же время такие специалисты в 

области трудового законодательства, как В. П. Грибанов полагают, что 

можно заключить, что не только поведение, не совпадающее с 

конкретными положениями закона, является незаконным, а также 

поведение, противоречащее правовым нормам данного правового 

института, даже если они соответствуют требованиям закона [5]. 

Рассматривая указанную дефиницию, необходимо обратиться к мнению Е. 

В. Каплун, согласно которому под злоупотреблением правом в контексте 

трудовых правоотношений следует подразумевать деяния работодателя, 

соответствующие нормам права, но противоречащие их социальному 

назначению, а также наносит вред или создает угрозу причинения вреда, 

охраняемым трудовым законодательством отношениям.  

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, согласно 

которому под злоупотреблением правом следует понимать совершение 

обладателем права недобросовестных действий, причиняющих ущерб 

интересам других лиц под эгидой правомерных действий.  

Рассматривая основные проявления злоупотребления следует 

заметить, что Конституционный Суд в своем Постановлении от 15.03.2005 

отметил, что недопустимость злоупотребления должна быть 

распространена на всю сферу трудовых правоотношений, что позволяет 

понять, что лицом, осуществляющим свое право, посредством совершения 

недобросовестных действий, может быть не только работодатель, но и 

работник [6].  
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В исследовании Н. Н. Слабоспицкой [7], посвященном вопросам 

применения трудового законодательства, предлагается определить 

следующие виды злоупотребления правами: 

1.  Использование прав одной из сторон трудовых отношений с 

единственной целью причинения вреда другой стороне. 

2.  Осуществление прав с целью обогащения, то есть для получения 

определенной выгоды, включая имущественную, для которой нет 

правового основания в обычной ситуации. 

3.  Использование стороной трудового договора своих особых прав 

для приобретения неоправданных преимуществ. 

4.  Использование стороной трудовых отношений своего права с 

целью избежать выполнения трудовых обязанностей. 

5.  Осуществление своих прав с целью препятствия, блокировки 

защиты и восстановления нарушенных прав другой стороны, а также 

препятствования реализации ее прочих трудовых прав. 

Обращаясь к конкретным примерам злоупотребления со стороны 

работодателя, следует заметить, что таковыми могут являться 

внеочередная аттестация сотрудников, взаимодействие с персональными 

данными работников без их уведомления их об этом и т. д. В свою 

очередь, работники могут злоупотреблять правом в виде открытия листа 

нетрудоспособности после совершения действия, нарушающего правила 

трудовой дисциплины, подписание путевых листов за весь период 

командировки при фактической неявке на рабочее место. 

Нельзя не обратить внимание на то, что злоупотребление является 

имплицитным правовым явлением, так как не во всех случаях суд может 

признать поведение человека как злоупотребление, ввиду того, что данный 

институт не имеет достаточной правоприменительной базы в виде 

сложившейся судебной практики [8]. Вследствие чего, становится 

очевидной проблема отсутствие единой общепринятой теории и 

определения злоупотребления правом.  

Нельзя не заметить, что, как и за всякое нарушение требований 

закона, за злоупотребление правом предусмотрена санкция. Так, ч. 2 

вышеупомянутой статьи 10 ГК РФ устанавливает в виде наказания за 

недобросовестные действия отказ злоупотребившему лицу в его 

требованиях полностью или частично, а также «применение иных мер, 

предусмотренных законом». 

На основании вышеизложенного, можно прийти к выводу, в 

соответствии с которым злоупотребление правом представляет собой 

правовой институт, подразумевающий совершение недобросовестных 

действий управомоченным лицом. Вместе с тем законодательство, 

регулирующее вопросы злоупотребления в трудовом праве, содержит ряд 

пробелов, которые препятствуют эффективному пресечению подобных 

действий и определению наличия злоупотребления в ситуациях, когда одна 

из сторон трудового договора оспаривает действия другой стороны. Это 
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создает неопределенность и возможность для недобросовестных лиц 

использовать правовые лазейки для своей выгоды. 

Для устранения этих проблем необходимо провести анализ 

законодательства и разработать более четкие и конкретные нормы и 

процедуры, направленные на предотвращение злоупотреблений в 

трудовом законодательстве. Кроме того, следует усилить контроль за 

соблюдением этих норм со стороны государственных органов и 

организаций, представляющих интересы работников и работодателей. 

Такие меры позволят обеспечить более справедливое и равное отношение 

к сторонам трудовых отношений и защитить права и интересы всех 

участников. 
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***** 

Проблемы дискриминации женщин в Российской Федерации 

является актуальной темой, так как несмотря на усилия и законодательные 

меры, дискриминация женщин остается распространенным явлением. Это 

важная тема, которая требует внимания, чтобы обеспечить равные права и 

возможности для всех женщин в России. 

Дискриминация женщин – это ограничение или полное лишение 

женщин прав на основе гендерного признака из-за предвзятого 
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негативного отношения или ненависти к представительницам женского 

пола. 

В Конституции Российской Федерации гарантируется равенство 

мужчин и женщин перед законом и запрещается дискриминация на основе 

пола [1]. Однако, на практике дискриминация женщин в России все еще 

ощущается и часто находит свои выражения. Это проявляется в различных 

сферах общественной жизни. Ниже опишем основные проблем 

дискриминации женщин в Российской Федерации. 

Самую основную проблему можно выделить в сфере 

трудоустройства. По данным Всемирного экономического форума  

2022 года, Россия занимает 81-е место среди 153 стран по уровню 

гендерных неравенств [2, с.391].  

По данным Росстата на 2022 год, доля занятых мужчин составляет 

около 70%, в то время как доля занятых женщин составляет около 54%.  

Мужчины в России чаще заняты в промышленности, строительстве, 

сельском хозяйстве, транспорте и других «тяжелых» отраслях. В то же 

время, женщины чаще заняты в сферах образования, здравоохранения, 

социального обслуживания, торговли и услуг. 

Гендерное неравенство и дискриминация женщин в социально-

экономической сфере связаны:  

 с трудоустройством;  

 возможностью продвигаться по карьерной лестнице; 

 заниженной заработной платой. 

При приеме на работу женщины, работодатель в первую очередь 

интересуется ее возрастом, семейным положением и количество ее 

несовершеннолетних детей. Именно эти факторы становятся 

определяющими для принятия решения о возможном трудоустройстве, 

либо повышают, либо понижают шансы на успешное трудоустройство [3, 

с.179]. 

Социальный статус женщины в качестве матери или будущей матери 

часто является причиной, по которой работодатели предпочитают 

выбирать мужчин. Работодатели не считают необходимым принимать на 

работу молодых замужних девушек, так как они часто вынуждены уйти в 

декретный отпуск в ближайшее время, и работодателям приходится искать 

замену. Во многих компаниях можно наблюдать ситуацию, когда после 

возвращения женщины с отпуска по уходу за ребенком, работодатель 

стремится найти основания для ее увольнения, опасаясь возможных 

больничных. 

В трудовой деятельности в основном проблема дискриминации 

возникает в оплате труда. Женщины зачастую получают меньшую 

зарплату, чем их мужские коллеги за выполнение тех же или даже более 

сложных задач. Это называется разрывом в заработной плате между 

полами, и он продолжается во многих отраслях и профессиях. 

По данным ООН и Международной конфедерации профсоюзов, в 

среднем в мире женщинам платят на 20% меньше, чем мужчинам. В 
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России такой показатель выше – по данным Росстата за октябрь 2022 года 

он достигал 27,5%4, а по данным Всемирного экономического форума 

доход российской женщины за 2021 год составлял менее 60% от дохода 

мужчины. Основная причина такой разницы – дискриминация по признаку 

пола. 

Другая распространенная проблема связана с недостаточным 

представительством женщин на руководящих должностях и в 

высококвалифицированных профессиях. Даже если женщинам 

предоставляются возможности для карьерного роста, они часто 

сталкиваются с потолком из стекла – невидимыми, но заметными 

преградами, которые препятствуют им достижению высших руководящих 

позиций. Это может быть вызвано предубеждениями, стереотипами о роли 

женщин в обществе и представлениях о том, что мужчины более 

компетентны в лидерстве [4, с.270]. 

Одно из наиболее значимых дел, связанных с дискриминацией 

женщин в сфере труда, является обращение в суд Анны Клевец, которая в 

2008 году пыталась отстоять свое право на работу помощника машиниста 

электропоезда метрополитена. На тот момент истице так и не удалось 

добиться удовлетворения своих требований: Верховный Суд РФ указал, 

что женщины не могут выполнять эту работу, потому что она связана с 

физической и эмоциональной нагрузкой и требует напряженного внимания 

[5]. 

Другим резонансным делом по теме гендерной дискриминации 

является обращение в суд Светланы Медведевой, которая в 2012 году 

пыталась трудоустроиться на должность моториста-рулевого. Тогда 

женщине было отказано в приеме на работу со ссылкой на то, что 

профессия находится в списке запрещенных, с такими доводами 

согласились суды всех инстанций. После этого Светлана Медведева подала 

жалобу в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении 

женщин [6]. 

Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин, 

рассмотрев дело, отметил, что нет никаких доказательств, 

свидетельствующих о том, что включение должности моториста-рулевого 

в Перечень запрещенных для женщин профессий оправдано научными 

данными о вредном влиянии этого вида деятельности на репродуктивное 

здоровье женщины. 

Более того, Комитет ООН считает, что введение такой нормы в 

законе отражает традиционные представления о женщине как жене и 

матери и подрывают их социальный статус, перспективы образования и 

карьерного роста. 

Проблема дискриминации женщин является крайне важной и имеет 

существенные социальные последствия. Она приводит к увеличению 

количества женщин, занятых на неформальном рынке труда и в секторе 

экономики, связанном с преступностью. Неформальная занятость 

характеризуется нестабильностью, отсутствием возможностей 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 745 ~ 

профессионального и карьерного роста, низкими заработками и плохими 

условиями труда, а иногда принимает даже преступный характер [7, с.15]. 

Отрицательные последствия такой неравенства в трудовых 

отношениях включают неэффективное распределение ресурсов, снижение 

уровня занятости и мотивации женщин получать образование и развивать 

профессиональные навыки. 

Кроме того, дискриминация женщин негативно сказывается на 

уровне жизни населения. В российском обществе мы сталкиваемся с 

увеличением числа неполных семей и кризисом семейных отношений, что 

дополнительно усложняет ситуацию. Например, матерям, воспитывающим 

детей в одиночку, очень сложно обеспечить своему ребенку необходимый 

уровень жизни при дискриминации на рабочем месте, что может привести 

к семейным проблемам. 

Таким образом, в настоящее время российское общество, к 

сожалению, воспринимает женскую дискриминацию как неотъемлемую 

часть жизни. Однако следует искоренять указанную проблему на рынке 

труда, так как нарушение прав женщин недопустимо в демократическом и 

правовом государстве. Процесс борьбы с дискриминацией женщин 

сложен, требует комплексного подхода и активного участия гражданского 

общества для устранения стереотипов в отношении женского труда и 

принятия решительных мер со стороны государства. 
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семьях развивается полноценная личность, способная выполнять 

различные роли в обществе. Никто не может оспорить необходимость и 

социальную пользу системы патронатного воспитания. Однако в силу 

специфики этой системы приемные семьи и приемные дети могут 

столкнуться с различными проблемами в процессе формирования и 

функционирования приемных семей. Эти проблемы могут быть разного 

свойства – юридического, экономического и социального. 

Ключевые слова: социальная защита, семейный кодекс, дети-

сироты, опека, защита прав, попечительство 
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Abstract: The relevance of the topic of this study is related to the need to 

expand the phenomenon being analyzed and develop recommendations for 

improving activities in this area. Raising children left without adoptive parents 

is of great importance for the development of a person‘s personality and society 

as a whole. In foster families, a full-fledged personality develops, capable of 

fulfilling various roles in society. No one can dispute the necessity and social 

benefits of the foster care system. However, due to the specifics of this system, 

foster families and foster children may encounter various problems in the 

process of forming and functioning of foster families. These problems can be of 

different nature – legal, economic and social. 
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В любом государстве и обществе всегда есть дети-сироты и дети, 

которые по разным причинам не попали под опеку родителей. В таких 

случаях общество и государство заботятся о развитии и воспитании этих 

детей. Стремление к семье, к матери и отцу – одна из самых сильных 

потребностей ребенка. Главное в жизни человека – это его семья, которая 

всегда помогает в любой трудной ситуации [1]. Особенно в этом 

нуждаются дети, которые остались без попечения родителей. 

Общеизвестно, что основы личности и характера ребенка формируются в 

семье. Более того, семья играет важную роль в воспитании личности и 

социализации, формирует жизненные приоритеты. Однако в силу 

объективных причин не все дети имеют возможность жить со своими 

биологическими родителями. Причины этого многообразны: отказ от 

родителей, лишение родительских прав, медицинская зависимость 

родителей, лишение свободы, смерть родителя и т.д. Конечно, помимо 

родителей есть и другие близкие родственники, которые могут заботиться 

о детях и стать их опекунами или попечителями. Однако нередки случаи, 

когда у детей, оставшихся без попечения родителей, нет родственников. 

Государство несет ответственность, за защиту прав и обеспечение условий 

жизни и опеки. Государственная политика, направленная на защиту прав 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, называется 

социальной политикой, а сама мера – социальной защитой [2]. 

Главным принципом законодательства Российской Федерации 

является право человека жить и воспитываться в семье (ст. 54 Семейного 

кодекса РФ). В случае, когда ребѐнок остаѐтся сиротой, законодатель берѐт 

ответственность по воспитанию и предусматривает различные формы 

замещающих семей [3].  

Семейный кодекс предусматривает следующие формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей:
 
 

 усыновление (удочерение); 

 опека (попечительство); 

 передача в приемную семью; 

 устройство в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся 

без попечения родителей всех типов (например, детский дом семейного 

типа, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты и др.). 

Усыновление (удочерение) – это приоритетная форма устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью [4]. 

Усыновление возможно осуществить только путѐм обращения в суд 

(ранее осуществлялось органами опеки и попечительства). 

В качестве усыновленных могут быть только несовершеннолетние 

дети, оставшиеся без попечения родителей. По достижении ребенком 

десяти лет необходимо его согласие. Усыновление братьев и сестер 

разными лицами как правило, не допускается [5]. 
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Права и обязанности опекунов (попечителей) имеют схожесть с 

правами и обязанностями родителей. Опекун обязан заботиться о 

содержании, воспитании, образовании, нравственном и физическом 

развитии ребенка. Опека предполагает совершение сделок и иных 

необходимых юридических действий от имени несовершеннолетнего, при 

этом опекун дает согласие на действия, которые дети совершают от своего 

имени [6]. 

Отличие опеки от родительских правоотношений состоит в том, что 

опека осуществляется под контролем органов опеки и попечительства. При 

этом из федерального бюджета ежемесячно выделяет опекуну 

финансирование на содержание ребенка [7]. 

Дети, находящиеся под опекой, сохраняют право на алименты, 

пенсии, пособия и другие социальные выплаты, право на владение и 

пользование жильем, право на общение с родственниками. 

Основаниями для прекращения опеки и попечительства являются: 

 достижение ребенком возраста соответственно 14 и 18 лет или 

его эмансипация; 

 смерть опекуна (попечителя) или подопечного; 

 возвращение несовершеннолетнего родителям; 

 усыновление подопечного или помещение его в соответствующее 

детское учреждение; 

 отстранение опекунов (попечителей), которое производится в 

случаях ненадлежащего выполнения им обязанностей. Последствием этого 

является невозможность в дальнейшем быть усыновителем, опекуном 

(попечителем), приемным родителем [8]. 

Приемная семья – относительно новая система в семейном праве, 

представляющая собой детский дом семейного типа, который включает в 

себя некоторые черты системы усыновления и опеки (попечительства). 

Такая форма патронатного воспитания распространена за рубежом. В 

России на начало XXI века насчитывалось около1000приемных семей. 

Закон не определяет минимальное количество детей, передаваемых 

на воспитание в приемные семьи. Максимальное число приемных детей, 

включая родных и усыновленных, не должно превышать восьми человек. 

Для передачи ребенка на воспитание в приемную семью требуется 

согласие ребенка, достигшего 10-летнего возраста [9].  
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Аннотация: в данной статье рассматривается коррупция в 

организации и еѐ основные виды, проанализированы основные акты 

международного и национального законодательства, регулирующие 

антикоррупционную деятельность в организации, также определена роль 

трудового права при предупреждении и пресечении коррупции в 

организации. 
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***** 

Актуальность проблемы пресечения и предотвращения с коррупцией 

в организации обусловлена значительной степенью общественной 

опасности. Противодействие коррупции является необходимой мерой для 

обеспечения развития и выполнения функций организации.  

Не смотря на то что государство активно разрабатывает способы и 

методы борьбы с коррупцией, в виде принятия законов и создания 

специальных антикоррупционных служб, данная проблема продолжает 

существовать и активно проявляться во всех сферах деятельности 
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государства. Не является исключением и коррупция в организации. В 

данной сфере это явление проявляется в следующих видах: 

1.  подкуп. Прежде всего к этому относится дача взятки, получение 

взятки, посредничество при дачи или получении взятки. Следует учесть, 

что подкуп может выражаться не только в денежном эквиваленте. В 

данном контексте, в качестве взятки следует также учесть получение 

разрешений, выдачу контрактов, получение дополнительных льгот, 

получение информации и т.д.; 

2.  узаконивание денежных средств. Данный вид коррупции 

характеризуется сокрытием денежных средств, которые были получены 

незаконным путем. Существование разнообразия способов легализации 

денежных средств говорит о наличии пробелов и «лазеек» в действующем 

законодательстве; 

3.  превышение и злоупотребление должностными полномочиями в 

личных целях. Характерным примером данного виды является 

бесконкурентное трудоустройство в организацию и скоротечное 

повышение по карьерной лестнице; 

4.  теневая экономическая деятельность. Прежде всего к этому 

относится неофициальное трудоустройство мигрантов и ведение 

дополнительного бухгалтерского учета и других действий, направленных 

на уклонение от налогообложения; 

Коррупционная деятельность в организациях соотносится с 

коррупцией в других сферах большим количеством общих признаков, 

главным из которых является необходимость закрепления 

антикоррупционной политики в законодательной базе. Благодаря этому 

можно установить правила, которые позволяют эффективно бороться с 

коррупцией в организациях.  

Трудовое право также играет важную роль в борьбе с коррупцией. 

Понять характер последствий помогает определение его роли. Потеря 

рабочих мест, нарушение низкая заработная плата, отсутствие 

справедливости возникает в случае нарушения трудовых прав при 

осуществлении коррупционной деятельности.  

Небезосновательно международное право сыграло существенную 

роль в борьбе с коррупцией. Благодаря принятию международных 

конвенций в российском праве укрепляются антикоррупционные меры. 

Это является следствием повышению качественной борьбы с 

коррупционной деятельностью  

Среди ключевых нормативных актов можно выделить следующие: 

1.  "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию". Этот 

правовой акт определяет последствия коррупционной деятельности, 

разрушающие государство как институт власти. К основным последствиям 

коррупции, согласно конвенции, относятся снижение верховенства власти, 

подрыв демократического общества, внедрение монополии;  

2.  "Конвенция Организации Объединенных Наций против 

коррупции" 2003 г. Все государства, которые применяют данную 
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конвенцию, внедрили в нормы национального трудового права 

антикоррупционные составляющие, которые являются одним из средств 

борьбы с данной проблемой. 

Противодействие коррупции в организации невозможно без 

существование в законодательстве нормативно правовых актов, 

выявляющих, запрещающих и предотвращающих коррупционную 

деятельность.  

Нельзя не отметить Федеральный закон N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", который является основополагающим в 

данной сфере. Статья 6 названного Федерального закона регулирует меры 

по профилактике коррупции. Регулирование трудовых отношений 

закреплены в частях 3, 4, 5, 6 данной статьи, которые устанавливают 

необходимые требования для лиц, занимающих государственные 

должности.  

Запреты для определенных категорий граждан устанавливаются в 

статьях 7.1, 12, 12.1, 12.2, 12.4, несоблюдение которых является 

основанием увольнение данного лица.  

Регулируется также и конфликт интересов, понятие которого дается 

в ч.1, ст. 10 ФЗ «О противодействии коррупции», согласно которому 

конфликт интересов – это ситуация, при которой личная 

заинтересованность влияет или может влиять на исполнение лицом своих 

должностных обязанностей. Конфликт интересов является одной из 

главных составляющих коррупционной деятельности в организации.  

Ответственность граждан за нарушение запретов и обязанностей, 

установленных данным законом регламентируется в ст. 13. В соответствии 

с ней, гражданин, совершивший данное деяние, может понести уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность. Каждый вид ответственности зависит от вида и тяжести 

совершенного деяния.  

Таким образом, ФЗ «О противодействии коррупции» является 

специальным законом, регулирующим права, обязанности, запреты и 

ответственность должностных лиц в целях предотвращения коррупции в 

организации. 

Следующим нормативно-правовым актом, который регулирует 

данную проблему является Трудовой кодекс Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 64.1 ТК РФ, взаимные обязанности об 

уведомлении имеют работодатель и работник, последний из которых 

занимал государственные должности . 

Предотвращение конфликта интересов закреплено в ст. 349. 1 ТК 

РФ. Согласно данному положению, работник обязан оповестить 

работодателя в случае возникновения личной заинтересованности при 

осуществлении им своих трудовых функций.  

Необходимым элементом регулирования антикоррупционной 

деятельности, является статья 142 ТК РФ. Согласно данной норме, в 

случае задержки выплаты заработной платы на срок, свыше 15 дней, 
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работник вправе прекратить осуществление трудовой функции до момента 

исполнения работодателем своей обязанности по выплате установленной 

денежной суммы.  

Исходя из этого можно сделать вывод: нормы трудового права 

включают в себя положения, необходимые для предотвращения и 

пресечения коррупции в организации. В свою очередь международные 

конвенции играют важную роль в регулировании данного вопроса. 

Международное законодательство обеспечивают стабильную политику 

государства, которая направленна пресечение и предотвращение 

коррупции.  

Основными источниками, регулирующими антикоррупционную 

деятельность в организации, являются ФЗ «О противодействии 

коррупции» и Трудовой кодекс РФ.  
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***** 

На сегодняшний день трудовые отношения, возникающие между 

работодателями и работниками, занимают важное место в правовой 

системе Российской Федерации. Важность данного вопроса определяется 

следующими факторами: 

Во-первых, определение работодателя как физического лица дает 

возможность понять юридические характеристики и признаки 

работодателя. 
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Во-вторых, анализ трудового законодательства играет особую роль в 

определении категории лиц, играющих роль работодателя, и их трудовой 

правосубъектности. 

Что же представляет собой понятие «работодателя», установленное 

законодателем? Легальное определение работодателя устанавливается ст. 

20 ТК РФ. (Далее – ТК РФ) «работодатель – физическое лицо либо 

юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником.» [1] 

Из данного определения выявляется, что работодателем является лицо, 

вступающее в трудовые отношения.  

В рамках нашего исследования важно охарактеризовать 

правосубъектность работодателя-физического лица. «Правосубъектность 

работодателя является основополагающим элементом правового статуса и 

включает в себя права и обязанности работодателя, выраженные в нормах 

трудового права.»  

Правосубъектность работодателя-физического лица имеет 

следующие признаки: 

1)  права и обязанности работодателя-физического лица составляют 

главный элемент трудовой правосубъектности.  

2)  Трудовая правосубъектность работодателя является вытекает из 

наличия полной правоспособности и дееспособности. 

3)  Правосубъектность связана с регистрацией предпринимательской 

деятельности. 

4)  У работодателя-физического лица своя ответственность: 

Работодатель несет личную ответственность за свои действия и решения в 

сфере трудовых отношений.  

В Российской Федерации определены условия, при которых 

физическое лицо может стать работодателем. Чтобы стать работодателем, 

лицо должно соответствовать основным условиям: обладать полной 

дееспособностью; достичь возраста восемнадцати лет. Однако есть 

исключения из этих условий. Если лицо приобрело предусмотренными 

законом способами полную дееспособность до достижения 18-ти лет, 

данное лицо может выступать в роли работодателя-физического лица. 

Лица в возрасте от 14 до 18 лет также могут является работодателями и 

вступать в трудовые отношения, если имеют собственный заработок, 

стипендию или иной доход и имеется письменное разрешение опекуна на 

заключение трудового договора. Как уже говорилось ранее, российским 

законодательством предусмотрена возможность признания лица, не 

достигшего восемнадцати лет в роли работодателя, к примеру в результате 

эмансипации.[2]  

Выделяются следующие виды физических лиц – работодателей:  

–  индивидуальные предприниматели, которые осуществляют 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.  

–  физические лица, являющиеся работодателями с целью личного 

обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.    
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–  адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, частные 

нотариусы, а также лица, осуществляющие профессиональную 

деятельность, которая подлежит государственной регистрации и 

лицензированию. Они составляют отдельную категорию работодателей-

физических лиц. 

Также стоит выделить отдельные категории работодателей, 

предусмотренные статьей 20 ТК РФ: 

 лица, имеющие самостоятельный доход, достигшие возраста 

восемнадцати лет, но ограниченные судом в дееспособности. Данные 

граждане заключают трудовой договор с письменным согласием 

попечителей.  

 несовершеннолетние лица в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, при наличии дохода и согласия опекунов.  

Работодатели – физические лица представляют большой интерес в 

современном обществе. Количество индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в качестве работодателей, в Российской 

Федерации стремительно растет. По данным Государственного 

федерального информационного агентства, на начало 2023 года в 

Российской Федерации насчитывалось 3 875 220 индивидуальных 

предпринимателей, а к концу июля их число увеличилось до 4 095 826. [3] 

На основании этих данных можно сделать вывод, что число 

индивидуальных предпринимателей как работодателей будет продолжать 

расти, исходя из чего, регулирование трудовых отношений с каждым 

годом должно усиливаться.  

Из вышесказанного можно выделить тот факт, что в трудовом 

законодательстве физическое лицо выделяется как особый субъект 

трудовых отношений, с соответствующей классификацией. Однако данное 

деление является не совсем верным. Также законодателем не определена 

категория лиц, имеющих специфический правовой статус. Примером 

можно привести глав крестьянских (фермерских) хозяйств, чей правовой 

статус имеет свои особенности.[5]  

Необходимо сделать вывод, что трудовой отношения, возникающие 

между рассматриваемых субъектов, имеет свои особенности. В 

соответствии со ст. 305 ТК РФ порядок определения режима работы и 

выходных дней устанавливается по соглашению между работодателем и 

работником. В данной статье также указывается, что продолжительность 

рабочего дня и отпуска не может быть отклонены от норм, установленных 

Трудовым кодексом РФ. То есть условия трудовой деятельности работника 

не могут быть хуже по сравнению с трудовыми отношениями между 

работодателем – организацией и работником. Стоит упомянуть статью 307 

Трудового кодекса РФ, в соответствии с которой имеется возможность 

установления в трудовом договоре дополнительных оснований для 

увольнения работника. Еще одной основной особенностью данного 

трудового договора является его обязательная регистрация.  
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Важно отметить одну из основных проблем трудовых отношений 

между индивидуальными работодателями и работниками. В настоящее 

время существует проблема возникновения трудовых отношений между 

работодателем и работником без оформления трудового договора. В этом 

случае необходимо определить правовую природу данных 

правоотношений. Существующая проблема влечет за собой серьезные 

последствия в случае выявления нарушений работодателем, в случае чего 

работник сталкивается с проблемами защиты своих прав. 

Обратимся теперь к судебной практике, чтобы определить позицию 

суда по данному вопросу: «Ш. фактически состояла в трудовых 

отношениях с Ж. и в период с 10 декабря 2013 г. по 28 февраля 2016 г. 

приступила к работе в качестве продавца чая и кофе в розничном магазине, 

принадлежащем Ж. Ей выплачивалась ежедневная заработная плата в 

размере 300 руб. в день и 3% от ежемесячных продаж. 25 февраля  

2016 года Ш. попросила работодателя оплатить ежегодный оплачиваемый 

отпуск, однако Ж. ответил, что платить не будет и что она больше не 

допускается к выполнению работ.» 

Решением Шарьинского районного суда Костромской области от  

23 июня 2016 г. исковые требования Ш. были удовлетворены. Суд признал 

отношения между Ш. и Ж. в период с 10 декабря 2013 года по 27 февраля 

2016 года трудовыми и обязал Ж. внести в трудовую книжку Ш. сведения 

о том, что Ш. в период с 10 декабря 2013 года по 27 февраля 2016 года 

работала в должности продавца. [4] 

Для полного раскрытия насущной темы, необходимо рассмотреть 

перечень прав и обязанностей работодателя. Это имеет особое значение 

для раскрытия статуса работодателя как субъекта трудовых отношений.  

Основными правами работодателя являются: 

 Право заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в 

соответствии с трудовым законодательством. 

 Право требования выполнения трудовых обязанностей. 

 Право поощрять работников за добросовестный и эффективный 

труд. 

 Право привлекать их работников к дисциплинарной 

ответственности. 

 Право на создание объединений работодателей для защиты их 

интересов 

Основными обязанностями работодателя являются: 

 Соблюдение трудового договора и законодательства Российской 

Федерации. 

 Обеспечивать безопасные условия труда. 

 Выплачивать работникам заработную плату в полном объеме. 

 Соблюдать условия охраны труда. 

 Обеспечивать медицинское и профилактическое обслуживание 

работников.  
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 Возмещение ущерба, причиненного работникам в связи с 

выполнением ими трудовых обязанностей. 

В заключение можно сделать вывод о том, что физические лица в 

роли работодателей занимают особое положение в законодательстве 

Российской Федерации как субъекты трудовых отношений. Важность 

данного вопроса обусловлена определением работодателя как физического 

лица и его правосубъектности, включая права и обязанности, возрастные 

ограничения и необходимость государственной регистрации 

предпринимательской деятельности. Кроме того, в данной статье также 

отмечается рост числа индивидуальных предпринимателей в России. 

Также рассматриваются особенности заключения трудовых договоров 

между индивидуальными предпринимателями и работниками, включая 

положения о рабочем времени, отпусках и выходных. К тому же, 

подчеркивается важность регистрации такого трудового договора. 
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Трудовое законодательство представляет собой совокупность норм, 

регулирующих трудовые отношения между работниками и 

работодателями. В каждой стране трудовое законодательство имеет свои 

особенности, которые могут быть обусловлены историческими, 

экономическими и культурными факторами. В данной статье проведен 

сравнительный анализ некоторых институтов трудового законодательства 

России и зарубежных стран.  

Один из ключевых институтов – заключение трудового договора. В 

России он должен быть заключен в письменной форме и содержать 
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основные условия труда. Заключение трудового договора в основном 

регулируется статьями 63 – 71 ТК РФ [1]. Во Франции, Италии, 

Великобритании и ряде других стран, европейское трудовое право 

предусматривает, что трудовой договор по общему правилу заключается 

на неопределенный срок и каждое государство обязано перечислить 

условия, при наступлении которых срочный трудовой договор 

трансформируется в договор, заключенный на неопределенный срок 

(Директива 1999/70/CE от 28 июня 1999 г. и Рамочное соглашение о работе 

на определенный срок от 18 марта 1999 г.) [2, с. 25].  

Также стоит отметить, что в зарубежных странах, особенно в США, 

часто допускается устная форма заключения трудового договора, что 

может привести к нарушению прав работника.  

Рабочее время также регулируется трудовым законодательством. 

Нормальная продолжительность рабочего времени в России не может 

превышать 40 часов в неделю [2]. Однако в некоторых странах (например, 

в Германии) рабочее время может быть больше. Время отдыха также 

отличается в разных государствах – в России минимальный отпуск 

составляет 28 дней, а в Германии – 24 дня (Федеральный немецкий Закон 

об отпусках. Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer, §3 Abs. 1 BUrlG).  

Важным институтом является охрана труда и безопасность на 

рабочем месте. В России существуют строгие требования к условиям труда 

и использованию опасных веществ, которые также обозначены в ТК РФ, а 

именно в разделе X. Например, в Японии функционирует Японская 

организация охраны труда и социального обеспечения. Разработан 

долгосрочный план по предотвращению несчастных случаев на 

производстве, который включает систему оценки рисков в целях 

минимизации травм на предприятиях, меры по укреплению душевного и 

физического здоровья работников, политику предотвращения патологий, 

связанных со сверхурочной работой [4, с. 2].  

Оплата труда регулируется трудовым законодательством и может 

отличаться в разных странах. В России зарплата должна выплачиваться не 

реже двух раз в месяц и размер оплаты определяется трудовым договором, 

в то время как в США оплата может быть менее стабильной. В Германии 

система оплаты труда нацелена в первую очередь на качество 

производимой продукции и социальные гарантии работникам. 

Особенностью немецкой системы оплаты труда являются заводские 

тарифные системы на основе отраслевых систем и единые тарифные сетки 

на базе должностных месячных окладов. Основными нормативными 

документами, регламентирующими оплату труда в государственных 

учреждениях и частных компаниях Федеративной Республики Германии, 

являются Закон о минимальной оплате труда (MiLoG) от 10.08.2014, Закон 

о трудовой конституции (BetrVG) от 15.01.1972, Промышленный кодекс 

(GewO) от 22.02.1999, Закон о коллективном договоре (TGV) от 

09.04.1949. 
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Увольнение работника также регулируется законодательством. В 

России увольнение возможно только при наличии различных оснований, в 

статье 77 ТК РФ изложены общие основания прекращения трудового 

договора. В зарубежных странах увольнение может быть более простым. 

Увольнение без уважительных причин, но с предупреждением возможно в 

Швейцарии, Дании, Греции, Австралии, Бельгии, Люксембурге. В США 

порядок увольнения по уважительным причинам регламентируется 

коллективными договорами [5, с. 144]. 

Также важными являются коллективные договоры и забастовки. В 

России они позволяют согласовывать условия труда и социальные 

гарантии. В США и Великобритании, коллективные договоры менее 

распространены и обычно заключаются только на крупных предприятиях. 

Наконец, защита прав работников также является важным 

направлением трудового законодательства, и в России она обеспечивается 

системой государственных органов и профсоюзов. В зарубежных странах 

система защиты может отличаться. Некоторые страны также имеют 

специальные законы, направленные на защиту прав работников. Например, 

в США действует Закон о дискриминации при найме на работу 

(Employment discrimination law in the United States), который запрещает 

дискриминацию по признаку пола, расы, национальности, религии и 

другим признакам. В Великобритании действует Закон о равенстве, 

который также направлен на борьбу с дискриминацией. 

Можно сделать вывод о том, что трудовое законодательство России 

имеет как сходства, так и различия с законодательством других стран. 

Сходства включают признание права на свободу труда, регулирование 

трудовых отношений, обеспечение безопасности и здоровья работников, а 

также право работников на объединения. Однако существуют и различия, 

такие как, разница в размере минимальной оплаты труда, максимальной 

продолжительности рабочего времени и строгих правилах по охране труда. 

На основе проведенного сравнительного анализа трудового 

законодательства России и зарубежных стран можно предложить 

следующие шаги по его совершенствованию:  

–  Усилить механизмы контроля за соблюдением законодательства, 

особенно в области охраны труда и техники безопасности; 

–  Разработать систему мер по стимулированию развития гибких 

форм занятости, таких как удаленная работа и временная занятость; 

–  Ввести более строгие меры по защите прав работников, 

обеспечить их равные права и возможности на рынке труда; 

–  Улучшить условия труда для женщин, особенно в сфере охраны 

материнства и детства.  
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Дисциплинарная ответственность играет важную роль в сфере 

трудовых отношений как система норм и правил, регулирующая поведение 

и обязанности работников. В случае нарушения этих норм и правил, 

сотрудник может столкнуться с дисциплинарной ответственностью. 

Термин «дисциплинарная ответственность» отсутствует в трудовом 

законодательстве и может быть определен лишь на основании учебной 
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литературы и научных исследований. Например, М. О. Буянова определяет 

дисциплинарную ответственность как отдельный вид юридической 

ответственности, включающий право работодателя применить меры 

дисциплинарного взыскания к работнику, который совершил нарушение, и 

обязанность работника принять данные меры дисциплинарного взыскания 

[1, с. 387]. Согласно работе Н.В. Демидова, дисциплинарная 

ответственность представляет собой обязанность работника претерпеть 

наложенное на него дисциплинарное взыскание, предусмотренное 

трудовым правом, за противоправное поведение [2, с. 145]. С. А. Шаронов 

подчеркивает, что дисциплинарная ответственность является 

самостоятельным видом юридической ответственности и относит еѐ к 

основным признакам трудового права как отрасли, при этом следует 

отличать дисциплинарную ответственность от мер дисциплинарного 

воздействия [3, с. 281]. Таким образом, можно отметить, что авторы 

различны в своем определении понятия «дисциплинарная 

ответственность», уделяя внимание различным аспектам этого понятия. 

Для привлечения к дисциплинарной ответственности необходимо 

наличие дисциплинарного проступка. Согласно статье 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), 

дисциплинарный проступок – это неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником своих трудовых обязанностей по его вине [4]. 

Трудовое законодательство предусматривает два вида 

дисциплинарной ответственности: общую и специальную. Общая 

дисциплинарная ответственность распространяется на всех работников и 

регулируется Трудовым кодексом. Наказания могут быть применены 

только должностными лицами, имеющими полномочия принимать и 

увольнять данного работника. Статья 192 ТК РФ перечисляет основные 

меры дисциплинарного взыскания, такие как замечание, выговор и 

увольнение. За один проступок может быть применено только одно 

взыскание, которое должно быть наложено не позднее одного месяца с 

момента обнаружения нарушения. Приказ о наложении взыскания должен 

быть оглашен работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня 

его вынесения. Если работник отказывается расписываться, должен быть 

составлен акт об отказе. Работник имеет право обжаловать взыскание в 

государственной инспекции труда, комиссии по трудовым спорам или в 

суде.  

На практике наиболее проблемной мерой взыскания является 

увольнение. Так, согласно пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ увольнение 

возможно только в случае, если работник неоднократно неисполняет свои 

трудовые обязанности без уважительных причин, то есть работник ранее 

должен быть привлечен к дисциплинарному взысканию. Верховный суд 

Российской Федерации обращает внимание на то, что применение к 

работнику в один день дисциплинарных мер в виде замечания и 

увольнения не образуют признак повторности [5].  
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Специальная дисциплинарная ответственность отличается от общей 

тем, что применяется только к определенным работникам, установленным 

специальными нормативными актами отрасли. Специальные нормативные 

акты определяют ответственность и меры взыскания, которые могут быть 

применены различными руководящими должностными лицами. 

Обжаловать специальное взыскание можно только обратившись к 

вышестоящему руководителю или в суд. В современном обществе одной 

из наиболее актуальных проблем является процедура привлечения 

государственных гражданских служащих к дисциплинарной 

ответственности. Существует ряд сложностей, связанных с определением 

сроков, в течение которых налагается наказание. В соответствии со статьей 

58 Федерального закона «О государственной гражданской службе» [6], 

наказание следует применять в течение одного месяца со времени 

обнаружения дисциплинарного нарушения. В связи с этим возникает 

вопрос, с какого момента именно начинается отсчет этого месяца: с 

момента, когда руководитель государственного служащего узнал о 

нарушении, или же с момента, когда о нем стало известно представителю 

работодателя (7, с. 34].  

Существует противоречивая судебная практика относительно 

данного вопроса. Например, в одном из судебных решений отмечается, что 

срок давности для привлечения к дисциплинарной ответственности 

начинается с момента, когда представителю работодателя стало известно о 

нарушении [8]. В другом случае суд указал, что данный срок начинает 

исчисляться с момента, когда нарушение стало известно лицу, которому 

подчинен работник [9]. В то же время, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 [10] разъясняет, что днем 

обнаружения считается день, когда непосредственный руководитель 

государственного служащего узнал о совершении нарушения, 

безотносительно к тому, имеет ли он право на наложение 

дисциплинарного взыскания. Таким образом, для решения данной 

проблемы целесообразно внести изменения в Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе», чтобы срок привлечения к 

дисциплинарной ответственности исчислялся с момента обнаружения 

нарушения непосредственным руководителем. 

Таким образом, дисциплинарная ответственность является важным 

аспектом трудовых отношений, представляющим собой систему правил и 

норм, регулирующих поведение работников. Она применяется в случае 

нарушения работниками своих трудовых обязанностей и включает в себя 

различные меры дисциплинарного взыскания. Общая и специальная 

дисциплинарная ответственность различаются по применению и перечню 

возможных взысканий. Одной из причин возникновения проблемных 

аспектов в применении дисциплинарной ответственности является 

недостаточная систематизация нормативно-правовых актов, что требует 

существенной доработки законодателем. 
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По данным Росстата (Федеральная служба государственной 

статистики) на момент второй половины 2023 года на территории 

Российской Федерации более 70 миллионов человек заняты какой-либо 

постоянной трудовой деятельностью (полная занятость) [1]. При этом, 

стоит учесть, что в статистику входят только официально 

трудоустроенные граждане, то есть, работающие по трудовому договору, 

заключѐнному с работодателем. Данная цифра составляет практически 

50% от всего населения Российской Федерации, и говорит о том, что на 

половину российского населения непосредственно распространяется 

действие трудового законодательства.  
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Согласно Конституции Российской Федерации, а точнее ее 7 статьи, 

Россия признается социальным государством, и на ее территории 

устанавливаются меры социальной защиты и поддержки населения, такие 

как: МРОТ (минимальный размер оплаты труда), пенсии, пособия и иные 

меры социальной поддержки населения. Исходя из положения данной 

статьи, уже можно сделать вывод о том, что законодатель изначально 

закладывает тесную правовую связь между трудовым и социальным 

законодательством Российской Федерации [2]. Установленный 

минимальный размер оплаты труда, пенсии и иные меры социальной 

поддержки населения находят свое отражения в российском трудовом 

законодательстве, при этом, по своей сути являясь нормами права 

социального обеспечения.  

Такую же правовую связь между двумя институтами российского 

права можно проследить и в Трудовом кодексе Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), где нормы трудового права тесно связаны с нормами 

права социального обеспечения. Так, в основополагающих принципах 

российского трудового законодательства, содержащихся в статье 2 ТК РФ, 

можно найти принципы относящиеся как к нормам трудового 

законодательства (запрещение принудительного труда и дискриминации в 

сфере труда), так и принципы больше относящиеся к нормам социального 

права (право на обязательное социальное страхование работников; защита 

от безработицы и содействие в трудоустройстве).  

Помимо этого, многие российские законы, регулирующие вопросы 

трудового права и трудовой деятельности тесно граничат с правом 

социального обеспечения. Так, 9. Федеральный закон «О минимальном 

размере оплаты труда» от 19.06.2000 N 82-ФЗ, устанавливающий МРОТ на 

территории России, содержит статью 3, в которой говорится о том, что 

«Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования 

оплаты труда и определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей 

обязательного социального страхования», то есть федеральный закон, 

главным образом устанавливающий минимальный размер оплаты труда, 

что в большей степени влияет на трудоустроенных российских граждан, 

также имеет непосредственное влияние на размер социального 

страхования, пособий и выплат, что уже касается намного более широкого 

круга лиц.  

Связь между трудовым и социальным законодательством очевидна, 

одна отрасль права дополняет другую, и они не могут существовать 

порознь в текущих правовых и социально-экономических реалиях. 

Непосредственно эти две отрасли права соприкасаются в вопросах, 

касающихся размеры оплаты труда, социального страхование работающих 

граждан, их пенсионного стажа и иных социальных гарантий, таких как 

содействие в случае безработицы, беременности и прочего.  
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При наличии очевидной межотраслевой связи между данными 

отраслями российского права в настоящий момент существуют 

определенные проблемы в их взаимодействии.  

Одной из ключевых проблем межотраслевого взаимодействия 

трудового и пенсионного законодательства является пенсионное 

обеспечение граждан.  

Пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации 

регулируется как ТК РФ (например, в соответствии со статьей 22 ТК РФ 

работодатель обязан осуществлять обязательное социальное страхование 

работников), так и федеральными законами, относящимися к праву 

социального обеспечения (Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 

28.12.2013 N 400-ФЗ; Федеральный закон «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 N 166-ФЗ).  

Не стоит забывать и о том, что начисления пенсионного стажа и 

страховой пенсии, а также права досрочного выхода на пенсию, напрямую 

зависят от официального трудового стажа и занятости человека. 

На данный момент большое количество российских граждан 

сталкивается с определѐнными проблемами при назначении пенсии. Так, 

по данным Пенсионного фонда России (далее ПФР), изложенных в 

годовых отчетах за 2018, 2019 и 2020 года, в назначении пенсии по 

старости было вынесено 170,5 тыс. отказов (6,5% в общем количестве 

вынесенных решений)[3], 175,3 тыс. решений об отказе в назначении 

пенсии (12,3% в общем количестве вынесенных решений) [4] и 130 тыс. 

решений об отказе в назначении пенсии (6% в общем количестве решений) 

[5] соответственно. 

Объемна и судебная практика по пенсионным делам. Согласно 

судебной статистике за 2022 год только по делам о признании 

недействительными решений об отказе в назначении пенсии, о 

прекращении выплаты пенсии и т. п. рассмотрено 7350 дел, а общие 

количество исков к ПФР стремится к 50 тыс. [6]. Одно из значимых дел, 

дошедших до Верховного Суда Российской Федерации (далее ВС РФ) – 

дело Эльмиры Атасовой, которой было отказано в получении пенсии по 

старости, так как ее трудовой стаж составлял менее 8 лет [3]. При этом 

женщина дважды находилась в декрете по уходу за ребенком, и данное 

время не было учтено органами Пенсионного фонда России (далее -ПФР) 

при назначении пенсии. Женщина предоставляла свидетельство о 

рождении двух детей, тогда как самому фонду нужна была справка, 

подтверждающая нахождение в декретном отпуске. При втором 

обращении, и предоставлении данной справки, пенсия все-таки была 

назначена, но только с момента повторного обращения. Женщина 

обратилась в Лефортовский суд города Москвы, но в иске ей отказали, 

назвав действия органа законными. Данную позицию подтвердила 

апелляционная инстанция и кассация. И только ВС РФ подтвердил право 

на получение пенсии с момента первого обращения в органы ПФР. 
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По словам руководителя «Национальной Юридической Службы 

АМУЛЕКС» Нурида Ибрагимова пенсионерам и людям предпенсионного 

возраста «Зачастую приходится продираться через многоуровневые 

расчеты пенсий, с которыми без бухгалтерской экспертизы простой 

обыватель, а тем более пенсионер, не справится» [7].  

Все это в первую очередь связанно со сложностями, возникающими 

при межотраслевом взаимодействии различных отраслей российского 

законодательства, а точнее трудового права и права социального 

обеспечения. В большинстве случаев пенсионные отчисления, а также 

предоставление сведений о работниках, предусмотренные и регулируемые 

нормами права социального обеспечения, ложатся на работодателей, в 

соответствии с действующим законодательством. Ошибки в работе ПФР 

(ФПСС), недобросовестность некоторых работодателей, наличие сложных 

бюрократических механизмов приводят к многочисленным трудностям, с 

которыми приходятся сталкиваться российским гражданам. Как было 

сказано выше, ежегодно порядка 150 тыс. граждан сталкивают с отказом в 

назначении пенсий, а более 50 тыс. граждан обращаются в суды общей 

юрисдикции с различными требования к ПФР (с 1 января 2023 к ФПСС), 

при этом, стоит отменить, что в подавляющем числе пенсионных споров, 

российские суды становится на сторону граждан (в зависимости от 

категории споров удовлетворяются от 60 до 80 процентов исков) [6].  

Одним из способов улучшения текущего положения дел является 

автоматизация пенсионной системы Российской Федерации, а также, в 

равной степени объединение в единую информационную систему 

Министерство труда Российской Федерации и ФПСС.  

Данный процесс к настоящему моменту уже запущен. Так, по словам 

управляющего Отделением ФПСС по Ростовской области Евгением 

Петровым к 2025 году граждане Российской Федерации смогут «оформить 

пенсию или пособие в один клик, не выходя из дома. В ближайшие годы 

процесс назначения и получения пособий и соцвыплат для граждан 

значительно упростится. Произойдет это благодаря появлению единой 

цифровой платформы, которая объединит все меры социальной 

поддержки.» [8]. 

 Примером успешной автоматизации пенсионного и трудового 

законодательства, а также повышения его удобства для граждан, является 

введение на территории Российской Федерации с 2020 года Электронных 

трудовых книжек (ЭТК). По данным годового отчета ПФР за 2020 год, с 

начала 2020 года в информационную систему Пенсионного фонда России 

начали поступать новые сведения – о трудовой деятельности, на основе 

которых формируются электронные трудовые книжки (ЭТК) россиян. 

Работодатели передают такие сведения в ПФР ежемесячно до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным. Данные включают в себя информацию о 

кадровых событиях, в том числе прием на работу и перевод работника на 

другую должность, увольнение и т. д. Это дает возможность к быстрому 

доступу к информации о трудовой деятельности граждан, уменьшает 
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количество ошибок, а также в последствии позволит оформлять пенсию в 

электронном формате.  

Исходя из всего выше сказанного, в скором времени на территории 

России может произойди значительная трансформация социально-

трудовой сферы и нынешние проблемы межотраслевого социально-

трудового взаимодействия уйдут в прошлое. 
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Аннотация: Трудовая дисциплина является одной из основных 

составляющих успешного функционирования любой организации, а также 

ключевым фактором повышения производительности и эффективности 

труда. Ее понимание и соблюдение сотрудниками оказывает прямое 

влияние на качество выполнения задач, стабильность и продуктивность 

предприятия. В связи с тем, что сегодня все больше повышается 

внимание к правам работников, вопросы правового обеспечения трудовой 

дисциплины становятся все более актуальными. В данной статье 

раскрывается понятие, значение и правовые меры обеспечения 

дисциплины труда. 
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rights of employees, the issues of legal support of labor discipline are becoming 
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measures to ensure labor discipline. 
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Трудовая дисциплина – это необходимое условие и предпосылка 

любого совместного труда, организованной работы, что предполагает 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

установленным в трудовом законодательстве, в трудовом договоре [1, с. 

506]. 

Определение понятия «дисциплина труда» закреплено в ст. 189 

Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ)[2]. Дисциплина труда – 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

нормативными актами организации. В науке имеется несколько правовых 

точек зрения о толковании данного понятия, так как мы можем наблюдать, 

что понятие является не совсем точным.  

Так В.Н. Смирнов [3] выделяет термин дисциплины труда как 

порядок определенных взаимоотношений участников производственного 

(рабочего) процесса в определенной организации (предприятии), в которой 

надлежащим образом обеспечивается власть нанимателя, основанная на 

нормах трудового законодательства, обусловленной трудовым договором. 

Другой советский профессор, Н.Г. Александров [4] под дисциплиной труда 

обозначает – совокупность определенных правил поведения, требуемого от 

работников, так и подчинение трудящегося установленному распорядку и, 

в частности, распоряжению руководителей процесса труда. В.М. Лебедев 

[5] же отмечает, что данное понятие можно разделить на три главных 

составляющих частей: во-первых, это наличие определенно-строгого 

порядка труда, который закрепляется в нормах; во-вторых, добровольное 

соблюдение работниками внутреннего трудового распорядка; в-третьих, 

уровень соблюдения указанных правил участниками совместного труда. 

Продолжая логику этого утверждения, можно сделать вывод о том, что 

нарушение указанной системы правил поведения является юридическим 

аспектом, который влечет за собой возникновение дисциплинарной 

ответственности [6, с. 123]. 

Дисциплина труда различается в объективном и субъективном 

смысле. В объективном смысле – это система норм о дисциплине труда, то 

есть институт трудового права и установленный на данном производстве 

внутренний трудовой распорядок. В субъективном – это элемент 

трудового правоотношения работника и его обязанность соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, дисциплину труда. 

Значение дисциплины труда заключается в том, что она: 

− способствует достижению высокого качества результатов труда 

каждого работника и всего производства, работе без брака; 

− повышает эффективность производства и производительность 

труда каждого работника; 

− способствует охране здоровья во время трудовой деятельности, 

охране труда каждого работника и всего трудового коллектива; 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 775 ~ 

− способствует рациональному использованию рабочего времени 

каждого работника и всего трудового коллектива. 

Дисциплина труда является обязательным для всех участников 

трудового процесса подчинение установленному порядку труда, а также 

контролю и указаниям руководителей этой деятельности [7]. 

Таким образом, работники организации должны подчиняться 

внутренним правилам трудового распорядка, в соответствии с трудовым 

законодательством. Однако, это правило работает не всегда. Поэтому 

существуют методы обеспечения дисциплины труда, которые помогают 

создать в организации структурные условия для высокопроизводительной 

работы [8, с. 4285]. 

Под правовыми методами обеспечения дисциплины труда 

понимаются предусмотренные законодательством способы, то есть 

выполнение работодателем и работником своих обязанностей [9, с. 204]. 

На сегодняшний день основными правовыми методами поддержания 

трудовой дисциплины являются метод поощрения и метод 

дисциплинарных взысканий, который применяется в случаях, когда 

методы поощрения недостаточны для обеспечения общественного 

порядка. Первый метод говорит нам о том, что работодатель может 

применить к работнику за добросовестное выполнение своих обязанностей 

меру поощрения.  

В ТК РФ ст. 191 выделяют ряд поощрений работнику, а именно: 

объявить благодарность, выдать премию, наградить ценным подарком, 

почетной грамотой, представить к званию лучшего по профессии, к тому 

же в правилах внутреннего трудового распорядка могут быть указаны 

другие виды поощрений. Следует отметить, что работодатель может 

поощрить работника материально в денежном формате (например: 

выплатить премию, надбавку к заработной плате) и неденежном 

(например: вручение ценного подарка, абонемент в спортивный зал, 

туристическая путевка, социальный пакет). Поощрение в нематериальном 

формате представляют для работника от работодателя выдача почетной 

грамоты, знакам отличия в своей профессии, размещение на доске почета. 

Второй метод говорит нам о том, что на работника непосредственно после 

обнаружения проступка налагается дисциплинарное взыскание.  

ТК РФ в ст. 192 отмечает, что это должно быть ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, и лишь тогда работодатель может применить к нему 

следующие виды взысканий: А) Замечание (незначительные нарушения: 

опоздание на работу, отчет подготовлен несвоевременно. Работник в 

письменной форме объясняет все происходящее); Б) Выговор (Более 

серьезная форма проступка, например, когда со стороны работника были 

нарушения, и они повлекли особые потери для компании, либо произошла 

драка на работе. В данном случае работодателем будет издан приказ);  

В) Увольнение по соответствующим основаниям (Определенные 

серьезные служебные проступки, которые повлекут расторжение 
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трудового договора) И действительно, данные меры помогают 

работодателю держать дисциплину на работе. Например, работнику может 

не выплачиваться стимулирующие выплаты при выговоре, либо же при 

повторном нарушении трудовой дисциплины работодатель вправе уволить 

работника. В свою очередь, когда работник устраивается на работу, 

работодатель знакомит его с должностной инструкцией, и это означает то, 

что сотрудник принимает свои обязанности, и должен будет соблюдать их 

и не допускать ошибок. Данный метод является более суровым, и 

наказание должно быть применено к работнику справедливо. [10 с. 4286] 

Анализируя судебную практику, можно сделать вывод о то, что 

наиболее частыми являются споры об отмене наложенного 

дисциплинарного взыскания (прим. ст. 192 ТК РФ). Так, например, в 

решение № 2-678/2020 2-678/2020~М-599/2020 М-599/2020 от 27 ноября 

2020 г. по делу № 2-678/2020 определяется, что имел место быть 

дисциплинарный проступок, выразившийся в проведении истцом с 

учеником школы дополнительных занятий, не предусмотренных учебной 

нагрузкой. Однако, дисциплинарное взыскание в виде выговора по приказу 

от ... ..., с учетом установленных обстоятельств, изложенных выше, не 

отвечает принципу соразмерности, а также отсутствие каких-либо 

неблагоприятных последствий для работодателя. Также ответчиком при 

привлечении к дисциплинарной ответственности не учтено 

предшествующее поведение работника. Так суд решил удовлетворить 

исковые требования и отменить наложенное дисциплинарное взыскание. 

Таким образом, работодателям необходимо уделять должное 

внимание своим работникам для построения доверительных и 

справедливых отношений, основанных на взаимном уважении и 

поддержке. Важно формировать в коллективе понимание, что соблюдение 

правил и норм трудовой дисциплины не только обязательно с точки зрения 

закона, но и является личной ответственностью каждого работника за 

достижение общих целей и успехов организации. Только совместными 

усилиями и соблюдением трудовой дисциплины можно создать 

благоприятные условия для процветания и развития рабочей среды. 

Также следует отметить, что дисциплина труда – это прежде всего 

определенный порядок, который может отражаться в поощрении за труд: в 

материальном либо нематериальном виде, либо же работодатель может 

наложить на работника дисциплинарную ответственность. За нарушения 

на рабочем месте, на работника может быть наложено дисциплинарное 

взыскание в виде, замечания, выговора и увольнения. 
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В деятельности любого предприятия стимулирование работников 

играет важную роль, потому что от этого зависит дальнейшее качество и 

эффективность производительности труда, которая не только покрывает 

затраты работодателя на организацию процесса производства, оплаты 

труда, но издаѐт возможность получить определѐнную прибыль. Но 

прибыль предприятия идѐт не только на нужды работодателя, часть еѐ идѐт 

в виде налогов в федеральные и местные бюджеты. Таким образом, 

стимулирующие выплаты играют важную роль не только в деятельности 

предприятия, но и для развития экономики страны. [1]  

Стимулирующие выплаты – это часть заработной платы, которые 

устанавливаются трудовым договором в соответствии с действующими 
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системами оплаты труда и регулируются нормативными актами органов 

местного самоуправления и локальными нормативными актами 

учреждения.  

Стимулирующие выплаты представляют собой дополнительные 

вознаграждения, которые предоставляются работникам как поощрение за 

достижение определенных результатов, высокую производительность 

труда или выполнение особых условий работы. Вот некоторые виды 

стимулирующих выплат и их общая характеристика:  

1.  Премии – дополнительные суммы, выплачиваемые работникам в 

зависимости от их достижений, результатов работы, выполнения 

поставленных задач или достижения определенных показателей 

производительности.  

2.  Бонусы – денежные или иные поощрения, предоставляемые 

работникам за особые заслуги, выдающиеся достижения или успешное 

выполнение проектов.  

3.  Повышение заработной платы – увеличение размера заработной 

платы работников в связи с их высокой производительностью, 

квалификацией или стажем работы. [2] 

4.  Процент от прибыли – выплата определенного процента от 

прибыли предприятия или организации работникам в качестве 

стимулирующей меры.  

5.  Процент от продаж – выплата определенного процента от объема 

реализованных товаров или услуг работникам, осуществляющим продажи.  

6.  Доли в капитале компании – предоставление работникам 

возможности приобрести доли в капитале компании или получать 

дивиденды от прибыли предприятия.  

7.  Материальная помощь – предоставление денежных средств или 

материальных благ работникам в определенных случаях, например, при 

рождении ребенка, свадьбе или в связи с трудовым юбилеем.  

Стимулирование труда состоит из двух частей: материальной и 

моральной. Основными формами материального стимулирования труда 

являются: заработная плата, премии и надбавки. Наряду с материальными 

выделяются моральные формы стимулирования труда работников: – 

продвижение работника по карьерной лестнице, оплата обучения на курсах 

повышения квалификации, организация стажировок. Такой вид 

морального стимулирования особенно привлекателен для начинающих 

специалистов, поскольку они более активны и мобильны. [3]  

Стоит отметить, что конкретные виды стимулирующих выплат и 

порядок их начисления могут различаться в зависимости от политики 

компании, отрасли, законодательства и других факторов. Однако, в общих 

чертах можно выделить следующий порядок начисления выплат:  

1.  Установление критериев и условий. Работодатель определяет 

критерии и условия, по которым будет осуществляться выплата 

стимулирующих выплат. Эти критерии могут быть связаны с результатами 
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работы, достижениями, производительностью, качеством работы и 

другими факторами.  

2.  Уведомление работников. Работодатель информирует работников 

о возможности получения стимулирующих выплат, а также о критериях и 

условиях, определенных для их получения. Это может быть осуществлено 

через коллективный договор, внутренние приказы, устные или письменные 

уведомления  

3.  Расчет и определение размера выплат. После выполнения 

критериев, установленных для стимулирующих выплат, работодатель 

производит расчет и определяет размер этих выплат для каждого 

работника. Размер может быть фиксированным или зависеть от 

определенных показателей.  

4.  Выплата стимулирующих выплат. Работодатель проводит 

выплату стимулирующих выплат в соответствии с установленным 

графиком и процедурами. Выплаты могут осуществляться ежемесячно, 

квартально, годовыми премиями или в ином порядке, определенным 

внутренними правилами компании.  

5.  Учет и отчетность. Работодатель ведет учет стимулирующих 

выплат и предоставляет соответствующую отчетность, как внутреннюю, 

так и внешнюю, в соответствии с требованиями законодательства.  

Получать стимулирующие выплаты могут работники медицинских 

учреждений, сотрудники санаториев и профилакториев, преподаватели 

высших и средних учебных заведений, воспитатели дошкольных 

образовательных учреждений и работники культуры. Размер этих выплат 

устанавливается в процентном соотношении к должностному окладу и 

может составлять до 30%, но в течение года сумма может изменяться. 

Размер надбавки за уровень квалификации определяется категорией 

работника:  

 высшая категория – 15%  

 первая категория – 10%  

 вторая категория – 5% [4] 

Стимулирующую надбавку за высокую производительность труда 

получают наиболее исполнительные, ответственные и добросовестные 

работники. Ежемесячная надбавка за выслугу лет и непрерывный стаж на 

одном предприятии начисляется всем сотрудникам организации, в 

зависимости от количества проработанных лет. Стимулирующая надбавки 

за присвоение почѐтного звания или учѐной степени, награждение 

почѐтным знаком устанавливается в процентном соотношении к окладу 

либо в фиксированном размере и выплачивается ежемесячно.  

Все эти дополнительные выплаты являются не только прибавкой к 

заработной плате, но и хорошим стимулом, для того чтобы способствовать 

повышению производительности труда и побуждать работника к 

необходимости ответственно относиться к своей работе и выполнять все 

возложенные на него обязанности.  
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Очень важную роль в процессе формирования системы оплаты труда 

играет положение о стимулирующих выплатах, определяющим 

возможность повышения уровня заработной платы работников.  

Положение о стимулирующих выплатах – это документ, наличие 

которого необходимо для включения в зарплату работников 

стимулирующей части.  

Стимулирующими в соответствии со ст. 129 ТК РФ [5] могут стать: 

доплаты, надбавки, премии и иные выплаты. Они делятся на 

установленные законодательно (за звание, степень, категорию) и 

самостоятельно (годовая премия, доплаты за стаж, качество, 

интенсивность труда или конкретные достижения).  

В основу механизмов стимулирования каждый работодатель 

закладывает собственную методику, обозначив в ней как основные 

критерии, за которые следует поощрить работника, так и формулы для 

определения величины вознаграждения в зависимости от количественной 

или качественной характеристики этого критерия. Определению этих 

критериев и методики их применения и посвящен такой документ, как 

положение о стимулировании.  

Работодателю необходимо учитывать мнение трудового коллектива 

при создании положения о стимулировании. Также работодатель должен 

не допустить ухудшение условий, включенных во внутренний 

нормативный акт в сравнении с нормами трудового законодательства. [6] 

Мотивация коллектива является важным методом в развитии 

производительности труда предприятий, который позитивно влияет на 

вовлеченность сотрудников в рабочий процесс, а также уменьшает отток 

кадров. 

Команда Kadrobot.com решила провести собственное исследование, 

чтобы выявить наиболее популярные в 2022 году инструменты мотивации. 

В этом исследовании участвовали 57 компаний из 13-ти различных сфер c 

разной численностью сотрудников – от 10 до 50 000 человек. По большей 

части они работают в IT, торговле, маркетинге и промышленности. [7] 

Первый опрос состоял в том, чтобы узнать есть ли система 

мотивации сотрудников в их компании. 75% опрошенных ответили «да», 

12,5% опрощенных ответили «нет» и этот же процент опрошенных 

ответили, что их компания только собирается вводить систему мотивации 

сотрудников. 

Второй опрос показал, что лидирующим инструментом 

материальной мотивации является оплата обучения за счѐт компании, а 

после него – медицинское страхование  

Итогом третьего опроса стало то, что топ нематериальных 

инструментов мотивации возглавляют гибкий график и возможность 

работать удаленно, а после них карьерный рост и благоприятная атмосфера 

в коллективе. 
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Опираясь на результаты исследования, можно прийти к выводу, что 

стимулирование работников активно развивается в наше время, так как 

множество компаний активно занимаются мотивацией сотрудников. Но 

для дальнейшего развития эффективности производительности труда 

следует увеличить влияние стимулирующих выплат на трудоспособность 

работников. Для решения проблемы с стимулированием работников 

можно применять следующие подходы: 

 предложение конкурентной заработной платы, бонусов, премий 

или доли в прибыли может мотивировать работников к более высокой 

производительности; 

 предоставление возможностей для обучения, повышения 

квалификации и развития навыков может стимулировать работников и 

помочь им расти профессионально; 

 создание структуры карьерного роста и возможностей 

продвижения по службе может стимулировать работников к достижению 

лучших результатов и привлечь их долгосрочную преданность 

организации; 
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 осознание и вознаграждение достижений и успехов работников, 

например, через церемонии награждения или системы признания, может 

повысить их мотивацию и удовлетворенность работой; 

 создание комфортных и безопасных условий труда, установка 

справедливых рабочих процесс. 
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Аннотация: В статье исследуется история службы собак-

поводырей, рассматриваются нормативные акты, регламентирующие 

возможность получение собаки-поводыря инвалидом по зрению, 

определяется алгоритм действий для получения собаки, исследуются 

различные программы реабилитация граждан, в которых также 

задействованы специально обученные собаки. 

Ключевые слова: собака-поводырь, центр подготовки, социальная 

защита инвалидов, собака-ассистент, волонтерство. 
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Rubtsova Sofia Vitalievna 

 

Abstract: The article examines the history of the service of guide dogs, 

examines the regulations governing the possibility of obtaining a guide dog by a 

visually impaired person, determines the algorithm of actions for obtaining a 

dog, examines various programs for the rehabilitation of citizens, in which 

specially trained dogs are also involved. 

Keywords: guide dog, training center, social protection of disabled 

people, assistant dog, volunteering. 

***** 

Собака-поводырь – это средство ориентирования в виде специально 

обученного животного, которое помогает слепым и слабовидящим людям в 

их повседневной жизни. Такая собака имеет большое значение для 

незрячего человека, поскольку помогает обрести относительную 
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независимость от окружающих, дает возможность самостоятельно 

передвигаться вне дома, посещать магазины и работу. 

Сотрудничество собак и незрячих людей продолжается уже на 

протяжении многих веков. Однако, специализированная тренировка собак 

в качестве поводырей для слепых была впервые начата Йоханом Клейном, 

основателем Института Тренировки Слепых в Вене. В 1819 году он 

опубликовал книгу, посвященную тренировке и использованию собак-

поводырей. Систематическое обучение собак началось лишь после Первой 

мировой войны, с целью помощи реабилитации людей, потерявших зрение 

на фронте. Германия стала местом создания специальной школы, и ее 

успех был признан во всем мире к 1925 году. 

В России профессиональное обучение собак-поводырей началось 

лишь после Великой Отечественной войны. В 1947 году в Центральной 

школе служебного собаководства были подготовлены первые собаки, 

которые были переданы в помощь инвалидам, пострадавшим на войне. В 

1960 году Центральным правлением Всероссийского общества слепых 

была создана Центральная республиканская школа по подготовке собак-

поводырей для слепых, которая была единственной на всю страну.  

В дальнейшем система подготовки собак-поводырей развивалась, 

спрос на получение помощника рос, количество квалифицированного 

персонала увеличивалось. Собака стала наиболее удобным средством 

ориентирования незрячего человека, которое не теряет своей актуальности 

спустя многие годы. Поэтому система подготовки собак-поводырей 

продолжает совершенствоваться во всем мире, но на данный момент в 

Российской Федерации действует два Центра подготовки собак-поводырей: 

учебно-кинологический Центр «Собаки-помощники» и Российская школа 

подготовки собак-проводников Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» [1]. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" реабилитация и абилитация 

инвалидов направлены на полную или частичную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности инвалидов, на их социальную адаптацию, 

а также достижение ими независимости в материальном плане, включая 

интеграцию в общество. Для реализации вышеуказанных направлений 

предусматривается использование инвалидами технических средств 

реабилитации, к которым Федеральный закон в ст. 11.1 относит 

специальные средства для ориентирования в качестве собак-проводников с 

необходимым комплектом снаряжения [2]. 

По данным Всероссийского общества слепых на 2022 год в России 

насчитывается более 300 тыс. инвалидов по зрению, а ежегодно рождается 

4 % слепых и слабовидящих детей [3]. Многие инвалиды I и II группы в 

возрасте от 18 лет и старше нуждаются в помощи собаки-поводыря. Для 

получения такой собаки необходимо выполнить следующие действия: 

 оформить и отправить необходимые документы; 
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 принять куратора из Центра подготовки, который подберет 

подходящую собаку, объяснит суть работы и разработает курс обучения; 

 включить инвалида в лист ожидания. Собака предоставляется 

бесплатно, срок ожидания составляет примерно 1,5 – 2 года. 

 посетить Центр подготовки после завершения дрессировки 

собаки-поводыря для совместного двухнедельного обучения [4]. 

Занятия проводятся в форме практических занятий и лекций. 

Начинающий владелец должен усвоить все правила содержания собаки, 

начиная от игр и прогулок, и заканчивая ветеринарной подготовкой. 

Практические занятия состоят из общего курса дрессировки и 

выходов на маршруты. Обучение состоит из множества мелочей, которые 

будущий владелец должен обязательно освоить. Каждый прием общего 

курса повторяется многократно, собакой управляет ее новый хозяин. 

Участие дрессировщика сводится к объяснению и коррекции действий 

человека. Важно, чтобы незрячий управлял собакой своими руками, 

научился самостоятельно добиваться выполнения команд.  

Обычный распорядок дня во время передачи собаки предполагает 

два выхода на маршрут, лекцию, занятия общим курсом. К концу второй 

недели незрячий, собака и дрессировщик подходят к завершающему 

обучение событию – экзамену [5].  

Если экзамен пройден успешно, то центр передает собаку-поводыря 

владельцу. Одновременно происходит оформление необходимых 

документов, таких как договор благотворительного пожертвования собаки-

поводыря инвалиду, акт передачи, а также ветеринарный паспорт на собаку. 

Вместе с собакой-проводником инвалид получает комплект оборудования, 

необходимого для работы с ней, в том числе специальную шлейку с 

опознавательными знаками и светоотражающими элементами. 

Центры подготовки регулярно по итогам своей работы публикуют 

данные о количестве своих выпускников. Учебно-кинологический Центр 

«Собаки-помощники» за весь период своей деятельности выпустил  

294 собаки-поводыря, а в период с января по октябрь 2023 года 19 незрячих 

получили свою собаку. РШПСП ВОС в марте 2021 года передало 4 собаки 

проводника, в мае – 7, в июне – 6 собак, в июле – 4 собаки-поводыря, в 

августе – 4 собаки, в сентябре – 9, в октябре – 7, в ноябре – декабре –  

19 собак-проводников. На основании этих данных можно сделать вывод, 

что подготовка собаки-поводыря – это кропотливый и сложный процесс, в 

который необходимо вложить множество сил и времени, а также потратить 

большое количество денежных средств [6]. 

Также Центр «Собаки-помощники» реализует другие интересные и 

полезные программы для поддержки различных категорий граждан:  

Во-первых, летом 2023 года началась работа по тренировке собак-

ассистентов для людей, страдающих посттравматическим стрессовым 

расстройством. Бывшие участники СВО могут получить такую собаку, 

если они испытывают симптомы такого данного расстройства, например, 

проблемы со сном, вспышки воспоминаний, беспокойство без видимых 
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причин и приступы тревоги. На данный момент только жители Москвы 

имеют возможность подавать заявки на получение собаки-ассистента, а 

срок ожидания помощника составляет приблизительно 6 месяцев.  

Собака-ассистент обучается реагировать на проявления приступов 

тревоги хозяина и, заметив учащенное дыхание или сердцебиение 

человека, помощник без команды выполняет определенные действия 

направленные на переключение внимания хозяина и обеспечение 

тактильного контакта. Также собаку обучают будить хозяина при 

проявлении беспокойств во сне и находиться рядом после пробуждения. 

Собака-ассистент обучается множеству других навыков, например, 

создавать пространство между хозяином и другими людьми в состоянии 

повышенной бдительности, возвращение человека домой в случае 

дезориентации. При этом каждый случай индивидуален, соответственно 

набор навыков собаки-ассистента может быть невероятно широким [7]. 

Во-вторых, в 2003 году впервые в Центре была подготовлена собака-

терапевт для реабилитации детей с особенностями развития. 

Использование такого средства охватывается терминов «канистерапия», 

что подразумевает решение проблем социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями. 

Реализация данного проекта, известного как "Солнечный пес", 

включает в себя участие педагога-дефектолога, психолога, волонтера и 

восьми специально обученных собак. На сегодняшний день более 80 детей 

с различными диагнозами, такими как ДЦП, синдром Дауна, расстройства 

аутистического спектра, олигофрения, задержка психического и речевого 

развития, а также дети со слабым слухом, слепые и с различными 

соматическими заболеваниями, посещают эти занятия. 

Центр, реализующий проект, не передает собак-терапевтов в семьи, 

поскольку родители не всегда обладают достаточными знаниями для 

корректировки программы занятий в зависимости от развития ребенка. В 

результате собаки становятся обычными домашними питомцами. Вместо 

этого, собаки-терапевты передаются для работы в другие 

реабилитационные центры, где сотрудники уже обладают 

соответствующим образованием, опытом и базой знаний для работы с 

ними [8]. 

Однозначно собаку можно назвать незаменимым средством 

поддержки лиц, имеющих ограничения здоровья, но существуют 

определенные трудности, которые не позволяют данному направлению 

функционировать максимально эффективно. 

Главной проблемой выступает нехватка финансирования Центров. 

Обращаясь к смете затрат на подготовку одной собаки-поводыря, в  

2023 году по данным учебно-кинологического Центра «Собаки-

помощники»: 63 480 руб. потрачено на приобретение щенка, 230 450 руб. 

на воспитание щенка в волонтерской семье, 279 450 руб. потрачено на 

обучение собаки в центре, 484 748 руб. на содержание собаки в центре и 

128 896 на кураторство выпускников. Итого на подготовку одной собаки 
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центр подготовки тратит 1 187 098 руб., при этом большинство 

полученных денежных средств фонд получает от частных лиц, 

коммерческих компаний и благотворительных фондов, а не от государства 

[9]. 

Другая проблема – недостаток волонтеров для содержания щенков на 

период их взросления. Далеко не все люди готовы забрать себе щенка, 

заниматься с ним, соблюдать специальные правила воспитания. При этом 

собака живет у волонтера только 9 месяцев, а после ее переселяют на базу 

Центра подготовки. Большинство не готовы принимать в семью питомца, к 

которому они привыкнут, а после отдать его. 

Еще одной трудностью является недостаток центров подготовки 

собак-поводырей и, как следствие, долгое ожидание своего помощника. В 

России действует всего два центра подготовки, а ожидание собаки-

поводыря в среднем составляет 1,5-2 года, собаки ассистента – 6 месяцев. 

Таким образом, собака-поводырь является очень важной и 

неотъемлемой мерой поддержки людей, имеющих ограничения здоровья. 

Для слепых людей собака-поводырь не просто помощник передвижении, а 

связующее звено с миром зрячих людей. Значение собаки-поводыря как 

средства реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению 

общепризнано: собака-ассистент способна поддержать и оказать помощь 

бывшим участникам СВО, которые страдают от посттравматического 

стрессового расстройства; занятия с собаками-терапевтами способствуют 

коррекции и реабилитации детей с особенностями развития. 

Однако существуют некоторые проблемы, которые затрудняют 

доступ к получению нуждающимся людям своего помощника. Поэтому 

государству необходимо оказывать большую поддержку уже 

существующим центрам подготовки собак-поводырей, а также 

стимулировать создание новых посредством финансирования из 

государственного бюджета Российской Федерации. Также необходимо 

обратить внимание граждан на проблему нехватки собак-поводырей для 

того, чтобы неравнодушные могли оказывать финансовую и волонтерскую 

помощь центрам подготовки собак-поводырей. 
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В связи со стремительным развитием информационных технологий, 

а также увеличением объемов сферы услуг в экономической деятельности 
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государства и бизнеса, происходит трансформация отношений в том числе 

между работниками и работодателями. 

Так, например, при расширении производства и увеличении штата 

сотрудников, или для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм 

как это было в период пандемии COVID-19, для сокращения 

производственных издержек в виде оплаты аренды за офисные или 

производственные помещения, для привлечения 

высококвалифицированных сотрудников из других регионов и стран, в 

последние года работодатели стали активно прибегать к использованию 

труда своих работников вне помещений своих компаний. 

Нужно отметить, что такой формат хоть и ранее был закреплен в 

Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1], иных 

нормативно-правовых документах, однако, не пользовался такой 

популярностью как сейчас. И наблюдая за изменениями трудового 

законодательства, необходимо отметить, что правовое регулирование 

такого формата активно ведется с 2020 года. Указанные обстоятельства 

подтверждают актуальность настоящего исследования. 

Изначально в ТК РФ в главе 49 установлены правовые положения, 

регулирующие особенности труда надомников. И отношения между 

работодателем и работником регулировались, как правило, через 

заключение трудового договора с надомниками, либо через заключение 

гражданско-правового договора.  

Однако в 2013 году законодатель, путем принятия изменений в ТК 

РФ в части дополнения ТК РФ главой 49.1 «Особенности регулирования 

труда дистанционных работников» [2], решил выделить отдельную группу 

– дистанционных работников. 

До настоящего времени в юридической литературе, посвященной 

теме работы вне помещений работодателя, приводятся два мнения – 

соответственно, о принципиальных различиях правовых статусов двух 

групп [3], так и об их тождественности [4]. 

Согласно статье 310 ТК РФ надомниками считаются лица, 

заключившие трудовой договор о выполнении работы на дому из 

материалов и с использованием инструментов и механизмов, выделяемых 

работодателем либо приобретенных надомником за свой счет [1]. 

Под дистанционным работником в соответствии со статьей 312.1 ТК 

РФ понимается работник, заключивший трудовой договор или 

дополнительное соглашение к трудовому договору, согласно которым 

трудовая функция работника выполняется вне места нахождения 

работодателя, его филиала, представительства, иного обособленного 

структурного подразделения (включая расположенные в другой 

местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 

прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при 

условии использования для выполнения данной трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-
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телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей 

общего пользования [1]. 

Уже исходя из определения можно сделать вывод о том, что 

надомник выполняет работу исключительно на дому. А дистанционный 

работник может выполнять работу как дома, так и в иных местах, 

например, коворкинге, кафе и т.д. Выполняя свою работу дома, 

дистанционный работник от этого не становится надомником. 

При этом, несмотря на то, что в определении надомных работников 

указана исключительная работу на дому, это не отменяет того факта, что 

надомник может также выполнять свою работу вне дома, опять же, в том 

же коворкинге, на даче, на отдыхе и других местах, если только его работа 

не связана с использованием какого-либо стационарного оборудования. В 

целом, работодателя больше интересует, как и в случае с дистанционным 

работником, результат работы.  

Также, исходя из правового определения дистанционного работника, 

для выполнения своих функций и взаимодействия с работодателем 

дистанционным работником используется информационно-

телекоммуникационные сети. 

Интересно, что для дистанционного работника указанное положение 

является ключевым фактором отнесения его к категории дистанционных 

работников, а вот для надомников нет. Именно поэтому надомник может в 

своей работе как использовать информационные технологии, так и 

исключить их. 

Например, несмотря на то, что при определении правового статуса 

надомников указывается на сырье, материалы, инструменты и механизмы, 

они не являются ограничением, позволяющим оформлять работу на дому 

только тем специалистам, чья деятельность связана с материальным 

производством. Лишь работодатель самостоятельно определяет 

возможность надомной организации труда. Соответственно, надомниками 

могут быть работники, чья функция также связана с интеллектуальным 

трудом, без создания материальных благ. Указанная позиция 

подтверждается и судебной практикой (постановление АС СКО от 

25.05.2017 № Ф08-2287/17 и др.) [4]. 

Опять же, возвращаясь к определению надомников, законодатель 

указывает, что работы выполняется из материалов и с использованием 

инструментов и механизмов, либо выделяемых работодателем, либо за 

счет самого надомника. При этом, в случае использования надомником 

своих инструментов и механизмов ему выплачивается компенсация. 

Аналогичная правовая позиция установлена и для дистанционных 

работников. Так, в силу статьи 312.6 ТК РФ работодатель обеспечивает 

дистанционного работника необходимыми средствами и оборудованием 

для выполнения трудовой функции. В случае использования средств и 

оборудования при выполнении трудовой функции самого работника, с 

согласия работодателя выплачивается компенсация.  
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Как видим, в данном случае также отсутствуют какие-либо 

принципиальные различия в правовом положении.  

Отсутствуют различия и в распространении действия трудового 

законодательства на названных субъектов. Так, на надомников и на 

дистанционных работников распространяется действие трудового 

законодательства с учетом особенностей, установленных 

соответствующими главами ТК РФ. Однако, как мы видим, 

принципиальных различий в их регулировании не имеется. В случае с 

дистанционными работниками более детально прописано их 

взаимодействие с работодателем.  

Между тем ключевым отличием служит тот факт, что надомник 

может выполнять свою работу с участием членов семьи, при этом, у 

членов семьи не возникает трудовых отношений с работодателем 

надомника. В свою очередь, дистанционный работник должен выполнять 

свои функции самостоятельно.  

Также необходимо обратить внимание, что указанным категориям 

работников гарантируется охрана труда. Так, например, прежде чем 

заключить трудовой договор с надомником, работодатель знакомится с 

местом его работы, проводит оценку условий труда и инструктаж. В 

целом, на работодателя распространяются все положения об охране труда, 

закрепленные в ТК РФ, вне зависимости от того обстоятельства, что 

надомный работник выполняет свою работу вне территории работодателя. 

Еще одним принципиальным отличием служит правовое 

регулирование расторжения трудового договора с надомником и с 

дистанционным работником. 

Так, с надомником трудовой договор может быть расторгнут 

исключительно по основаниям, перечисленным в трудовом договоре, как 

правило, те основания, которые перечислены в ТК РФ как общие 

основания. 

В отношении же дистанционных работников в силу положений 

статьи 312.8 ТК РФ помимо общих оснований, предусмотренных ТК РФ, 

трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в 

случае, если дистанционный работник не взаимодействует без 

уважительной причины с работодателем более двух рабочих дней. 

Условно говоря, законодатель, для дистанционного работника 

предусмотрел «увеличенный прогул». Указанное обстоятельство с точки 

зрения практического значения имеет под собой определенные основания. 

Так, обычный прогул, в условиях рабочего места, находящегося на 

территории работодателя, можно доказать множеством способов (журнал 

учета рабочего времени, видеокамеры, показания других работников, 

пропускная система и т.п.). Учитывая особенности дистанционной работы, 

такой прогул доказать сложно, именно поэтому, законодатель абсолютно 

разумно для категории дистанционных работников установил 

«увеличенный прогул».  
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Также, трудовой договор может быть прекращѐн в случае изменения 

местности выполнения трудовой функции работником, если это влечет 

невозможность исполнения обязанностей в прежних условиях. Например, 

в случае переезда работника в местность, где отсутствует связь. Указанное 

основание также весьма обосновано с точки зрения соблюдения прав 

работодателя. 

Подводя итог настоящего научного исследования, можно сделать 

следующие выводы. 

Безусловно, переход к инновационной экономике значительным 

образом повлиял на сложившейся традиционный трудовой уклад, в 

котором доля работников, осуществляющих трудовую функцию вне 

территории работодателя, была совершенно незначительной. Именно по 

этой причине, в научном сообществе не исследовались вопросы трудовых 

правоотношений с такой категорией работников. Изучая научную 

литературу по данному вопросу, мы видим, что научная активность в этом 

направлении стала проявляться лишь в начале 2010-х годов, что и дало 

результаты в виде принятия различных законов, регулирующих названные 

правоотношения. Более того, дало толчок развитию самими 

хозяйствующим субъектам более гибко подходить к организации труда. 

Однако, по нашему мнению, с учетом вышеперечисленных 

сравнительно-правовых характеристик надомников и дистанционных 

работников, законодатель поспешил с выделением отдельной группы 

работников, которые по замыслу того же законодателя, должны 

принципиально отличатся от надомников. В противном случае, вопрос о 

внесении изменений в ТК РФ в части добавления дистанционных 

работников, не носил бы правового характера. 

Проанализировав научные труды ученых, судебную практику, 

практическую деятельность бизнес-сообщества, мы видим, что грань 

между надомниками и дистанционными работниками весьма заметна и 

больше сводится исключительно к юридической технике. По сути же, те 

положения, которые применяются к дистанционным работникам 

применимым к надомникам, и наоборот, за исключением, главной 

особенности – привлечения членов семьи для выполнения работы со 

стороны надомников и выполнение работы исключительно через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» со стороны 

дистанционных работников. 

Указанные различия могли быть отражены и в случае изменения 

положений главы 49 ТК РФ. В подтверждение данному доводу, также 

служит и то обстоятельство, что субъекты экономической деятельности 

уже практически не применяют положения законодательства о надомных 

работах, а оформляют работников как дистанционных. Можно сказать, что 

дистанционные работники – это те же надомники, но отвечающие 

современным реалиям. Слово «надомники» уже даже пропало из обихода, 

им пользуются исключительно в научных юридических трудах. 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 795 ~ 

Однако мы уверены в том, что дальнейшее исследование указанной 

темы со стороны научного сообщества, изучение практической 

деятельности позволит либо более тщательно разграничить указанные 

категории работников, либо всѐ-таки объединить их в одну, с учетом 

пересмотра правовых норм.  
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Трудовые отношения между работником и работодателем основаны 

на определенном соглашении, которое заключается между двумя лицами, 

которыми являются работник и работодатель. В соглашении 

прописывается, какие функции должен выполнять работник, чтобы в 

последствии получить вознаграждение за выполнение данной работы, 

которым и является заработная плата [1, с. 13]. 
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Эффективные формы и системы оплаты труда способствуют 

повышению мотивации и результативности работников, что в свою 

очередь положительно сказывается на производительности и 

конкурентоспособности предприятий. Оптимальный выбор форм и систем 

оплаты труда также способствует соблюдению прав работников и 

обеспечению справедливости в отношении заработной платы.  

В трудовом кодексе понятие заработной платы используется для 

описания вознаграждения за работу. Понятие заработной платы 

определяется ст. 129 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ), согласно 

которой заработная плата является вознаграждением работнику за работу в 

зависимости от квалификации, сложности, количества и качества его 

работы, к заработной плате относятся компенсационные выплаты и 

поощрительные выплаты [2]. 

В соответствие со ст. 131 ТК РФ, выплата заработной платы 

производится в денежной форме в валюте РФ (в рублях). 

Доход сотрудника должен быть выше минимального размера оплаты 

труда (далее – МРОТ), иначе возможно привлечение нанимателя к 

административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП [3]. 

Размер МРОТ изменяется в сторону увеличения. В 2019 году размер 

минимальной заработной платы составлял 11280 ты. руб., в 2021 году – 

12792 тыс. руб., на 01.01.2022 – 13890 тыс. руб., а в 2022 году уже составил 

– 15 279 тыс. руб. За последние пять лет этот показатель изменился и на 

01.01.2023г. составил 16242 тыс. руб.  

Заработок за месяц не может быть ниже уровня МРОТ, 

установленного Правительством, и включает в себя надбавки за сложность 

работы и особые условия (работы в выходные дни и т.п.) 

Заработная плата работникам организаций в соответствии с 

законодательством о труде выплачиваются не реже, чем каждые полмесяца 

в сроки, установленные коллективным договором. 

Применяется авансовый и базовый порядок расчетов по заработной 

плате за первую половину месяца. Порядок выплаты аванса приведен в 

письме Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 февраля 2018 г. 

№ 14 – 1 / 10 / В – 660 [4]. В одном случае работникам выдается аванс, 

остальной расчет производится в день выплаты заработной платы. 

ТК РФ не регламентирует форму и систему оплаты труда, 

используемую организациями. Оплата труда устанавливаться 

работодателем самостоятельно исходя из видов своей деятельности. 

Система оплаты труда – это систематический подход к 

установлению и распределению оплаты за выполнение работы в 

организации. Она определяет различные аспекты, такие как базовая 

заработная плата, дополнительное вознаграждение, премии и бонусы, 

системы поощрений и компенсаций [5, с.7]. 

Исходя из ст. 135 ТК РФ «системы оплаты труда устанавливаются в 

каждой конкретной организации трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями или локальными нормативными актами». 
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Форма оплаты труда – это конкретный метод расчета и выплаты 

оплаты труда работникам. Каждая форма оплаты труда имеет свои 

особенности и применяется в зависимости от специфики работы и 

требований организации. Формы оплаты труда также закреплены в ТК РФ 

в ст. 131. 

Оклад – это форма, в которой работник получает определенную 

сумму денег за фиксированный период работы, независимо от количества 

отработанных часов.  

В соответствии с законодательством имеются основные две формы и 

три системы оплаты труда, подразделяющиеся на множество видов 

(рисунок 1). Опишем их ниже. 

 

 
Рисунок 1. Формы и системы оплаты труда 

 

Тарифная система содержит нормативы, которые выполняют 

функции регулирование и дифференциация уровня платы труда различных 

групп и категорий работников исходя из степени его трудоемкости. 

Ключевыми нормативами содержащиеся в тарифной системе это тарифные 

сетки и ставки, тарифно-квалификационные справочники.  

Трудовой кодекс определяет следующие формы оплаты труда: 

денежная и неденежная. Денежная – производится в рублях. Неденежная – 

натуральная – выплачивается в любом незапрещенном законом 

вещественном или невещественном виде. 

Оплата труда работника может осуществляться сдельно, повременно 

или по иным системам платы труда. Оплата труда может производиться за 

индивидуальные и коллективные итоги выполненной работы. 

Повременная оплата труда – это система оплаты, когда работнику 

выплачивается фиксированная ставка за отработанный промежуток 

времени (часы, дни, недели и т.д.). 
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Сдельная оплата труда – это система оплаты, когда заработная плата 

работника зависит от его производительности или количества 

выполненной работы. Условия сделки и ставка оплаты за единицу работы 

могут быть предварительно оговорены или регулируются 

законодательством и трудовым соглашением. 

Работодатели могут выбирать между повременным и сдельным 

способами оплаты труда в зависимости от типа работы, требуемой 

производительности и прочих факторов. 

Существуют также более короткие периоды времени для выплаты и 

получения заработной платы, например, ежедневные платежи или 

еженедельные платежи. Также необходимо выделять сверхурочное 

вознаграждение – денежное начисление, которое работодатель передает 

работнику для улучшения выполненной работы. 

В законодательстве определяется, что кроме основной заработной 

платы, работники также могут получать дополнительные выплаты и 

поощрения, такие как премии, надбавки, компенсации за специальные 

условия работы и т.д. Размер и условия таких выплат устанавливаются 

работодателем в соответствии с законодательством и внутренними 

правилами предприятия [6, с. 95]. 

Работники могут получать оплату в зависимости от количества 

отработанных часов. Обычно ставка определяется работодателем или 

регулируется соответствующими законами о минимальной заработной 

плате. 

Размер заработной платы также может зависеть от квалификации 

работника, опыта работы, должности и других факторов. 

Таким образом, оплата труда работника регулируется ТК РФ в 

ст.129. В соответствии с законодательством существуют две формы и три 

системы оплаты труда. Работникам также могут быть выплачены 

дополнительные пособия или льготы. Все эти условия обычно 

указываются в трудовом договоре или других официальных документах, 

регулирующих отношения между работником и работодателем. 
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Актуальность исследуемого вопроса заключается в растущей 

сложности современного делового мира, требующей от организаций и 

предприятий новых подходов к оценке и управлению рисками. Это связано 

с тем, что в условиях высокой конкуренции и стремительного развития 

технологий, предприятия и организации сталкиваются с необходимостью 
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обеспечения эффективной защиты своих интересов и минимизации потерь. 

Одним из способов решения этой проблемы является введение полной 

материальной ответственности работников. 

Немаловажным аспектом, который актуализирует данную тему, 

является постоянно меняющееся законодательство в области трудовых 

отношений и видов ответственности. Начиная с 1918 Россия имеет свои 

нормативные акты, регулирующие данный вопрос, что обеспечивает 

персонализированный подход и требует постоянного изучения и 

соблюдения со стороны работодателей и работников. 

Впервые упоминание о материальной ответственности было 

юридически закреплено в КЗоТ. В данном документе были положения 

легализовавшие ограниченную материальную ответственность работника, 

размера материальной ответственности за проявленную работником 

небрежность и так далее. На современном этапе в Российской Федерации 

нормативно-правовым актом, регулирующим применения материальной 

ответственности в отношении работника, выступает Трудовой кодекс. В 

нормах статей данного акта зарегламентированы основания, по которым 

работодатель обладает полноценным правом применить к работнику 

материальный вид ответственности, а именно в ст. 233, 238, 239, 243, 246, 

247 [1]. Таким образом, на протяжении нескольких десятков лет идет 

формирование и изменение трудового законодательства, в частности в 

области реализации института материальной ответственности, что 

обеспечивает новизну отдельных компонентов данного института.  

В современной мире значительна распространена и применяется на 

практике полная материальная ответственность работника. 

Основополагающей целью заключения письменных договоров о 

материальной ответственности между работником и работодателем 

является договорная дисциплина работника, нарушение которой влечет за 

собой возмещение работником работодателю причиненного ущерба в 

полном размере. Данная категория случаев юридически закреплена в  

ст. 243 ТК РФ. Материальная ответственность в полном размере 

причиненного ущерба применяется к работнику в следующих моментах:  

Первый аспект – предприятию был причинѐн в результате 

неосторожного обращения с материальными ценностями. Работник, 

выполняя свои обязанности, повредил технику, оборудование, или другие 

материальные активы, он будет нести полную материальную 

ответственность, а также должен будет возместить расходы на 

восстановление или замену поврежденных объектов.  

Вторым аспектом выступает материальная ответственность, 

применяемая в случаях хищения и кражи материальных ценностей с 

работником как главным подозреваемым. Если имеются конкретные 

доказательства, подтверждающие причастность работника к краже, то он 

будет привлечен к полной материальной ответственности.  

Третий аспект – нарушение условий трудового договора, а также 

правил внутреннего трудового распорядка. Примером является работник, 
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не соблюдающий установленные правила и требования, причинивший 

реальный ущерб предприятию или организации, в итоге он будет нести 

ответственность за свои действия и возмещать убытки в полном объеме. 

Полная материальная ответственность, так же, наступает при нарушении 

работником правил безопасности. Таким образом, исходя их норм ТК РФ, 

можно выявить ряд оснований императивного характера, которые дают 

право работодателю применить меры материальной ответственности в 

отношении работника. [2] 

Конечно, в области трудовых споров довольно часто возникает 

вопрос о применении материальной ответственности к работнику, и 

судебные дела по данным спорам представляют весьма сложную 

специфику в области разрешения, следовательно, это говорит о реальных 

проблемах, существующих в российском трудовом законодательстве, 

которые требуют соответственного способа решения.  

Анализируя Обзор Президиума ВС по судебной практике о 

материальной ответственности работников за 2015–2019 гг., следует 

отметить, что споры наиболее часто возникают в вопросах порядка 

определения годичного срока исковой давности для обращения 

работодателя в суд с иском о возмещении работником ущерба. Основными 

проблемами, с которыми столкнулись работник и работодатель являются: 

невозможность привлечь к материальной ответственности бывшего 

работника из-за оплошности руководителя, который узнает об ущербе, 

проводя инвентаризацию уже после увольнения материально 

ответственного работника; определения годичного срока исковой давности 

для обращения работодателя в суд с иском о возмещении работником 

ущерба; споры по искам о возмещении материального ущерба в связи с 

недостачей материальных ценностей, переплатами или недоплатами. 

Следует рассмотреть судебную практику, раскрывающую толкование суда 

по нескольким из выше представленных проблем. [3]  

Ярким примером в вопросе оснований привлечения работника к 

материальной ответственности является дело № 2–126/2018. ООО 

«Торговый дом «Калипсо» обратился в Туапсинский городской суд с иском 

к Головко В.А. о возмещении ущерба, причиненного работником 

работодателю. Между ООО и работником был заключен трудовой договор, 

в дополнение к трудовому договору был заключен договор о полной 

индивидуальной материальной ответственности, в соответствии с которым 

Головко В.А. были приняты обязательства на полную материальную 

ответственность за сохранность материальных ценностей истца. Головко 

являлся директором магазина в период инвентаризации и, соответственно, 

материально-ответственным лицом. Инвентаризационной комиссией была 

выявлена недостача на общую сумму 54 895, 16, которая является 

ущербом, причиненным по вине ответчика. Ответчик на момент 

проведения судебного заседания погасил часть задолженности. Суд решил 

исковые требования ООО «Торговый дом «Калипсо» к Головко В. А. о 
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возмещении ущерба, причиненного работником работодателю – 

удовлетворить. 

Вторым примером может служить Постановление Пленума 

Верховного Суда от 16.12.2006 г. №52 «О применении судами 

законодательства, регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный работодателю», в котором 

рассматривается дело № 2-8187/10, основная мысль, заложенная в данном 

нормативно-правовом акте – порядок установления причин возникновения 

ущерба, если на момент проверки был расторгнут трудовой договор, не 

исключает письменных объяснений с работника после увольнения, 

поскольку трудовое законодательство не содержит исключений из общих 

правил. Суть дела: истец обратился в суд с заявлением о привлечении к 

полной материальной ответственности работника, а также взыскании 

реального ущерба и судебных расходов. Работник – ответчик, занимал на 

тот период времени должность заместителя руководителя, использовал 

сим-карту работодателя не по целевому назначению, чем причинил ущерб 

работодателю. В соответствии со ст. 247 ТК РФ суд установил, что 

работодатель обязан был потребовать от работника письменного 

объяснения, а в случае несогласия сотрудника – составить советующий акт. 

[4] 

Таким образом, основная цель системы полной материальной 

ответственности работников – предотвращение логистических, 

репутационных и финансовых потерь для организации. Независимо от 

размера предприятия или отрасли, внедрение данной системы становится 

одним из ключевых элементов устойчивого и успешного бизнеса. 

Временные и финансовые затраты на разработку и реализацию такой 

системы окупаются многократно, обеспечивая надежность и стабильность 

компании в изменчивом рыночном окружении. 
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Аннотация: в статье, с точки зрения конституционного и 

специального трудового законодательства, законодательных актов о 

социальном обеспечении и социальной защите, обозначены основные 

гарантии стимулирования осуществления работником своей трудовой 

деятельности. Определено, что стимулирование трудовой деятельности 

включено в состав категории «оплачиваемый труд», «справедливые 

условия труда»; указывается на коллективный договор, как важное 

правовое средство обеспечения равных и достойных условий труда 

работников отдельных категорий или отраслей.  
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Одной из важнейших составляющих стратегии управления 

персоналом любой организации, оказывающей существенное влияние как 

на повышение эффективности труда отдельных сотрудников, так и на 

коммерческий успех компании в целом, является стимулирование 

трудовой деятельности работников. Ключевую роль в организации и 

реализации данного процесса играют правовые аспекты, непосредственно 

связанные с оплатой труда, налогообложением, льготами, поскольку 

именно они обеспечивают законность и справедливость всех 

стимулирующих мер, а также гарантируют соблюдение прав и интересов 

как работодателей, так и сотрудников. 

 Стоит отметить, что в разных странах могут действовать 

определенные законы и правовые нормы, регулирующие этот процесс, и, 

соответственно, существенно различаться, отражая культурные и 

исторические особенности, экономические и социальные условия 

конкретного государства. 

Рассмотрим основные правовые аспекты стимулирования трудовой 

деятельности работников организации в России. Как известно, существует 

множество мотивационных механизмов повышения производительности 

труда сотрудников. Одним из них выступает заработная плата. На 

сегодняшний день на территории Российской Федерации установлен 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который работодатель обязан 

учитывать при определении заработной платы. В соответствии со статьей 

133 Трудового кодекса Российской Федерации [1], минимальный размер 

оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Согласно 

статье 8 Федерального закона от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» [2], в  

2023 году установлена величина прожиточного минимума в целом по 

Российской Федерации на душу населения в размере 14 375 рублей, для 

трудоспособного населения – 15 669 рублей.  

Стоит отметить, что МРОТ служит мерой социальной защиты, 

прежде всего, низкоквалифицированных кадров, которые могли бы быть 

подвергнуты низкой оплате труда без минимальных стандартов. Также 

данная мера способствует равноправному вознаграждению сотрудников и 

исключает дискриминацию по различным критериям, таким как пол, 

возраст, раса и др. Это способствует созданию равноправных и 

инклюзивных рабочих сред. 

Подчеркнем, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 

разных субъектах России может различаться. Во-первых, это связано с тем, 

что ряд территориальных единиц Российской Федерации имеет 

определенную степень автономии и может устанавливать свои нормы. Это 

регулируется статьей 133.1 Трудового кодекса РФ, в соответствии с 

которой в субъекте РФ региональным соглашением может устанавливаться 

размер минимальной заработной платы, не распространяющийся на 
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организации, финансируемые из федерального бюджета. Во-вторых, это 

может быть обусловлено социальной политикой региональных властей, 

направленной на улучшение благосостояния населения и уровня жизни в 

конкретном субъекте Федерации, путѐм принятия решений об 

установлении более высоких размеров МРОТ. В-третьих, стоит принять во 

внимание и то, что рынок труда на уровне субъектов Федерации имеет 

свою специфику. Соответственно, в регионах может существенно 

различаться численность жителей трудоспособного возраста, а как 

следствие – экономическая активность населения, или, например, 

профессиональная структура рынка труда (заключается в недостатке или, 

наоборот, в переизбытке определенных специальностей) [3, с. 44]. 

Одним из правовых аспектов стимулирования сотрудников также 

выступают социальные отчисления. Важно подчеркнуть, что с 1 января 

2023 года, несколько фондов, ранее функционирующих на территории 

Российской Федерации были объединены в Единый государственный 

внебюджетный Социальный фонд России (СФР). Однако уплата денежных 

средств по – прежнему остается одним из важнейших аспектов 

законодательства, и, соответственно, юридических обязательств 

работодателя перед государством и сотрудниками. Правовой базой для 

данной процедуры служит ряд нормативно – правовых актов. Прежде 

всего, к ним относится Федеральный закон «О Фонде пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации» от 14.07.2022 N 236-ФЗ. 

[4] Он определяет принципы деятельности, функции, полномочия, и ряд 

других характеристик, регулирующих деятельность фонда. 

На территории нашей страны действует целый ряд нормативных 

актов, связанных не только с обеспечением условий труда работников, но 

и в целом с социальным обеспечением. К ним можно отнести 

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании граждан 

в Российской Федерации». Эти нормативно – правовые акты направлены 

на обеспечение социальной защиты населения в отдельных сферах, и, как 

правило, поддержание соответствующего уровня жизни населения как на 

всей территории страны в целом, так и в отдельных субъектах в частности. 

Правовые аспекты стимулирования сотрудников включают в себя и 

социальные налоговые вычеты: на лечение, обучение (себя или своих 

детей). В первую очередь, они дают право на предоставление налоговых 

льгот, тем самым снижая финансовую нагрузку как на работников, так и на 

работодателей. Данная процедура регулируется статьей 219 Налогового 

кодекса Российской Федерации [5].  

Некоторые налоговые вычеты могут регулироваться региональными 

нормативными актами. Это закрепляет статья 222 Налогового кодекса, в 

соответствии с которой «законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации могут устанавливать иные размеры 

вычетов с учетом своих региональных особенностей». Отметим, что они не 

могут противоречить федеральному законодательству.  
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Под региональными особенностями подразумевается то, что органы 

власти субъектов Федерации могут предоставлять льготы для местных 

предприятий или инвесторов в виде сниженных налоговых ставок или 

полного освобождения от определенных налогов. Размеры вычетов, 

условия их предоставления, а также конкретные названия, содержание 

таких актов могут различаться в зависимости от региона и вида льгот. 

Одним из правовых аспектов стимулирования сотрудников также 

может выступать коллективный договор. В соответствии со статьей 40 

Налогового кодекса Российской Федерации, «коллективный договор – 

правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 

работниками и работодателем в лице их представителей». Такой договор 

определенно может способствовать социальной защите сотрудников. В 

нѐм могут быть предусмотрены дополнительные льготы, такие как 

медицинская страховка, он может включать в себя определенные 

положения по защите интересов работников, например, процедура 

разрешения трудовых споров Он может быть заключен на уровне 

конкретного предприятия или организации, а также на уровне отраслей 

или профсоюзов. 

 Немаловажным является то, что коллективный договор может быть 

заключен на международном уровне. Это означает, что его применение 

будет распространяться на организации и работников, занятых, в том 

числе, и вне территории Российской Федерации, в транснациональных 

корпорациях и т.д. 

На сегодняшний день Россия активно участвует в международном 

сотрудничестве в различных областях законодательства, включая 

трудовое. «В процессе консультативного диалога между социальными 

партнерами – Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Федерацией Независимых Профсоюзов России и Российским 

союзом промышленников и предпринимателей, с одной стороны, и 

Международной Организацией труда, в лице Группы технической 

поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии, с другой стороны», была 

разработана программа сотрудничества между Российской Федерацией и 

Международной организацией труда на 2021-2024 гг. Она включает в себя 

основные направления прогноза социально – экономического развития 

нашего государства. 

 Будучи членом Международной организации труда (МОТ), которая 

является важной «платформой» для обмена опытом, наша страна имеет 

возможность применять международную практику урегулирования 

социально-трудовых споров, использовать различные рекомендации 

совершенствования и регулирования рынка труда [6, с. 52].  

Таким образом, стоит ещѐ раз подчеркнуть, что правовые аспекты 

играют важную роль в стимулировании трудовой деятельности 

работников. «Правовые рамки» в регулировании трудовых отношений 
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способствуют, в первую очередь, стабильности и устойчивости на рынке 

труда. Это является важной составляющей как для работодателей, так и 

для работников. Законы, содержащие определенные нормы и 

соответствующие правила, создают стимул для участников трудовых 

отношений для их соблюдения. Этому способствует и ряд юридических 

последствий для работодателей (прежде всего, административная 

ответственность). 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы 

квалификации военных преступлений, раскрыто понятие преступления 

против военной службы по УК РФ, рассмотрены специфические признаки 

преступления против военной службы, предусмотренные в гл. 33 УК РФ, 

приведены примеры судебной практики. На основе анализа теоретических 

и практических проблем квалификации преступлений против военной 

службы сделан вывод о необходимости совершенствования норм, 

регламентирующих военную сферу в целом и преступления в частности. 

Ключевые слова: преступления против военной службы, военный 

правопорядок, квалификация преступлений, военнослужащие, проблемы 

уголовной ответственности. 

 

THE PROBLEMS OF WAR CRIMES QUALIFICATIONS 

 

Sukiasov Sergey Arturovich,  

Abdullaev Eskender Rizvanovich  

 

Abstract: Abstract: this article discusses the problems of war crimes 

qualification, reveals the concept of crimes against military service under the 

Criminal Code of the Russian Federation, examines the specific signs of crimes 

against military service provided for in Chapter 33 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, provides examples of judicial practice. Based on the 

analysis of theoretical and practical problems of the qualification of crimes 

against military service, it is concluded that it is necessary to improve the norms 

regulating the military sphere in general and crimes in particular. 

Keywords: crimes against military services, military law and order, 

qualification of crimes, military personnel, problems of criminal responsibility. 

***** 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 813 ~ 

Как гласит Конституции РФ защита Отечества выступает долгом и 

обязанностью каждого гражданина мужского пола. В свою очередь 

Вооруженные Силы РФ – это гарант безопасности всего российского 

народа в целом. Однако в последнее время количество регистрируемых 

преступлений против военной службы вызывает особую тревогу. Так по 

данным статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

2021 году было совершенно 1089 преступлений против военной службы, в 

2022 году в России было совершенно уже 2835 преступлений против 

военной службы (гл. 33 УК); [6]. 

Опираясь на статистику наиболее актуальными преступлениями, 

являются: связанные c нарушением уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности, а также преступления, попадающие под статью об 

оскорблении военнослужащих. С внесением изменений в УК РФ 

актуальными стали такие виды преступлений как «Неисполнение приказа» 

(ст. 332 УК) и «Самовольное оставление части» (ст. 337 УК) [2, c. 320]. 

Рассмотрим пример судебной практики: два гражданина, которые 

стали известными после того, как в интернете появилось видео их 

громкого задержания, были признаны виновными по части 2.2 статьи 332 

Уголовного кодекса РФ, (несоблюдение приказа и отказ от участия в 

военных или боевых действиях, что имело серьезные последствия). Обоим 

было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы [5]. Это дело 

вызвало внимание тем, что следствие указало на серьезные последствия 

такого отказа: военные рядовые нанесли значительный вред служебным 

интересам, подорвали дисциплину и авторитет командования, а также 

усложнили процесс комплектования подразделений и увеличили 

служебную нагрузку для других солдат. 

И таких преступлений с каждым днем становится все больше и 

больше. Ведь в сложившейся обстановке современная эпоха придает 

важность системе преступлений против военной службы, как со знаниями 

теоретического, так и практического характера. Эта система отделяет 

криминальные акты, связанные с военной сферой, от остальных 

преступлений, требуя особых вещей для корректной их квалификации. 

Преступления, которые совершаются среди военнослужащих имеют 

повышенную общественную опасность, так как они нарушают порядок 

прохождения воинской службы, и нарушают дисциплину в воинских 

подразделениях. Преступления среди военнослужащих негативно 

сказываются на функционировании Вооруженных сил, а также оказывают 

непосредственное влияние на мнение населения о состоянии своей 

безопасности в этой стране, где они проживают [7, c. 1]. 

На наличие специфики рассматриваемого вида преступлений не раз 

указывалось и в теории уголовного права. Так, А. В. Борбат делает акцент 

на то, что: «условия в воинских коллективах имеют свою специфику, 

которая выражается в строгой и аскетической форме организации жизни и 

быта военнослужащих, в составе лиц преимущественно молодого возраста 
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и мужского пола, что оказывает влияние на проявления криминогенных 

факторов, существенно отличающихся от преступлений, совершаемых в 

гражданском обществе» [3, c. 47-50].  

Законодателем даже закреплено определение данных преступлений. 

Так в соответствии со ст. 331 УК РФ преступления против военной 

службы определяются следующим образом: «это преступления, которые 

были совершены военнослужащими, проходящими военную службу по 

призыву или контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во 

время прохождения ими военных сборов» [2]. 

Таким образом, делается прямое указание на то, что 

исключительными субъектами преступлений, связанных с нарушением 

военной службы, являются военнослужащие и военнообязанные в период 

их военной подготовки. Военнослужащие – это лица, которые исполняют 

военную службу в Вооруженных Силах и других военных группировках. 

Военная служба представляет собой особую государственную службу, 

которая осуществляется профессиональным образом людьми, 

подходящими по здоровью и возрасту, и связана с защитой родины. 

Тем самым мы видим, что разработан достаточно большой пласт 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

военнослужащих и процесса привлечения их к ответственности, а также в 

настоящее время в России накопился огромный опыт судебной практики в 

отношении военных преступлений. Однако, не смотря на эти факторы при 

квалификации преступлений против военной службы возникает ряд 

проблем, связанных с недостаточностью законодательных формулировок и 

ошибками правоприменителей, которые связаны с оценкой фактических 

обстоятельств рассматриваемых дел. 

Так, одной из проблем при определении уголовной ответственности 

за преступления против военной службы выступает сложность 

отграничения военных преступлений от аналогичных преступлений. 

Правила, предусматривающие ответственность за такие преступления, 

конкурируют с общими нормами. В данном случае следует применять 

специальные нормы, которые регулируют уголовную ответственность за 

военные преступления.  

Еще одной из сложностей в квалификации преступлений против 

военной службы можно назвать определение общего объекта 

преступления, поскольку без учета этого понятия невозможно 

классифицировать виды данного объекта, такие как родовой, видовой и 

непосредственный. Эта проблема возникает и у ученых, которые по-

разному исследуют и анализируют объект преступления, связанного с 

военной службой. Вопрос этот до сих пор не имеет оптимального решения. 

Социальные отношения, осуществляющие защиту законодательно 

установленного порядка военной службы, являются общим объектом 

рассмотрения изучаемых преступлений. Этот порядок обязывает 

военнослужащих, независимо от служебной формы, постоянно находиться 
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на территории воинской части или другого места службы, если нет 

разрешения соответствующего начальника.  

При квалификации деяний военнослужащих возникает еще один 

момент, а именно отсутствие состава преступления в связи с 

малозначительностью совершенного деяния, тогда как судами наоборот 

выносятся приговоры. Так, Омский гарнизонный военный суд приговорил 

одного мобилизованного гражданина к 1,5 годам колонии-поселения за 

самовольное покидание части на срок свыше 10 дней, но менее месяца по 

части 3.1 статьи 337 Уголовного кодекса РФ. Этот мобилизованный 

гражданин, Гаврилов, не вернулся в часть после похорон матери, чтобы 

остаться и поддержать отца в родной деревне [5]. 

В данном случае следует обратить внимание на уважительные 

причины совершения таких преступлений.  

В связи с возникающими в судебной практике проблемами 

Верховным Судом в мае 2023 года было принято Постановление, в 

котором было проведено обобщение практики рассмотрения судами 

уголовных дел о преступлениях против военной службы. В результате 

анализа Постановления Пленума Верховного Суда мы пришли к выводам 

что данное постановление содержит руководство по рассмотрению судами 

уголовных дел, связанных с нарушением законодательства о военной 

службе, а также разъяснения по применению норм уголовно-

процессуального и уголовного законодательства в отношении таких дел. 

Данное постановление разъясняет:  

 категории преступлений против военной службы, их 

характеристики и элементы состава преступления; 

 порядок рассмотрения дел о преступлениях против военной 

службы; 

 особенности применения мер уголовно-правового характера, 

таких как арест, содержание под стражей и другие ограничительные меры; 

 особенности применения уголовно-правовых санкций к 

военнослужащим; 

 особенности применения норм международного права в 

отношении дел о преступлениях против военной службы. 

Постановление также содержит ряд конкретных рекомендаций и 

практических примеров, которые помогают судам правильно применять 

законодательство в конкретных ситуациях. 

По нашему мнению, принятое Постановление должно 

способствовать устранению проблем, возникающих в судебной практике. 

А насколько его положения положительно на нее повлияют покажет время. 

В совокупности проведенного исследования стоит сказать, что 

проблемы, связанные с преступлениями военнослужащих Российской 

Федерации, требуют комплексного подхода для их решения. В первую 

очередь при определении понятия военного преступления следует 

акцентировать внимание на двух основных признаках, отличающих 
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рассмотренные составы преступлений от аналогичных преступлений: 

особый объект противоправного вмешательства – установленный порядок 

выполнения военной службы и особый субъект уголовного преступления – 

военнообязанный, военнослужащий или резервист. Наличие указанных 

признаков указывает на наличие подлинного военного преступления.  

Также необходимо произвести комплекс мер по улучшение системы 

набора и отбора военнослужащих: военные части должны более тщательно 

проверять кандидатов на предмет наличия преступного прошлого или 

склонности к агрессивности, помимо этого военные части должны 

предоставлять своим военнослужащим качественное обучение и 

воспитание, чтобы развивать в них профессионализм, дисциплину и 

уважение к закону. Обучение должно включать этические и правовые 

аспекты службы, а также подготовку к соблюдению международного права 

и норм поведения во время военных конфликтов. Решение проблем 

военных преступлений требует всеобъемлющего подхода со стороны 

руководства военных частей, государственных органов, общественности и 

самих военнослужащих. Кроме того, важно установить открытую 

коммуникацию с гражданским населением и общественными 

организациями, чтобы получать обратную связь и устранять проблемы в 

сфере военной службы. 
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***** 

По данным Генпрокуратуры РФ на декабрь 2022 г. зарегистрировано 

10 256 преступлений коррупционной направленности: 5 540 преступлений 

по ст. 290 УК РФ (получение взятки) и 4 716 по ст. 291 УК РФ (дача 

взятки). Число зафиксированных фактов взяточничества выросло по 
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сравнению с прошлым годом на 737 (9 519 на декабрь 2021 г.)
 
[5]. И даже 

такая неутешительная статистика не может точно отразить масштаб 

коррупции в нашей стране, поскольку коррупционные преступления 

характеризуются высокой латентностью, что затрудняет раскрытие их 

реального объема. Особое значение и опасность для государства 

представляет коррупция в контрольно-надзорных органах государственной 

власти, так как она наносит вред гражданам. Следовательно, каждый год 

количество коррупционных нарушений в государственном управлении 

растет, что означает, что существующие механизмы борьбы с коррупцией 

не в силах полностью справиться с этой проблемой. 

Действующий механизм противодействия коррупции в 

государственном управлении страны представляет собой разноуровневую 

систему органов, а также ряд инструментов и методов, направленных на 

функционирование и развитие антикоррупционных отношений [1, с. 38]. 

Указанный механизм предполагает собой принятие уполномоченными 

органами необходимых мер и, в свою очередь, выбор правильных 

инструментов для предотвращения случаев коррупции в определенных 

ситуациях.  

Ряд субъектов, такие как государственные служащие, их 

руководители, а также специалисты по конфликтологии, законодатель и 

другие, играют важную роль в предупреждении коррупционных 

преступлений посредством работы над улучшением условий работы 

служащих. В связи с рядом типичных ситуаций и конфликтов интересов, 

коррупционных преступлений в государственном управлении, особое 

внимание уделяется именно превентивным мерам и прогнозированию 

возможных случаев преступлений рассматриваемого характера. 

Если говорить о причинах коррупции среди государственных 

служащих, то они не ограничиваются только их личной выгодой или же 

корыстными интересами. Данная проблема имеет гораздо более сложное 

происхождение и может быть связана с целым рядом факторов: 

социальными, юридическими, экономическими и институциональными и 

др. Учитывая проблемы и причины коррупционного поведения, конечно, 

безусловно, можно сказать, что и механизм по борьбе с коррупцией в 

государственном управлении должен включать в себя различные сферы 

деятельности, с которыми указанные субъекты имеют прямую связь.  

Т.е. следует принимать и правовые, и экономические, социальные и 

политические меры.  

К правовым мерам борьбы с коррупцией, по нашему мнению, можно 

отнести: превалирование позиции защиты интересов населения; 

приоритизация борьбы с так называемой «теневой экономикой» в 

социально-экономическом развитии субъектов государства; и работа по 

идейно-просветительскому разъяснению среди населения о плюсах от 

снижения уровня коррупции в обществе.  

Коррупция – это не только взяточничество [2, с. 30], а воздействие 

коррупционного поведения может иметь серьезные последствия во сферах 
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общественной жизни. Указанные последствия устранить крайне сложно, 

поскольку все области поражаются одновременно, а также ввиду 

отсутствия связи и взаимодействия между населением и органами власти. 

Несмотря на усиленную работу государственного аппарата, 

гражданского общества и каждого человека отдельно в сфере 

противодействия коррупции, к сожалению, масштабы ее распространения 

в нашей стране продолжают динамично набирать обороты. Коррупция, 

пожалуй, один из основных факторов, тормозящий развитие нашего 

государства, стоящий особой преградой к развитию демократического 

общества. В связи с этим необходима четкая и последовательная работа в 

борьбе с этим явлением, разработка тактики и стратегии в данном 

направлении. 

Однозначно можно сказать, что, первоначальным шагом является 

совершенствование действующего законодательства в области 

противодействия коррупции. В научном сообществе выделяется ряд 

пробелов в законодательстве, дублирование уже существующих норм, а 

также недостижение поставленных целей при исполнении законов [1, с. 

40].  

Хотелось бы отметить, что, национальное законодательство не 

включает в себя ряд правовых норм, которые имеют важность и значение 

на международном уровне. С учетом этого, предлагается следующее:  

 Пересмотреть существующее примечание к статье 285 

Уголовного кодекса РФ [3] и включить в него категории должностных лиц, 

которые не были учтены российским законодателем, согласно нормам 

Конвенции ООН 2003 года [4]. 

 Предусмотреть юридическую ответственность для 

государственных служащих, отказывающихся декларировать полученные 

доходы, и имущество, а также предоставляющих заведомо ложные 

сведения о происхождении доходов. 

 Полагаем, что незаконное обогащение государственных 

служащих должно преследоваться уголовной ответственностью, особенно 

в случае, если разница между расходами и законными доходами свыше 

трех миллионов рублей. 

 Предлагаем дополнить главу 30 УК РФ статьей 293.1, 

посвящѐнной уголовной ответственности за незаконное обогащение 

государственных служащих, в целях полноценной реализации положений 

вышеуказанной Конвенции ООН. 

Борьба с коррупцией в государственных органах должна 

осуществляться по всем направлениям ветвей власти:  

1.  Законодательный уровень. Необходимо доработать 

законодательную базу для того, чтобы увеличить меру ответственности за 

участие в коррупционных схемах. 

2.  Исполнительный уровень. Необходимо увеличить приоритет 

цели – борьба с коррупцией до максимального уровня для каждого из 

органов исполнительной власти с учетом других целей.  
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3.  Судебный уровень. Необходимо предпринять организационные 

действия внутри органов судебной власти с целью снижения вероятности 

избегания справедливого наказания лиц – участников коррупционных 

взаимодействий. 

В заключение следует отметить, что для достижения положительных 

результатов в сфере борьбы с коррупцией в системе государственной 

гражданской службы антикоррупционная политика современного 

государства должна включать в себя целый комплекс мер как по 

пресечению коррупционных деяний, так и по предотвращению коррупции. 

Также необходимо изучить лучшие мировые практики и внедрить их в 

наше законодательство. На основании вышеизложенного можно 

утверждать, что современный этап развития антикоррупционного 

законодательства требует систематизации и в некоторой степени 

обновления. Конечно, анализ показывает, что законодатель не стоит на 

месте, он принял и утвердил немало нормативных правовых актов, но по-

прежнему необходимо совершенствовать механизм борьбы с коррупцией 

среди государственных служащих, в том числе усиливать роль органов 

государственного управления и соблюдение ими всех установленных 

требований, отвечающих реалиям современности. 
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***** 

Субъекты уголовных правоотношений – это физические лица, 

совершившие общественно опасное действие или бездействие. В теории 

уголовного права наиболее дискуссионным являться вопрос определение 
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молодых граждан, как субъектов уголовно-правовых отношений.  

В РФ в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. № 489 «О 

молодежной политике в Российской Федерации» в пункте первом статьи 

второй указано, что к социальной группе молодежь относятся люди от 14 и 

до 35 лет включительно. А в части 3 статьи 6 данного закона определенно, 

что иными нормативно правовыми актами в процессе реализации 

молодежной политики может быть установлен другой максимальный 

возраст, но он не должен быть менее 35 лет включительно [1]. 

К особенностям данной социальной группы относится: высокая 

социальная мобильность в сравнении с другими группами, быстрая смена 

своих социальных ролей, вследствие чего меняется и их статус, из-за чего 

молодежь быстро приспосабливается к постоянно меняющимися 

окружающим условиям жизни. Помимо этого надо упомянуть и 

особенности психики, и мировоззрение таких людей. Зачастую их 

поведение характеризуется: пренебрежительным отношением к старшим, 

отрицанием авторитетов, стремлением к независимости, примыкание к 

различным субкультурам. 

Все выше перечисленные факторы делают молодежь крайне 

уязвимой и легко поддающейся внушению. При позитивных окружающих 

условиях нравственной и общественной угрозы для индивида, 

находящегося в статусе молодежи – нет. Но если формирование личности 

происходит в неблагоприятной обстановке, к примеру, под негативным 

влиянием окружения или в атмосфере насилия, человек может искать 

поддержки и понимания извне и найти ее в преступной среде. 

На сегодняшний день одним из негативных факторов является 

Интернет ресурсы. Так в современных реалиях каждый член обществах не 

может обходиться без использования Всемирной сети Интернет. Так в 

среднем граждане России в день проводят 3 часа 40 минут [2]. Большую 

часть времени в компьютерной сети молодые люди проводят, в среднем 

6 часов в день, просматривая контент из социальных сетей, который не 

всегда позитивно на них влияет. Иногда неправомерный контент приводит 

к разложению моральности и эмпатичности среди молодежи.  

По данным исследовательской компании Mediascope в апреле  

2022 года в России интернетом пользовалось 80 % населения, это 

аудитория в возрасте больше 12 лет. [2] Работая в Интернете, молодые 

люди могут столкнуться с кибербуллингом на расовой и других почвах, а 

также с сообщениями, которые подстрекают к использованию насилия в 

отношении себя и других. 

В качестве первого примера следует отметить деятельность 

движения «Синий кит». Так называемая «эстетика китов» была создана 

двадцатиоднолетним молодым человеком Будейкиным Филиппом. В его 

уголовном деле фигурировали пятнадцать эпизодов склонение 

несовершеннолетних к суициду, однако осужден был только по двум. К 

счастью, никто из его «подпечѐнных» не умрет, но вот вред психики этим 

детям был нанесен. Таким образом, организация Будейкина привела к 
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распространению культа «китов», которая стала исходной точкой для 

популяризации киберпреступлений [3].  

Сейчас наблюдается тенденция к ужесточению психики подростков, 

потери эмпатии. В связи с чем, увеличивается количество убийств 

совершаемых несовершеннолетними. Как пример – 26 июня 2019 года в 

городе Весьегонск несовершеннолетний Гуляев и его друг, не имея при 

себе денег, решили обмануть таксиста. Проехав некоторое количество 

времени, пассажиры попросили остановиться на дороге, таксист Васильев, 

остановившись, сказал, что они ему должны 2500 рублей. Гуляев и его 

друг ответили, что денег у них нет и поездку оплачивать они не 

собираются. Начался конфликт, в ходе которого Гуляев с целью 

реализации своего преступного умысла, вытащил их кармана 

электрошокер, основанием которого он стал наносить удары в область 

головы водителю. Выйдя из машины, между несовершеннолетним 

Гуляевым и Васильевым началась драка, итогом которой стало то, что 

подросток стал бить ногами таксиста в область шеи, а затем стал душить 

его самодельной удавкой. Подумав, что Васильев мертв, Гуляев с 

помощью друга погрузил тело потерпевшего в багажник автомобиля. 

Подростки приехали на берег реки Кесьма, где таксист пришел в себя, 

Гуляев, действуя в продолжении своих низменных мотивов продолжил 

реализацию задуманного вооружился металлическим ключом и 

умышленно нанѐс Васильеву, не менее 3 ударов в область головы, а затем 

не менее 2 ударов кулаком в область головы и шеи потерпевшего. Так, 

смерть потерпевшего наступила на месте происшествия 26 июня 2019 года. 

Управляя автомобилем Васильева А. А., Гуреев оставил транспортное 

средство в поле Тверской области и скрылся с места преступлений с 

похищенными денежными средствами в размере 6 000 рублей. В процессе 

судебного заседания Весьегонского районного суда Тверской области 

Гуляев вину признал. Суд признал Гуляева виновным в совершении 

преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ. На основании ч.3 ст.69 

УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, суд 

окончательно назначил Гуляеву В.С. наказание в виде лишения свободы 

сроком 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима. Также Гуляевым был возмещен материальный ущерб в размере  

27 000 рублей и компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей 

на имя сына убитого Васильева А. А. [4] 

И таких примеров встречается в судебной практике все больше и 

больше. В связи с этим считаем необходимым с целью уменьшения 

количества совершаемых среди молодых граждан преступлений, следует 

предпринимать соответствующие современным реалиям меры. Так, 

необходимо формирование правильного духовно-нравственного 

фундамента развития молодежи путем совершения различных действий. 

Начиная с самого раннего возраста детям необходимо давать знания 

о правилах пользования Сетью Интернет, об угрозах из нее исходящих и о 

способах защиты от них. Большее внимание уделять наиболее актуальным 
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из них. Такие уроки должны быть разработаны министерством 

просвещения и вестись наряду с информатикой. Для детей начальной 

школы, наиболее эффективным представляется уделять один час в неделю 

на просмотр образовательного мультфильма или прохождения обучающей 

игры, что бы школьники могли в наиболее понятной для себя форме 

воспринимать необходимую в современных условиях информацию.  

Начиная со средней школы вместе с занятиями цифровой 

грамотности, необходимо проводить уроки правовой культуры, 

направленные на формирования уважения к закону и государству, 

способствующие профилактике преступлений среди несовершеннолетних. 

На этих уроках важно рассказывать про то, какую ответственность несут 

люди преступившие закон и как противостоят злоумышленникам, которые 

хотят втянуть тебя в совершение преступного деяния. 

Необходимо так же организовывать внеучебную деятельность детей, 

для их правильного духовно-нравственного развития и пользы общества. 

При школах в обязательном порядке учредить советы школьников, где 

дети открыто смогут говорить о своих нуждах и проблемах, быть 

услышаны взрослыми. Деятельность их должна осуществляться при 

поддержке взрослых, однако оставаться формой самоуправления детей. В 

рамках этих советов помимо решения некоторых школьных вопросов, дети 

могут развивать творческие и добровольческие качества. 

Для того что бы удовлетворить потребность молодых в 

принадлежности к определенной социальной группе, возможно привлекать 

общественные организации и религиозных представителей для 

расширения кругозора ребенка и возможности найти поддержку в 

правильной, духовной сфере, а в случае затруднительных ситуаций 

распространять телефон доверия по вопросам связанных с трудностями в 

интернете 8-800-2000-122.  
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***** 

Несмотря на значительное увеличение числа владельцев 

криптовалютных кошельков как среди юридических, так и среди 

физических лиц, а также на все более широкое использование 

криптовалют в качестве инвестиций предпринимателями, в России они до 

сих пор не используются в качестве самостоятельного платежного 

средства. Однако в связи с тем, что криптовалюты все чаще становятся 

объектом преступной деятельности, активно обсуждаются вопросы 

регулирования данного правового аспекта. 

Активное развитие новых цифровых технологий ставит 

законодателей перед необходимостью создания совершенно новой модели 

регулирования и снижения уголовно-правовых рисков. Однако в 

настоящее время Правительство не только не ответило на этот вызов, но 
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даже не приблизились к признанию его важности. Это выражается в 

отсутствии единого подхода к правовой природе криптовалют, единых 

стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма при их обороте, а также общей стратегии интеграции 

виртуальных валют с фиатными валютами. 

В Концепции законодательного регламентирования механизмов 

организации оборота цифровых валют (далее – Концепция), 

представленной Правительством Российской Федерации (далее – РФ)  

8 февраля 2022 года, подчеркивается, что «в настоящее время в России 

отсутствует должное законодательное регулирование такого 

высокорискованного финансового инструмента, как цифровая валюта 

(криптовалюта)[1]. Необходимо отметить, что Федеральный закон от  

31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 259), вступивший в силу с 1 января 

2021 года, предоставляет только общие принципы для регулирования 

отношений, связанных с оборотом цифровых финансовых активов и 

цифровой валюты. Он также указывает на «необходимость принятия 

других федеральных законов для более подробного урегулирования 

организации выпуска и оборота цифровой валюты в России» [2]. 

Также следует разобраться в понятии «цифровые финансовые 

активы». В ФЗ № 259 закреплено подробное определение данного понятия, 

а именно признавая под ними «цифровые права, включающие денежные 

требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным 

бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, 

право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые 

предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в 

порядке, установленном Федеральным законом, выпуск, учет и обращение 

которых возможны только путем внесения (изменения) записей в 

информационную систему на основе распределенного реестра, а также в 

иные информационные системы» [2]. 

На наш взгляд, данное определение не может быть применено к 

криптовалютам, поскольку они не представляют собой денежного 

требования и не обязывают лицо к предоставлению вознаграждения. 

Важно также отметить, что в настоящее время не существует обязательной 

процедуры регистрации криптовалютных кошельков в базах данных 

информационных технологий, поэтому регистрация криптовалютных 

транзакций невозможна. 

Что касается судебной практики, то суды все чаще приходят к 

выводу, что криптовалюты следует рассматривать как имущество. Так в 

Постановлении Девятого арбитражного апелляционного сказано, что «по 

мнению суда апелляционной инстанции, криптовалюта не может быть 

расценена применительно к статье (далее – ст.)128 Гражданского Кодекса 

РФ иначе как иное имущество» [3]. 

https://base.garant.ru/403505298/
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Следует обратить внимание, что в настоящее время цифровые 

валюты не включены в Уголовный кодекс (далее – УК) РФ, и в судебной 

практике не было достаточно случаев, чтобы однозначно определить, 

могут ли цифровые валюты быть предметом преступления, 

предусмотренного ст. 291 УК РФ. Однако мы полагаем, что этот вопрос 

будет решен в ближайшем будущем, в силу распространенности 

криптовалюты. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О 

судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 

преступлениях» (далее – ПП ВС РФ № 24) определяет «предметом 

взяточничества деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказание услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав» [4].  

Поскольку криптовалюты считаются одной из форм собственности, 

можно сделать вывод, что они также могут быть предметом преступления. 

При использовании криптовалюты в качестве средства обмена, хранения и 

инвестирования она приобретает статус ценного имущества, что создает 

потенциальную основу для совершения преступления, например 

совершения дачи взятки путем перевода криптовалюты.  

Определение стоимости переводимой криптовалюты является 

серьезной проблемой. Криптовалюты не имеют официального обменного 

курса, поскольку не обеспечены государственными золотовалютными 

резервами и не имеют физического представления, как монеты и банкноты. 

Кроме того, для данного класса активов характерна высокая волатильность 

стоимости, что может привести к значительным трудностям при 

определении характера правонарушения и размера стоимости. 

Согласно, пункту (далее – п.) 9 ПП ВС РФ № 24: «Переданное в 

качестве взятки или предмета коммерческого подкупа имущество, 

оказанные услуги имущественного характера или предоставленные 

имущественные права должны получить денежную оценку на основании 

представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости 

с учетом заключения специалиста или эксперта» [4]. Данное положение 

закрепляет, полномочия эксперта или специалиста определять стоимость 

криптовалюты использую свои специальные знания и информацию на 

крипторынке. 

Развитие уголовного законодательства в сфере криптовалют 

представляется важным по нескольким причинам: 

1.  Правовая ясность. Развитие законодательства позволит 

установить правила и критерии оценки законности деятельности и санкции 

за незаконную деятельность с использованием криптовалют. 

2.  Борьба с преступностью: криптовалюты стали интересной 

мишенью для преступников, поскольку обеспечивают относительную 

анонимность и возможность проведения финансовых операций вне 

традиционной банковской системы. Разрабатываемое законодательство 

позволит ужесточить наказание за правонарушения, связанные с 

криптовалютами, и усовершенствовать меры сдерживания. 
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Таким образом, хотя криптовалюты и можно считать имуществом, 

их правовой статус в контексте уголовного законодательства РФ находится 

в стадии разработки. На данном этапе развития общества и цифровой 

сферы, законодательство в области криптовалюты заметно отстанет, что 

позволяет существовать пробелу в области дачи взятки криптовалютой. 

Учитывая интерес к криптовалютам и их распространению, вполне 

вероятно, что в будущем будет разработана более детальная правовая база 

и установлены четкие правила и нормы для борьбы с преступной 

деятельностью, связанной с криптовалютами. 
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В настоящее время во многих странах действует суд присяжных. Он 

представляет собой такое судебное разбирательство, в ходе которого 

решения принимаются не только специально обученными судьями и 

профессиональными юристами, но и присяжными заседателями – группой 

непосредственных участников, наделѐнных на время судебного процесса 

полномочиями судьи. 

 Многие страны считают необходимым наличие суда присяжных, так 

как его деятельность поднимает уровень общественной легитимности. 

Участие обычных людей в деятельности суда укрепляет и повышает 

доверия общества к стандартному судопроизводству, поскольку решение, 

вынесенное при участии других лиц, демонстрирует, что правосудие в 

стране имеет демократический принцип и включает в себя общественную 

доступность. 
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Благодаря деятельности суда присяжных формируется равноправие 

сторон, так как заседатели, основывая своѐ решение только на 

предоставленных в суде доказательствах и аргументах, а также 

минимизирует произвол со стороны судей. Отсюда же вытекает 

распространенная проблема. Так как присяжные заседатели не являются 

профессионалами в деле судопроизводства и вершения правосудия и могут 

не обладать необходимыми навыками и знаниями для решения вопросов, 

может происходить неточная или недостоверная оценка доказательств, что 

приводит к неправильно вынесенным решением. 

Следующим плюсом является то что что многие судьи, являясь 

профессионалами, обращаются исключительно к закону, игнорируя 

общественное мнение. Присяжные в свою очередь, являясь обычными 

гражданами, могут быть более тесно связанны с общественными 

ценностями и нормами. Но при этом присяжные зачастую не могут 

выносит своѐ решение без субъективной оценки, а также собственных 

убеждений и предвзятости, что также сказывается на справедливости 

вынесенных решений. 

Также суд присяжных эффективен для решения важных и 

одновременно сложных дел в уголовной и гражданской отрасли права, а 

именно в тех делах, которые связаны непосредственно с потенциально 

тяжѐлыми наказаниями или большими убытками. В сложных и 

неоднозначных случаях суд присяжных обеспечивает более обоснованное 

и обдуманное решение.  

При этом непосредственное создание и функционирование суда 

присяжных требует большого вложенного времени и денежных ресурсов. 

Также подбор участников суда затруднѐн из-за того, что длительность дел 

может не подходить для некоторых участников. 

Также участники суда являются таким набором граждан из общества, 

которые способны в своѐм решении учитывать все общественные 

требования, а также проблемы и представления понимания дела, которые 

были бы схожи с действующими в обществе идеологией и 

мировоззрением. Это способствует справедливому с общественной точки 

зрения решению дела. Но стоит учитывать, что процесс суда может 

показаться сложным для неопытных специалистов, что зачастую приводит 

к ошибкам в решении дела и недопониманию. 

Одно из главных функций суда присяжных является отражение в 

обществе понимания важности правосудия, а также участие обычных 

граждан в судебном деле становится таким опытом, который способствует 

развитию понимания закона. 

В целом система суда присяжных заседателей играет важную роль в 

функционировании правовой системы, так как способна учитывать 

интересы и требования всего общества в целом и является его 

непосредственным отражением, но при этом настоящий момент данную 

систему необходимо дорабатывать и совершенствовать. 
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Суд присяжных в Российской Федерации был утверждѐн впервые в 

1864 году и получил закрепление в Судебном уставе Российской империи 

[1]. По этому уставу окружной суд мог рассматривать дела по первой 

инстанции с возможностью участием присяжных заседателей. 

 Порядок и критерии назначения устанавливались в утверждѐнных 

судебных постановлениях. Существовал довольно серьѐзный подход к 

отбору лиц на эту должность. Были закреплены такие принципы 

правосудия, как необходимость знать государственный язык, а именно 

русский язык, уметь читать и говорить на нѐм; лица, выступающие 

присяжными, должны иметь российское подданство (гражданство); 

должны входить возрастную категорию от 25 до 70 лет. [2] 

Также закон выделял лиц, которые не могли быть присяжными, а 

именно те люди, которые находились под следствием или в тюремном 

заключении, исключенные из службы духовного ведомства и судебной 

службы за правонарушение, я также присяжными не могли являться 

должники неплательщики, расточить или, слепые, глухие, немые, а также 

люди с психическими расстройствами. [3] 

По статье 85 присяжными не могли стать монахи и 

священнослужители, военнослужащие и персонал военных ведомств, а 

также учителя [4]. По статье 86 присяжными не могли стать лица, который 

находится в служении у частных лиц. [5] 

Также присяжные заседатели должны были иметь в своѐм 

имущественном распоряжении не менее 100 десятин земли или другой 

недвижимости ценою от 2.000 до 500 рублей, альтернативой выступала 

жалование от 200 до 500 рублей. Ограничение по имущественному цензу 

устанавливалась с целью исключить попадание в суд присяжных 

неграмотных людей, которые не разбирались бы в законе и имели бы 

низкий уровень правосознания.  

Таким образом введѐнные правила должны были гарантировать 

образованность присяжных заседателей, их бес предвзятость, а также 

обеспечение общественной безопасности и законодательного порядка.  

С этого времени в российском законодательстве будет традиционно 

закрепляться такие основные принципы, которые характеризуют 

деятельность суда присяжных, как независимость и непредвзятость, а 

также как особый орган, который представляет и выражает всѐ 

общественное мнение и контролирует законность и справедливость работы 

суда. 

В настоящее же время суд присяжных является таким органом в 

судебной системе, который может разрешать уголовные дела, а также 

некоторые гражданские. Особенностью данной структуры является 

непосредственно участия граждан в судопроизводстве, а именно вершение 

правосудия производятся не профессиональными судьями, а 

назначаемыми на должность присяжными.  

Подбор присяжных осуществляется из составленного списка людей, 

которые подходили бы по всем требованиям, установленным 
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Федеральным законом от 20.08.2004 N 113-ФЗ (ред. от 16.02.2022) "О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации", то есть наличие гражданства РФ, достижение 

возраста от 25 до 65 лет, отсутствие судимости, отсутствие 

принадлежности к политической партии и организации, родственных 

связей с потерпевшими и участниками дела , а также прошедших 

специальное обучение и подготовке для работы в качестве присяжных 

заседателей. [6] 

Суд присяжных может участвовать в рассмотрении уголовных дел, 

которые ведутся по преступлениям, в вынесении приговоров к которым 

может содержаться лишение свободы более чем на 6 лет, граждане 

присяжные в свою очередь принимают решение о наказании или 

оправдании подсудимого. 

Присяжные имеют права максимально приближѐнные к правам 

судей. Присяжные могут участвовать в проводимых прениях, участвовать 

в обсуждении дела со свидетелями и участвовать при их допросе, а также 

консультироваться с экспертами, выносить решение по делу на основании 

обсуждения среди присяжных заседателей. К обязанностям относятся 

соблюдение презумпции невиновности и обязательность рассмотрения и 

вынесения приговора только по предоставленным доказательствам. [7] 

Также личные данные, такие как имя и фамилия, присяжных 

заседателей не подлежат огласке как в судопроизводстве, так и в 

официальных документах. При наличии суда присяжных руководящую 

роль имеет коллегия, состоящую из профессиональных судей и 

объясняющая правовые акты и постановления. [8] 

Таким образом суд присяжных в Российской Федерации является 

таким инструментом гарантии справедливости, который обеспечивает 

независимость и справедливость рассмотренных дел, способствует 

прозрачности и общественного контроля судебного процесса, а также 

обеспечение предоставление широкого спектра мнений и интересов слоѐв 

общества по отношению к этому делу. 

Как отмечает Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин «Суды присяжных работают неэффективно, в 

некоторых регионах они принимают решение по клановому этническому 

признаку» [9]. Это высказывание показывают, что суды присяжных 

нуждаются в особых формациях и существенных преобразованиях.  

Присяжные заседатели не являются профессионалами в правовой 

отрасли и зачастую имеют ограниченные представления о работе судебной 

системы и процессах, происходящих во времени судебного 

разбирательства, что в значительной мере может повлиять на результат 

судопроизводства. Также присяжные заседателя могут подвергаться 

эмоциям и общественно устойчивым предубеждениям, что отражается на 

справедливости разбирательства. Организация работы суда присяжных 

требуют большого количества времени, что приводит к задержкам в 

судебных процессах, это происходит из-за того, что процесс отбора 
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заседателей может быть осложнѐн специальными требованиями и 

недостаточностью предоставленных финансовых ресурсов. 

Тем не менее работа суда присяжных в Российской Федерации 

способствует повышению реализации принципов судопроизводства, а 

именно таких как справедливость и равенство перед законом, и реализации 

соблюдения прав и свобод граждан, но если эту структуру не 

совершенствовать и не реформировать, то она не будет осуществлять тех 

функций и принципов, которые в нее заложены. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

денежных суррогатов как предмета хищения. Анализируются различные 

точки зрения ученых относительно отдельных признаков предмета 

хищения. Особое внимание уделяется вопросу дематериализации 

физического признака предмета преступления и тенденции его 

расширения. 
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***** 

Современное законодательство не дает легального определения 

понятию «денежные суррогаты», хотя их выпуск официально запрещен на 

территории Российской Федерации взаимосвязанными положениями ч. 1 

ст. 75 Конституции РФ и ст. 27 ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)». 

Тем не менее, многие ученые, осознавая стремительность 

цифровизации современного общества, занимаются изучением данной 

категории и предлагают свои варианты ее толкования. Так, О.М. Крылов 

характеризует денежный суррогат как «не являющийся деньгами объект 
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права, осуществляющий одну или несколько экономических функции 

денег – соизмерения стоимостей, платежа и накопления» [1, с. 42]. Под 

денежными суррогатами понимаются также и объекты права, 

представляющие собой права требования в гражданском обязательстве на 

получение в будущем товаров, работ или услуг в размере, зависящем от 

правил учета условных единиц (баллов, бонусов, миль и т.д.), 

устанавливаемых продавцом товара, исполнителем работ или услуг. 

Применение данных категорий осуществляется преимущественно в рамках 

программ лояльности, представляющих собой разновидности публичных 

договоров и договоров присоединения. При этом, участие в бонусных или 

скидочных программах является добровольным и свободно доступным для 

всех потребителей. 

Для организатора программы лояльности основной целью ее 

реализации является удержание постоянных клиентов и привлечение 

новых. В то же время, участники бонусной программы, принимая ее 

условия, получают определенные права, привилегии и поощрения. Однако, 

стремление извлечь для себя максимальную выгоду может перерасти в 

злоупотребление правом и в конечном итоге в преступление. 

На практике существует немалое количество подобных ситуаций, 

которые зачастую вызывают общественный резонанс ввиду того, что 

простые обыватели рассматривают злоупотребление правом лишь как 

хитрость, сообразительность или находчивость со стороны участника 

программы лояльности, в то время как сотрудники правоохранительных 

органов усматривают в таких действиях состав того или иного 

преступления. 

Так, в 2021 году на территории Ростовской области было возбуждено 

уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, 

ст. 210 УК РФ в отношении группы лиц, участники которой подозреваются 

в совершении ряда мошеннических действий. В ходе предварительного 

следствия удалось установить, что злоумышленники приобретали 

дорогостоящие железнодорожные билеты, получали от кредитных 

организаций бонусы и кешбэк (от англ. «cashback», возврат наличных 

денег, иными словами, поощрительные выплаты) за их покупку, после чего 

они осуществляли возврат билетов. В то же время, одним из соучастников 

являлся сотрудник транспортной компании, который в нарушение 

процедуры возвращал денежные средства наличными либо на банковские 

карты, отличающиеся от тех, с которых производилась первоначальная 

покупка билетов. В результате, денежные средства, потраченные на 

покупку, полностью возвращались, а поощрительные выплаты и бонусы 

кредитной организацией не списывались. Сотрудниками 

правоохранительных органов было обнаружено более 1,3 тысячи 

банковских карт, 670 сим-карт, а также более 10 тысяч железнодорожных 

билетов, кассовых чеков, квитанций о возврате денег. Всего мошенникам 

удалось приобрести и вернуть примерно 70 тысяч железнодорожных 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 837 ~ 

билетов. Ущерб, причиненный кредитным организациям, оценен в сумму 

более 10 млн рублей [2]. 

Для квалификации данных действий как мошенничества необходимо 

установить наличие у злоумышленников умысла, а также определить 

имели ли место такие признаки, как обман или злоупотребление доверием. 

Прежде всего, отношения банка и клиента регулирует программа 

лояльности, определяющая порядок и условия начисления и списания 

кешбэка. Возьмем для примера Правила акции Оператора 

«Стимулирование доступных внутренних туристских поездок в 

организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части 

стоимости оплаченной туристской услуги в рамках Программы лояльности 

для держателей карт «Мир», где в п. 7.8. указано, что при расторжении 

договора о реализации услуги, выплаченный кешбэк подлежит возврату в 

полном объеме. Кроме того, возврат уплаченных за услугу денежных сумм 

осуществляется с использованием карты «Мир», по которой была 

произведена оплата услуги [3]. 

Злоумышленники нарушили условия программы лояльности, так как 

кешбэк начислялся им за покупки, которые по факту не были 

состоявшимися. Принимая во внимание п. 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате», в котором разъясняется, что 

обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое 

имущество может состоять и в умолчании об истинных фактах, 

несообщение банку о возврате товара и получении денег наличными или 

на другую карту следует расценивать как обман [4]. 

Деятельность указанных в примере лиц носила системный и 

организованный характер. Они занимались поиском выгодных 

предложений от банков по начислению кешбэка, контролировали и 

распределяли полученную преступным путем прибыль. Так как сумма 

кешбэка ограничена, злоумышленникам приходилось привлекать 

подставных лиц для оформления банковских карт и сим-карт. 

Кроме того, осознавая, что при возврате стоимости купленных 

билетов на карту, с которой изначально осуществлялась покупка, кешбэк 

будет в полном объеме возвращен кредитной организацией, преступники 

целенаправленно нарушали правила и производили возврат на другие 

карты или наличными денежными средствами. Также стоит обратить 

внимание и на массовость покупок-возвратов – свыше 70 тыс. билетов. 

Все это свидетельствует о наличии прямого умысла на хищение 

чужого имущества и корыстной цели, ведь целью покупки билетов было 

именно начисление кешбэка и бонусных баллов, а не намерение 

воспользоваться услугой на выгодных условиях программы лояльности. 

Действия клиента нельзя охарактеризовать как лояльные, если он заведомо 

знает, что будет осуществлять возврат покупки. 

Проблемным в данном случае представляется вопрос определения 

предмета хищения. Стоит отметить, что на сегодняшний день 
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традиционное «материалистическое» понимание предмета преступлений 

против собственности устарело. Так, В.В. Хилюта отмечает, что 

«произошла «дематериализация» физического (материального) признака 

предмета хищения, и к нему стали относить не только вещи, деньги и 

ценные бумаги, но и иное имущество, лишенное своей вещной основы, 

имущественные права и т. д.» [5, с. 7]. Действительно, в настоящее время 

на замену материальному признаку предмета хищения приходит иной 

признак – стоимость. Именно со стоимостью сегодня многие 

отождествляют понятие имущества, в том числе и предмет хищения. 

Поэтому имеются основания считать бонусы, как разновидность единиц 

потребительской лояльности, предметом преступления. 

Рассмотрим еще один пример из судебной практики. Гражданка А., 

работая в должности оператора АЗС и зная, что ей, как работнику, 

запрещено иметь в личном пользовании карты лояльности и быть 

участником акций по выдаче «призового топлива», использовала карты 

лояльности, зарегистрированные на посторонних лиц. Гражданка А. 

зачисляла бонусные баллы на вышеуказанные карты при покупке топлива 

клиентами, не имеющими таких карт. Кроме того, она оформляла на кассе 

чек на покупку топлива, проводила карту лояльности через терминал, тем 

самым начисляя на нее бонусные баллы, а затем, сражу же, аннулировала 

данный чек посредством кассовой операции. Накопленные таким способом 

бонусы А. обменивала на «призовое топливо», которым распоряжалась по 

своему усмотрению – реализовывала его клиентам без кассовых чеков, 

забирая полученные деньги себе. Действия А. были квалифицированы 

судом по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения [6]. 

В данном случае существует две точки зрения относительно 

определения предмета хищения. 

Первая (она отражена в приговоре суда) заключается в том, что 

предметом преступного посягательства выступает моторное топливо, то 

есть конечный товар, который виновная приобрела, используя 

противоправно полученные бонусы. Обосновать данную позицию можно 

тем, что сами по себе бонусные баллы не имеют какой-либо ценности для 

организаций, создающих и принимающих их «к оплате». Вместе с тем, эти 

условные единицы лояльности предоставляют их обладателям доступ к 

имеющим ценность имущественным благам, которые и предлагается 

рассматривать в качестве предмета преступления. Иными словами, 

значение придается тому, что лицо фактически получает за незаконно 

полученные бонусные баллы.  

Согласно второй точке зрения, предметом преступления являются не 

приобретенные за бонусы товарно-материальные ценности или иное 

имущество, а сами бонусные баллы. Здесь акцент делается на том, что 

имело место посягательство на имущественные права, и совсем не важно, 

каким образом преступник распоряжается похищенным. Ведь в том 
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случае, когда лицо противоправно завладевает безналичными или 

электронными денежными средствами, предметом преступления 

признаются имущественные права, а не приобретенные на похищенные 

средства блага. Такую позицию выражает Пленум ВС РФ в абз. 2 п. 5 

Постановления от 30.11.2017 № 48. 

Таким образом, если лицо никак не распорядилось бонусными 

баллами, приобретенными незаконным путем, то владельцу этих бонусов, 

в данном случае организации, все равно был причинен ущерб, вследствие 

неправомерного начисления единиц потребительской лояльности 

неуполномоченному лицу. 

Некоторые авторы полагают, что денежные суррогаты не могут 

являться предметом хищения, аргументируя свою позицию тем, что 

бонусы и иные условные единицы лояльности «используются только в 

учетных целях, не являются и не могут являться средством платежа, 

каким-либо видом валюты или ценной бумагой, не могут быть 

обналичены, подарены третьим лицам или переданы по наследству» [7, с. 

84]. Данное мнение соответствует действующим положениям о предмете 

хищения и об объектах гражданских прав, однако находится в 

противоречии с практической действительностью. 

Важно понимать, что процесс информатизации общества 

сопровождается активным распространением таких нематериальных 

категорий как криптовалюта, безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги и другие категории, не обладающие 

«материальным» признаком, однако регулярно подвергающиеся 

преступному воздействию. Если такие виды собственности не будут 

признаны предметом хищения, то преступные посягательства в отношении 

них, совершаемые в том числе и в виртуальном пространстве, не получат 

соответствующей квалификации. Как следствие, виновные лица не понесут 

никакой юридической ответственности за незаконные действия. 

На современном этапе развития общества «виртуальные» денежные 

средства и другие денежные суррогаты, не имеющие материальной формы 

выражения, получили широкое распространение среди населения и 

активно используются в повседневной жизни, что, соответственно, 

сопровождается и стремительным ростом преступности в отношении этих 

нематериальных благ. Полагаем, что имеется потребность включения 

денежных суррогатов в предмет хищения и, в связи с этим, возникает 

необходимость в соответствующих разъяснениях Верховного Суда РФ. 
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Аннотация: Изменение категории преступления является 

актуальной темой для исследования, поскольку реализация данного 

положения вызывает большое количество проблем в 

правоприменительной деятельности. В частности, на сегодняшний день 

до конца не ясно что следует понимать под фактическими 

обстоятельствами преступления и степенью его общественной 

опасности, которые Уголовный закон выделяет в качестве критериев 

применения положения ч. 6 ст. 15 УК РФ. Как результат, статистика 

применения ч. 6 ст. 15 УК РФ остается крайне низкой. Положительной 

стороной работы является установление уголовно-правовой природы 

изменения категории преступления и такого ее основания, как степень 

общественной опасности. Также, исследователь указывает на 

необходимость учета еще одного критерия при изменении категории 

преступления – личность виновного. 

Ключевые слова: изменение категории тяжести, личность 

виновного, степень общественной опасности, смягчающие 

обстоятельства, фактические обстоятельства. 

 

THE THIRD CRITERION FOR CHANGING  
THE SEVERITY CATEGORY  

 

Belousova Vladimira Vladimirovna 
  

Abstract: Changing the category of crime is an urgent topic for research, 

since the implementation of this provision causes a large number of problems in 

law enforcement. In particular, today it is not completely clear what should be 

understood by the actual circumstances of the crime and the degree of its public 

danger, which the Criminal Law identifies as criteria for the application of the 

provisions of Part 6 of Article 15 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. As a result, the statistics of the application of Part 6 of Article 15 of 
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the Criminal Code of the Russian Federation remains extremely low. The 

positive side of the work is the establishment of the criminal-legal nature of the 

change in the category of crime and its basis, such as the degree of public 

danger. Also, the researcher points out the need to take into account another 

criterion when changing the category of a crime – the identity of the 

perpetrator.  

Keywords: changing the severity category, the identity of the culprit, the 

degree of public danger, mitigating circumstances, factual circumstances. 

***** 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420 – ФЗ в Уголовный 

кодекс РФ было введено новое положение, на основании которого у суда 

появилось возможность изменить категорию преступления на менее 

тяжкую [1]. Примечательно то, что данная норма не встречается у 

соседних республик. Какова социальная и правовая обоснованность 

введения ч.6. ст. 15 в УК РФ? Как отмечает А.А. Джагрунов, скорее 

законодатель хотел предоставить дополнительную возможность судам в 

индивидуализации наказания, а также рассчитывал с помощью этого 

«разгрузить» переполненные колонии общего и строгого режима [2, с. 78].  

В отчѐте о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению 

уголовных дел по первой инстанции за 2022 год ч. 6 ст. 15 УК РФ [3] 

применялась 9020 раз, в 2021 году – 6987, а в 2020 году – 4397. Однако это 

не свидетельствует тому, что суды стали чаще применять на практике 

положения ч. 6 ст. 15 УК РФ. Всѐ зависит от общего количества 

совершенных преступлений за рассматриваемый период. В 2022 было 

вынесено 578 284 приговоров, в 2021— 566 430, а в 2020 – 530 744. 

Поэтому в 2022 году цифра значительно больше.  

Далее, следует рассмотреть конкретные виды совершенных 

преступлений, по которым принимается решение об изменении категории 

преступления. Самое распространѐнное преступление – это кража. За 2022 

было вынесено 151 593 приговора, а вот изменить категорию смогли 6699 

лиц. На втором месте – это незаконные действия с наркотическими 

средствами и психотропными веществами. За данные преступления в 2022 

году приговорили – 73 244 лиц, а изменить категорию преступлений 

смогло 447. За нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта – 66 799, но только 19 изменили категорию тяжести на менее 

тяжкую. Реже всего суды применяют положение ч. 6 ст. 15 УК РФ к 

преступлениям экстремисткой направленности – 1 из 497, в нарушениях 

правил охраны труда и безопасного производства работ – 1 из 526, 

бандитизм, организация незаконных формирований, банд и преступных 

организаций или участие в них – 3 из 232, иные посягательства на жизнь 

человека – 3 из 1235.  

Приведенные данные несильно отличаются от тех, которые 

содержатся в отчѐте за 2021 и 2020 года. На основании этого 

предположить, что применение ч.6 ст. 15 УК РФ к одному и тому же виду 

преступлений зависит от количества их совершения – если мы сравниваем 
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изменения в статистике за разные года. Например, преступления в сфере 

экономики: в 2022 – 89 из 8677, а в 2021 – 56 из 7363 [4].  

При выявлении всех «формальных условий» для применения ч. 6  

ст. 15 УК РФ суд в дальнейшем должен установить фактические 

обстоятельства, степень общественной опасности и наличие смягчающих 

наказание обстоятельств.  

Что значит «фактические обстоятельства»? Ю.Е. Пудовочкин,  

Н.В. Генрих отмечают, что «фактические обстоятельства и степень 

опасности как самостоятельные критерии оценки преступления 

невозможно разграничить по определению, поскольку на основе 

фактически обстоятельств как раз и происходит оценка степени 

общественной опасности содеянного» [5, с. 5-7]. В результате этого 

самостоятельное значение имеет только степень общественной опасности 

при принятии судом решения об изменении категории преступления на 

менее тяжкую. Однако почему суд повторно обращается к данному 

условию после назначения наказания (ч.3 ст.60 УК РФ)? Р.Д. Шарапов 

пишет следующее: «суд с указанием на конкретные фактические 

обстоятельства уголовного дела должен прийти к убеждению, что 

индивидуальная степень общественной опасности совершенного 

осужденным преступления является меньшей по сравнению с типовой 

степенью общественной опасности данного преступления, выраженной в 

санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ» [6, с. 81]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря  

2015 г. №10 отмечают следующие критерии, которые относятся к степени 

общественной опасности: характер и размер наступивших последствий; 

способ совершения преступления; роль подсудимого в преступлении, 

совершенном в соучастии; форма и вид вины; обстоятельства, смягчающие 

или отягчающие наказание и относящиеся к совершенному преступлению 

[7].  

Однако есть разные мнения, которые дают основание полагать, что 

не все критерии могут относиться к степени общественной опасности. 

Проблема в том, что нет однозначного мнения: общественная опасность – 

сугубо объективная или объективно – субъективная категория.  

Р. Р. Галиакбаров приверженец первого мнения. Для него эта 

категория – объективная [8, с. 79]. Ю. А. Красиков также указывает на то, 

что общественная опасность – это объективное свойство деяний [9, с. 56]. 

Характер и степень являются критериями общественной опасности.  

Р. А. Комягин устанавливает различие между характером и степенью 

общественной опасности в том, что первое отражено объектом и 

предметом преступления, а второе – объективной стороной состава 

преступления [10, с.12]. Однако в п.1 Постановления Пленума ВС РФ от  

22 декабря 2015 г. №10 к степени общественной опасности относят ряд 

положений, которые присущи субъективной стороне. Например, форма и 

вид вины. Малков В.П. исключает из содержания степени общественной 

опасности «форму и вид вины» и причисляет это к характеру 
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общественной опасности [11, с.78]. Отсюда делаем вывод: невозможно 

утверждать, что общественная опасность – это только объективная 

категория.  

Е. А. Куликов сторонник второй точки зрения. Автор отмечает 

следующее: общественная опасность включает в себя объективное и 

субъективное начало [12]. Подтверждает эту мысль А.Н. Петрушенков: 

нельзя без участия сознания и воли человек рассматривать общественную 

опасность [13, с.76]. Л. А. Прохоров, М. Л. Прохорова указывают на то, 

что личностные свойства субъекта преступления входят в понятие 

общественной опасности [14]. Согласно анализа приведенных точек 

зрения, мы приходим к выводу о том, что помимо характера и степени 

общественной опасности, должен существовать третий компонент, 

который бы отражал субъективную сторону.  

Поэтому А.М. Репьева предлагает включить дополнительный 

критерий в ч.6 ст.15 УК РФ как «личность виновного» [15, с.214]. О 

необходимости данного критерия также упоминают Ю.Е. Пудовочкин, 

Н.В. Генрих, т.к. в судебной практике зачастую используются данные о 

личности осужденного при изменении категории.  

С.В. Сундрова пишет: «Личность виновного – это система всех 

свойств и проявлений, характеризующих еѐ как в связи с совершѐнным 

преступлением, так и вне преступного деяния». Также она широко 

раскрывает данное понятие через следующее: 1) докриминальные данные 

личности, так или иначе обусловившие совершение преступления;  

2) личностные обстоятельства, непосредственно породившие преступление 

или (и) проявившиеся в нѐм; 3) обстоятельства, характеризующие 

личность виновного через совершѐнное им преступление;  

4) обстоятельства, не связанные с преступлением (2 подгруппы: 

обстоятельства, оказывающие влияние на степень общественной 

опасности личности виновного; обстоятельства, не влияющие на степень 

еѐ общественной опасности) [16, с.236]. Личность виновного – это 

обстоятельство, учитываемое и при назначении наказания, и при 

изменении категории преступления. Данный критерий необходим при 

применении ч.6 ст. 15 УК РФ, потому что считаем необходимым 

учитывать личностные свойства виновного.  

Другая проблема существующей редакции ч.6 ст. 15 УК РФ 

заключается в том, что законодатель излишне дополнил еѐ понятием 

«смягчающие обстоятельства» (как одно из условий изменения категории 

тяжести), т.к. оно уже входит в определение «степени общественной 

опасности» [7] и «личности виновного». В подтверждение этого обратимся 

к мнениям других учѐных. 

Н. Э. Хабибуллин пишет о том, что п. «б», «в», «г», «з», «и», «к» ст. 

61 УК РФ относятся к личности виновного. Следующие пункты, которые 

характеризуют только преступление, по мнению автора, – это п. «а», «е» 

ст. 61 УК РФ. А последние относятся и к личности, и к преступлению [17, 

с.78]. Обращаясь к классификации Батманова А.А., можно заметить, что он 
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различает обстоятельства, характеризующие личность виновного, по 

признаку влияния на степень общественной опасности [18, с.11].  

Вследствие этого приходим к тому, что в степень общественной 

опасности будут включены такие смягчающие обстоятельства, которые 

относятся к совершению преступления, включая и п. «д», «ж» ст. 61 УК 

РФ, относящиеся, в том числе к личности виновного. Приведенное 

суждение подтверждается Постановлением Пленума ВС РФ от 22.12.2015 

г. №10, но судебный акт отражает не все эти обстоятельства. Например, не 

установлено в акте – совершение преступления впервые небольшой или 

средней тяжести; совершение преступления в результате физического или 

психического принуждения, либо в силу материальной, служебной или 

иной зависимости. Но за рамками степени будут те шесть обстоятельств, 

которые относятся к личности виновного. Поэтому разумно исключить из 

ч. 6 ст. 15 «смягчающие обстоятельства» и включить «личность 

виновного».  

Что показывает практика судов? Первый пример: виновный 

совершил кражу, а также обвинялся в незаконном приобретении и 

хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (ч.2  

ст. 228 УК РФ). В данном случае, суд изменил категорию тяжести второго 

преступления в связи с тем, что он усмотрел в фактическое обстоятельство 

– спонтанный умысел, а также отсутствие вреда и постпреступное 

поведение лица (раскаяние) [19]. Здесь можно усмотреть, что суд обратил 

внимание на личностные свойства подсудимого. Обвиняемый признал 

вину, давал правдивые показания, указал место сбора дикорастущей 

конопли. Все это квалифицируется по п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, но данное 

смягчающее обстоятельство относится к личности виновного.  

Второй пример из судебной практики: виновный обвинялся в 

совершении двух краж (п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ). Суд применил ч.6 ст. 15 

УК РФ исходя из следующего: от преступных действий виновного тяжких 

последствий не наступило; ущерб, причиненный преступлениями, 

добровольно возмещен; подсудимый совершил хищение денежных средств 

и сотового телефона, что свидетельствует о меньшей степени их 

общественной опасности; а также смягчающие обстоятельства (явка с 

повинной, добровольное возмещение имущественного ущерба, полное и 

частичное признание вины, оказание им материальной помощи своей 

матери, положительные характеристики) [20]. Судья во втором примере 

тоже учитывал личностные свойства обвиняемого. Одни из обстоятельств 

непосредственно относятся к п. «и» ст. 61 УК РФ. Помощь матери можно 

квалифицировать по п. «д» ст. 61 УК РФ. А вот добровольное возмещение 

ущерба и положительная характеристика – они не зафиксированы в ст.61 

УК РФ, но они относятся к категории личности виновного. Принимая во 

внимание судебную практику, можно прийти к выводу, что большое 

значение имеет критерий «личность виновного». В двух примерах 

подтверждается важность свойств личности при применении ч.6. ст. 15 УК 

РФ. Содержание личности виновного заключается в том, что оно включает 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-61/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
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в себя докриминальные данные о личности, мотив, цель, эмоциональное 

состояние виновного, степень устойчивости и направленности, 

постпреступное поведение, смягчающие обстоятельства (п. «б», «в», «г», 

«з», «и», «к» ст. 61 УК РФ). Указанные обстоятельства не включаются в 

содержание «степени общественной опасности», т.к. перечень данного 

понятия обусловлен обстоятельствами самого преступления, а не 

личности. Но точка соприкосновения между двумя понятиями есть в 

области смягчающих обстоятельств: п. «д», «ж» ст. 61 УК РФ.  

В связи с этим нужно изменить формулировку ч.6 ст. 15 УК РФ: «С 

учетом фактических обстоятельств преступления, степени его 

общественной опасности и личности виновного суд вправе при отсутствии 

отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления 

на менее тяжкую…». И в Постановлении Пленума ВС РФ, следовало бы, 

добавить содержание обстоятельств, отражающих личность виновного.  
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Аннотация: В статье проведен анализ статистико-
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***** 

В условиях современности женская преступность признается 

огромной проблемой. Также как и общая преступность населения, женская 

преступность зависит от определенных исторических событий и 

настоящего положения мира. Женщина занимает особое положение в 

обществе, в связи с чем, женская преступность имеет свои особенности. 

Именно психологическое состояние и физиология женщин активно влияет 

на криминалистическую характеристику совершенных ими деяний, а 

также на рецидивную женскую преступность.  

На протяжении последних столетий изменения российского 

общества и государства повлияли на социальную роль женщин и их статус 

в обществе, а, следовательно, это же отразилось и на состоянии женской 

преступности. Принято считать факторами развития женской 

преступности нравственное падение, неустои морали в современном 

mailto:bobryshova.n@yandex.ru
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обществе, изменение условий и уровня жизни общества в зависимости от 

современной глобализации.  

«Преступность женщин отличается от преступности мужчин своими 

количественными показателями, характером преступлений и их 

последствиями, способами и орудиями совершения, ролью, которую 

выполняют при этом женщины, выбором жертвы преступного 

посягательства, влиянием на их правонарушения семейно-бытовых, 

интимных и сопутствующих им обстоятельств» [1, c. 434]. Ученые и 

специалисты в области криминалистики давно отметили, что женщины 

совершают преступление с большими отличиями от мужчин.  

Прежде чес перейти к сути проблемы, хотелось бы отметить, что о 

факторах, которые влияют на женскую преступность и ее рецидивные 

направленности, отмечали в литературе. К примеру, Еврипид в трагедии 

«Медея» описал убийство из ревности, которое было совершено героиней 

произведения после того, как от нее ушел муж. Автор описывает, как у 

главной героини боролось в душе несколько чувств и победило, к 

сожалению, отрицательное, которое сподвигло ее к совершению 

преступления. Также в романе Л.Н. Толстого «Воскресенье» Катюша 

Маслова греховно пала и попала в тюрьму по причине того, что князь 

Нехлюдов соблазнил и оставил ее. Героиня также переживала большое 

количество эмоций, с которыми в итоге не смогла справиться. Данные 

литературные примеры позволяют понять и раскрыть сущность женской 

психологии, отследить их мотивационно-поведенческие реакции.  

С научной точки зрения, женская преступность со всеми ее 

факторами, состояниями, уровнями, динамикой составляет некий образ 

преступности.  

На данный момент женская преступность снизила свои показатели 

по отношению от общего числа совершенных преступлений, однако 

женщины стали совершать больше тяжких и особо тяжких преступлений 

(Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Количество лиц, совершивших преступления  

с 1990 по 2022 гг. [2] 
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Также произошѐл скачок рецидивных женских преступлений. 

Современные исследователи отмечают причиной такого скачка 

социальную напряжѐнность общества. Из графика на рисунке 2 в стране 

отмечается инфляция в 2008, 2015 и 2022 годах, в то время и отмечает рост 

женской преступности, в отличие от предыдущих годов.  

 

 
Рисунок 2. Инфляция в России с 2000 по 2023 года [3] 

 

Согласно статистике Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации (далее – ФСИН России) за 2023 год: среди женских 

заключенных наибольшая доля приходится на преступления против 

здоровья (40,6%), в том числе убийство (23,2%). Также существенную 

долю составляют кражи (23,3%) и наркотические преступления (11,5%) 

[4]. 

Итак, проанализировав судебную практику и научную литературу, 

делаем вывод, что большинство женщин совершающих преступления, а 

затем повторяющих преступные деяния, относятся к разведенным 

женщинам или тем, кто никогда не был в браке. Объясняется это тем, что 

женщинам намного сложнее, нежели мужчинам, переживать личные 

проблемы, зачастую у них появляются депрессивные и иные расстройства, 

следствием чего является пристрастие женщин к алкоголю и 

наркотическим веществам [5]. Из всего массива женщин, совершивших 

тяжкие и особо тяжкие преступления, более 50% находились в тот момент 

под алкогольным или наркотическим опьянением. И ученые отмечают, что 

эти женщины пытались по итогу себя этим оправдать, они признавали 

свою вину, но списывали все это на алкоголь.  

Важно отметить, что в настоящее время преобладают рецидивные 

преступления женщин по причине корыстной направленности. 

Преступления корыстного типа совершаются женщинами по причине 

желания удовлетворить свои потребности, получить материальные блага. 

Из отчета Генеральной прокуратуры РФ видно, что на данный момент 

совершают преступления чаще всего женщины с высшим образованием 

[5]. Объясняется это тем, что в государстве растет уровень безработицы. 

Женщинам слаженнее найти работу, в особенности это касается женщин, 

которые уже совершали преступление.  
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Итак, в работе удалось перечислить и проанализировать факторы, 

влияющие на рецидивную направленность женской преступности. 

Основным фактором развития рецидивной преступности у женщин 

является отсутствие ресоциализации после отбытия наказания, а также это 

отсутствие помощи со стороны государства во многих вопросах. 

Несомненно, государство на данный момент проводит большое количество 

программ, принимает меры по решению вопросов благоустройство лиц, 

отбывших наказание. Однако сам факт того, что женщина находилась в 

местах лишения свободы откладывает на ее психологическом состоянии 

огромный отпечаток [6 c. 76]. Объясняется это тем, что субкультура 

заключенных имеет большое влияние, и женщина по возвращению на 

свободу уже не может относится к государству, обществу, политике, 

экономике так, как делала это раньше или так, как это должно быть. 

Женщина начинает понимать, что ей не удастся найти хорошую и 

высокооплачиваемую работу, поскольку большинство работодателей не 

принимают на работу лиц с судимостью. В связи с этим многие женщины 

ставят крест на себе, своем развитии, они не получают должную 

психологическую помощь и вновь возвращаются к совершению 

преступлений.  

Выводы: исследование факторов, влияющих на рецидивную 

женскую преступность, анализ статистических данных ФСИН России и 

судебной практики за период 2017-2022 гг. позволяют сделать вывод, что 

возраст, образование, семейное положение и др. влияют на развитие 

рецидивной женской преступности. Кроме того, основным фактором этого 

явления является отсутствие должной ресоциализации после отбытия 

наказания, и отсутствие помощи со стороны государства. Наибольшее 

негативное воздействие на совершение рецидива преступлений оказывают 

неэффективность процесса ресоциализации женщин и отрицательное 

влияние на них асоциальной субкультуры. 
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Классификация преступлений является фундаментальным аспектом 

любой правовой системы, обеспечивающим основу для понимания и 

рассмотрения различных видов преступной деятельности. В Российской 

Федерации классификация преступлений играет решающую роль в 

правоохранительной деятельности, судебных процессах и выработке 

политики. В данной статье рассматриваются тонкости теоретических и 

практических аспектов квалификации преступлений, их историческая 

эволюция и современное значение в России. 

В современном обществе проблема правильной квалификации 

преступлений является одной из самых актуальных и сложных в области 
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уголовного права. Квалификация преступлений – это процесс 

установления и юридического закрепления тождества между 

фактическими обстоятельствами совершенного общественно опасного 

деяния и признаками конкретного состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом. 

Квалификация преступлений – это установление и юридическое 

закрепление тождества между признаками совершенного общественно 

опасного действия и признаками состава преступления, 

предусмотренными уголовным законодательством. В процессе 

квалификации происходит сопоставление фактических обстоятельств 

совершенного деяния с признаками конкретного состава, 

предусмотренного УК РФ[1]. 

Правильная квалификация преступлений имеет важное значение для 

уголовного процесса. Она обеспечивает законность и обоснованность 

привлечения лица к уголовной ответственности, определение вида и 

размера наказания, а также способствует обеспечению прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства[1]. 

Сложность и многообразие составов преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. Это 

приводит к тому, что правоприменителям иногда трудно определить, какой 

именно состав преступления имеет место в конкретном случае, и 

правильно квалифицировать совершенное деяние. 

Другой проблемой является наличие пробелов и коллизий в 

уголовном законодательстве, которые могут привести к неправильной 

квалификации и, как следствие, к нарушению прав и законных интересов 

лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 

Еще одной проблемой является отсутствие единообразной судебной 

практики по некоторым вопросам квалификации преступлений. Это 

создает неопределенность в правоприменительной деятельности и может 

привести к ошибкам при квалификации преступлений[1]. 

После распада Советского Союза Россия претерпела значительные 

правовые реформы, включая изменения в классификации преступлений, 

чтобы привести ее в соответствие с демократическими принципами и 

верховенством закона. 

Классификация преступлений в Российской Федерации в первую 

очередь регулируется Уголовным кодексом Российской Федерации, в 

котором выделены различные категории преступлений, в том числе: 

1. Преступления против личности: к ним относятся убийства, 

нападения и похищения людей различной степени тяжести и наказаний. 

2. Преступления против собственности: эта категория включает в 

себя кражи, грабежи, растраты и вандализм, причем различия зависят от 

стоимости имущества. 

3. Экономические преступления: Преступления, связанные с 

экономической деятельностью, такие как мошенничество, уклонение от 

уплаты налогов и отмывание денег. 
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4. Киберпреступления. Цифровая эпоха привела к появлению новых 

категорий преступлений, включая хакерство, кражу личных данных и 

онлайн-мошенничество. 

5. Преступления «белых воротничков»: преступления, совершаемые 

лицами, занимающими ответственные должности, такие как 

взяточничество, коррупция и инсайдерская торговля. 

Классификация преступлений в России имеет важное значение для 

правоохранительной деятельности, которая на сегодняшний имеет ряд 

трудностей, в связи с этим квалификация преступлений идет с 

определенными проблемами[1]: 

 Распределение ресурсов. Точная классификация преступлений 

помогает эффективно распределять ресурсы правоохранительных органов, 

уделяя особое внимание наиболее приоритетным областям. 

 Расследование и судебное преследование. Различные категории 

преступлений требуют разных подходов к расследованию и стратегий 

обвинения. 

 Предупреждение преступности. Понимание природы 

преступлений позволяет разрабатывать целевые программы и политику 

предотвращения преступности. 

 Последствия для системы осуществления правосудия: 

 Надежная система классификации преступлений имеет 

решающее значение для отправления правосудия; 

 Рекомендации по вынесению приговоров: Категории 

преступлений определяют приговор правонарушителям, обеспечивая 

соразмерное наказание; 

 Правовая защита: Точная классификация помогает защитить 

права обвиняемых, обеспечивая справедливое судебное разбирательство; 

Совершенствование уголовного законодательства путем устранения 

пробелов и коллизий, а также путем внесения изменений и дополнений, 

уточняющих и конкретизирующих составы преступлений и правила их 

квалификации. 

Разработка разъяснений Верховного Суда Российской Федерации по 

вопросам квалификации преступлений, которые позволят сформировать 

единообразную судебную практику и избежать ошибок в 

правоприменении. 

Повышение квалификации судей и работников правоохранительных 

органов в области уголовного права и процесса, в том числе в вопросах 

квалификации преступлений. 

Классификация преступлений в Российской Федерации представляет 

собой динамичную и развивающуюся систему, формируемую 

историческими, правовыми и социальными факторами. Он играет 

ключевую роль в правоохранительной деятельности, отправлении 

правосудия и государственной политике. Понимание этой системы 
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классификации имеет важное значение для эффективного управления, 

обеспечивая. 
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***** 

В современном уголовно-правовом строе развитых стран 

применяется активная политика наказаний, которые не имеют ничего 

общего с изоляцией преступников от общества. На сегодняшний день 

применение к осужденным наказания в виде ограничения свободы 

является относительно новым видом уголовного наказаний, поскольку его 

распространение произошло только после начала применения общего 

состава Уголовного кодекса РФ (1996 г.). 

Предпосылки возникновения наказания в виде ограничения в 
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российском законодательстве появились еще в Русском государстве. 

Ссылка являлась самым первым наказанием, когда преступник лишался 

свободы и оказывался в изоляции от общества. Первый раз это наказание 

упоминается в «Русской Правде», где оно имеет значение изгнанья из 

определенного региона. Иван Грозный упомянул ссылку в своѐм указе от 

12 марта 1582 года, как вид наказания. С конца XVI века, с середины XIX 

в. существовала ссылка на поселение – казачество и пограничные города 

Севск или Сибирь в зависимости от региона. Сибирская ссылка в XIX веке 

являлась наиболее распространенным видом наказания. За ссыльными 

следила «комиссия о ссылках», созданная в каждой земской или областной 

комиссии [1, с. 126]. 

В уголовно-исправительном уложении 1845 года не 

предусматривается ограничение свободы как самостоятельный вид 

уголовного наказания. Однако, на практике административная ссылка 

имела распространенную функцию ссылки «по высочайшему повелению» 

[2, с. 55]. 

В Российской Империи ссылка применялась как административное 

наказание с XIX века, являясь прообразом ограничения свободы. Эта мера 

была введена в 1882 году, и включала ограничения свободы выбора места 

жительства. Оно заключалось в запрещении проживать поднадзорным где-

либо (к примеру, столица или другой крупный город), а также определять 

им конкретные условия для жизни. Лица, находившиеся под наблюдением, 

не имели права менять место жительства или становиться 

государственными служащими. Временным или постоянным был 

полицейский надзор.  

Согласно новым положениям Уголовного уложения, принятого  

22 марта 1903 года императором Николаем II, не было положений об 

ограничении свободы как самостоятельном виде наказания. Помимо того, 

термин «надзор» был исключѐн из текста закона и название его заменили 

на менее известное слово «ограничение». 

Освобождение заключѐнных было произведено в период 

Февральской революции 1917 года, ссыльное наказание прекратило свое 

существование. Меры, проводимые правительством СССР, были 

направлены на то, чтобы люди смогли прийти к исправлению и 

впоследствии их приняли в обществе без строгих ограничений. Декреты 

ВЦИК от 1 марта 1923 г., 18 июля 23 года и 22 февраля 1924 сообщили об 

условном освобождении крестьянок или работниц из тюрем. Завершением 

первого этапа по сохранению свободы стало создание в Российской 

Федерации переходных исправительно-трудовых лагерей (1923). В 

соответствии со ст. 156 Исправительного трудового кодекса 1924 года, это 

учреждение предназначалось исключительно лишь только чтобы 

проверять пригодность заключенных новой социальной жизни [3, с. 259-

261]. 

Но в 1926 году, когда был принят новый Уголовный кодекс, ссылку 

вновь восстановили как уголовное наказание. Этот закон предоставлял 
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ссыльным определѐнный район проживания, из которого они не имели 

права выезжать и их обязаны были наблюдать органы внутренних дел. 

Заключенный обязан был представлять информацию в органы внутренних 

дел по месту своего жительства или работы ежемесячно, при этом 

сообщать о любых переменах места проживания. Согласно советским 

законам, «ссыльные» обязаны были трудиться, в противном случае их 

могли наказать за тунеядство. Ссылка применялась вплоть до начала 80-х 

годов ХХ века, только в 1993 году она была полностью исключена из 

числа наказаний [4, с. 118-119]. 

Считается, что начало современного вида наказания-ограничения 

свободы – восходит к принятию в силу Уголовного кодекса Российской 

Федерации января 1997 года. Именно тогда данный вид наказаний впервые 

появился в уголовном законе. В конце 90-х годов прошлого века после 

введения наказания в виде ограничения свободы в уголовное 

законодательство была внедрена тенденция к гуманизации и 

либерализации. Это подтверждено и по сей день [5, с. 170]. 

Согласно ч. 1 ст. 53 УК РФ 1996 г. ограничение свободы – это 

содержание осужденных, достигших к моменту вынесения приговора  

18-летнего возраста, в специальных учреждениях в условиях надзора, без 

изоляции от общества. 

Отбытие ограничения свободы на территории России должно было 

проходить в исправительном центре, который находился по адресу 

осужденного. Несмотря на это, в России не было исправительных центров 

подобного типа.  

Осужденные, проживающие под строгим надзором, обязаны 

соблюдать правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, 

работать именно в тех местах, куда их направляет руководство 

исправительного учреждения, постоянно находиться в пределах 

исправительного учреждения и не покидать его без разрешения 

руководства, безвозмездно участвовать в благоустройстве зданий и 

территорий исправительного учреждения, иметь при себе обязан 

постоянно иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. 

Хотя УК 1996 года не упоминает о привлечении заключенных к 

труду при отбывании наказания в виде ограничения свободы, это не 

означает, что такое привлечение исключено. Статья 53 УК РФ 

предусматривает, что осужденные к наказанию в виде ограничения 

свободы привлекаются к труду в организациях различных форм 

собственности. Осужденным, не имеющим необходимых знаний и опыта, 

предоставляется начальное профессиональное образование или 

профессиональная подготовка. О возрастных критериях лиц, которым 

может быть назначено наказание в виде ограничения свободы, сказано 

ниже [3, с. 262]. 

Из-за большого объема работы, который выполняют осужденные в 

исправительных учреждениях отсутствует возможность выбора вида ее 

выполнения. Очевидно, законодатели принимали во внимание тот факт, 
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что это неквалифицированный и довольно тяжелый труд. В силу 

вышесказанного, данный вид наказания не мог быть применен к таким 

категориям лиц как инвалиды 1 и 2 группы, беременные женщины, 

женщины, имеющие детей до 14 лет, или военнослужащие, проходящие 

службу. 

В декабре 2009 года были приняты поправки в Уголовный кодекс, 

касающиеся реорганизации ограничения свободы. Основной причиной 

такого изменения стало то, что исполнение наказания предусматривалось в 

несуществующих в России исправительных центрах, строительство 

которых требовало значительных финансовых затрат. Закон вступил в силу 

с 10 января 2010 года. Он существенно изменил сущность такого 

наказания, как ограничение свободы. 

Введение в действие новых положений УК РФ и УПК РФ о 

назначении наказания в виде ограничения свободы, которые в последствии 

были изменены Федеральным законом от 27 декабря 2009 года, имеет в 

себе ряд причин. Среди таких причин ученые-теоретики выделяют 

следующие. У государства отсутствовала финансовая возможность 

строительства и содержания исправительных учреждений, в которых 

осужденные к ограничению свободы должны были отбывать наказание. 

Кроме того, изучаемый вид наказания не рассматривался на практике как 

альтернатива лишению свободы, поскольку осужденные также отбывали 

наказания в исправительных учреждениях, хотя и были менее ограничены 

в правах по сравнению с осужденным к реальному лишению свободы [6, с. 

132-133]. 

Относительно рассматриваемого вида наказания в теории уголовного 

процесса отсутствует единая позиция о его эффективности. Так, не все 

ограничения имеют положительный эффект на осужденных к ограничению 

свободы. К примеру, если осужденный злоупотребляет спиртными 

напитками и ведет антиобщественный образ жизни в целом, то 

нецелесообразно ограничивать выезд за пределы муниципального 

образования. Однако, стоит исключать посещения определенных мест 

(кафе-ресторанов), сцен массовых или иных мероприятий (дискотек). Если 

не допускать посещения конкретных мест, в которых есть возможность 

полностью удовлетворить тягу к алкоголю (как этот случай), то 

осужденный никогда по-настоящему исправится. Когда суд определяет 

вид ограничения, являющегося сутью ограниченности свободы, он должен 

исходить из реальных характеристик личности правонарушителя и 

рассматривать каждый случай отдельно. 

Отграничение свободы не означает полного отделения осужденного 

от общества. У осужденного отсутствует криминальная окружающая 

среда, в отличии от тюремной субкультуры, он практически не 

контактирует с другими заключенными. При этом он имеет право 

заниматься трудовой деятельностью, которую выберет по своему 

усмотрению. Из-за того, что труд является правом человека, а не 

обязанностью, которая часто присутствует при других видах наказания, 
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его можно назвать более мягким и гуманным наказанием. 

Ограничение свободы, являясь видом уголовного наказания за 

преступные деяния, прошло долгий путь становления и правового 

совершенствования. Отсутствие изоляции осужденного от общества и 

исполнение наказания по месту жительства осужденного во все 

исторические периоды является основным признаком ограничения 

свободы как гуманного вида уголовного наказания.  
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Аннотация: в статье рассматриваются детерминанты 

преступности несовершеннолетних лиц, проанализированы основные 

причины и условия возникновения преступности, а также проблемы, 

влияющие на формирование личности несовершеннолетнего преступника, 
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***** 

 Актуальность темы данной работы обусловлена, прежде всего, тем, 

что с каждым годом уровень преступности несовершеннолетних растет. В 

2022 году число совершенных несовершеннолетними тяжких и особо 

тяжких преступлений достигло 9 295 преступных посягательств. [1] 

На самом деле, число преступлений составило около 12 тысяч, 

однако в эту цифру не вошли малолетние, преступившие закон, но не 
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достигшие возраста привлечения к уголовной ответственности.  

В прошлом году в суд направлено 8243 уголовных дела в 

отношении 10 627 несовершеннолетних, 42 % несовершеннолетних 

совершили кражи и мошенничества, свыше 17 % – грабежи, разбои и 

вымогательства, 12 % – неправомерное завладение транспортным 

средством и более 11 %- преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков. Причем наиболее криминализированными 

являются подростки в возрасте 16-17 лет, то есть те лица, которые уже 

практически полностью сформировали мировоззрение, цели на жизнь. [2] 

 Данная проблема является серьезной угрозой для дальнейшего 

развития общества, так как преступное поведение несовершеннолетнего 

может повлечь за собой увеличение преступных деяний уже во взрослом 

возрасте. 

Для того чтобы начать анализировать детерминанты преступности, 

необходимо разобраться с этимологией слова «детерминант». 

Итак, «детерминант» (от лат. determinare – «определять») – 

совокупность социальных явлений, совместное действие которых 

порождает преступность, повышает вероятность девиантного поведения.  

Детерминанты преступности среди несовершеннолетних можно 

разделить на следующие группы: во-первых, социальные детерминанты, то 

есть связанные с особенностями личности несовершеннолетнего, во-

вторых, экономические детерминанты, которые связаны с устройством 

общества, его недостатками. 

Чаще всего, первая группа детерминантов выражается в 

подростковом нигилизме, то есть, отрицании традиционных ценностей и 

негативном отношении к установленным нормам и правилам общества. В 

силу формирования собственной системы ценностей, это выражается в 

несогласии, протестах, направленных на изменение общества. 

Вторая группа обусловлена противоречивым состоянием 

экономического развития общества. Экономический спад спровоцировал 

снижение уровня материального положения населения, в связи с чем, 

ускорился процесс разрушения социальных связей, обеспечивающих 

базовые условия функционирования семьи и выполнение ее главной 

функции-воспитания и социализации личности. [3] 

Анализируя детерминанты преступности несовершеннолетних, 

особое внимание следует уделить первичной социальной группе, в которой 

у ребенка формируется личность, мировоззрение и это – его семья. К 

сожалению, чаще всего малолетними преступниками становятся дети, 

которые выросли в неблагополучной семье, где применялось физическое 

или моральное насилие от родителей. Зачастую в таких семьях 

наблюдается эмоциональная неустойчивость родителей, склонность к 

антиобщественным действиям, отсутствие внимания, общения, 

заинтересованности. Дети часто слышат в свой адрес критику, упреки, 

унижение от близких. [4] 

Исследования психологов и психофизиологов показывают, что 
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нежелательная беременность и неготовность стать родителями 

отрицательно сказывается на формирующейся психике ребенка. 

Отрицательное эмоциональное состояние матери формирует особую 

гормональную, биохимическую среду, которая препятствует нормальному 

развитию эмбриона. Следствием этого нередко оказываются такие 

криминогенные качества человека, как хроническая нервозность, 

подозрительность, эмоциональная напряженность. Указанные свойства 

личности обусловливают немотивированную агрессию, что влечет за 

собой совершение насильственных преступлений. 

Однако, недостаток внимания может быть и в полной, 

благополучной семье. Зачастую родители, которые стараются обеспечить 

ребенка всем самым лучшим, забывают о том, что на самом деле ему 

необходима забота, совместный с родителями досуг, а не деньги и 

материальные ценности.  

В Постановлении Пленума Верховного суда от 01.02.2011 № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» также указано, что судам необходимо выявить 

обстоятельства, которые связанны с условиями жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, состоянием его здоровья, другими фактическими 

данными. [5] 

Таким образом, указанные факторы негативно влияют на 

эмоциональное и психическое развитие подростка, его нравственное 

воспитание, на основании чего можно сделать вывод о том, что основным 

детерминантом преступного поведения несовершеннолетнего является 

отсутствие или недостаток воспитания и внимания в детстве.  

Данный детерминант подтверждается на практике. В 2020 году к 

уголовной ответственности был привлечен несовершеннолетний, 

проживающий в неполной, малообеспеченной семье, которая проживает в 

настоящее время в доме сожителя матери в деревянном доме с печным 

отоплением. Согласно характеристике школы со стороны матери, был 

ослаблен родительский контроль, слабо выражена готовность к решению 

проблем сына, в связи с чем существуют серьезные проблемы детско-

родительских отношений. Мать подростка безработная, имеет неполное 

среднее образование. Неоднократно привлекалась к административной 

ответственности. Семья неполная, многодетная. Материальное положение 

семьи неудовлетворительное, живут на пособие социальной защиты 

населения по статусу многодетные. В связи с этим, ее сын обедает в школе 

бесплатно, носит одежду, иногда не соответствующую сезону, 

периодически посещает школу в неопрятном виде. Воспитательный 

фактор крайне низок. Семья неоднократно была вызвана на совет 

профилактики в школу, на комиссию по делам несовершеннолетних в 

администрацию города, но все проводимые действия были безрезультатны.  

В связи со всем вышесказанным подросток неоднократно был привлечен 

по статьям 158, 325 и 164 Уголовного Кодекса РФ [6]. 
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Данное дело подтверждает, что без должного воспитания и 

обстановки в семье, практически невозможно вырастить ребенка, не 

склонного к преступности.  

Вторым детерминантом преступности является окружение 

несовершеннолетнего, а именно друзья и одноклассники. Нестабильность 

психики, повышенная эмоциональность, зависимость от оценок и мнений 

окружения, часто вынуждают подростка поступать так, как делают его 

сверстники. Не задумываясь о последствиях, они легко поддаются 

влиянию со стороны совершеннолетних преступников, находя понимание, 

обретая общение, защиту и поддержку, которую не удалось получить от 

семьи. Это приводит к бесконтрольному поведению подростков, 

перерастающего во влечение в антисоциальную и преступную сферы 

(алкогольная зависимость, наркомания) [7]. 

Следующим детерминантом является СМИ, которые с каждым годом 

оказывают все большее влияние на подростков. Музыка, фильмы, 

передачи наполнены насилием, развратом, пропагандой употребления 

алкоголя, запрещенных веществ, иными антисоциальными действиями. 

Это формирует у несовершеннолетнего потребительское отношение к 

жизни, одобряет жестокость и агрессию, прямо указывает на становление 

культа денег, агитирует на получение их любым путем, не исключая 

преступный. Такая пропаганда порождает негативное социальное 

поведение, а значит является причиной преступности среди 

несовершеннолетних [8]. 

Подводя итог, хочется сказать следующее: для снижения уровня 

преступности среди несовершеннолетних необходимо воздействовать на те 

сферы, которые являются основными детерминантами преступности. 

Конечно, в первую очередь, необходимо обратить внимание на 

неблагополучные семьи, оказать им помощь, чтобы обезопасить детей. 

Ведь, как мы выяснили, первичным детерминантом девиантного поведения 

является семья подростка. Так как именно недостаток воспитания и 

внимания ребенку способствует возникновению проблем в школе, с 

друзьями, поиску поддержки на стороне, в интернете. 

В связи с этим считаем необходимым родителям подростков 

обратить внимание на своих детей, уделить им время, тем самым оберечь 

их от негативного воздействия со стороны сверстников, помочь им найти 

себя. Ведь родители – пример для детей с детства и на всю жизнь.  
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***** 

Киберпреступность – это совокупность преступных действий, 

совершаемых в киберпространстве с использованием информационных и 

коммуникационных технологий. В отличие от традиционной 

преступности, которая совершается в физическом пространстве, 

киберпреступность имеет свои специфические особенности. 

Виды киберпреступности могут включать такие действия, как 

хакерские атаки на компьютерные системы, кибершпионаж, 

распространение вредоносных программ, кибермошенничество, 
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кибериздевательства (травля), кибертерроризм и др. Каждый из этих видов 

вымогательства нарушает законодательство и причиняет ущерб частным 

лицам, компаниям, государственным организациям и даже целым странам. 

Одна из главных особенностей киберпреступности – ее 

трансграничный характер. Киберпреступники могут находиться в одной 

стране, а атаковать компьютерную систему или жертву в другой стране, 

что усложняет их выявление и наказание. Более того, современные 

технологии позволяют киберпреступникам использовать анонимные и 

шифрованные средства связи, что повышает свободу действий и риски для 

них[1]. 

Цели киберпреступников могут быть различными – от финансовой 

выгоды до политического влияния или просто удовлетворения 

садистических потребностей. Киберпреступники могут красть личные 

данные, кредитные карты, проводить шпионаж, блокировать доступ к 

важным ресурсам или рассекречивать конфиденциальную информацию. 

Борьба с киберпреступностью является сложной и многоаспектной 

задачей, требующей сотрудничества между государствами, компаниями, 

организациями и обществом в целом. Важную роль играют 

специализированные организации и службы, занимающиеся 

кибербезопасностью и следствием киберпреступлений. Основная задача – 

защита киберпространства и снижение уровня уязвимости 

информационных систем перед возможными киберугрозами[1]. 

Использование технических средств для совершения преступлений 

становится все более распространенным в современном мире. С развитием 

технологий киберпреступники находят новые способы использования 

компьютеров, смартфонов, сетей интернет и других технических устройств 

для совершения различных преступлений. Некоторые из наиболее 

распространенных способов использования технических средств для 

совершения преступлений включают: 

1.Компьютерные мошенничества: Киберпреступники могут 

использовать компьютеры и интернет для совершения финансовых 

мошенничеств, включая кражу денег с банковских счетов, кражу личной 

информации или кредитных карт, создание фальшивых онлайн-магазинов 

и т.д. Они также могут устанавливать вредоносное программное 

обеспечение на чужие компьютеры или сети, чтобы получить доступ к 

персональным данным или перехватить их. 

2.Кибербуллинг (травля): Технические средства, такие как 

смартфоны и социальные сети, могут быть использованы для запугивания, 

обмана, унижения или троллинга других людей. Кибербуллинг может 

привести к серьезным последствиям для жертвы, включая 

психологическую травму или даже самоубийство. 

3.Кибершпионаж: Государства или корпорации могут использовать 

технические средства для незаконного сбора конфиденциальной или 

разведывательной информации. Например, злоумышленники могут 
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использовать вредоносные программы или хакерские атаки, чтобы 

получить доступ к защищенным системам или украсть ценные данные. 

4.Кибертерроризм: Кибертеррористы могут использовать 

технические средства для совершения террористических актов или 

дестабилизации системы. Например, они могут атаковать критическую 

инфраструктуру, такую как электросети или финансовые системы, с целью 

навредить государству или создать хаос[1]. 

5.Сексуальные преступления: Технические средства, такие как веб-

камеры или мобильные приложения, могут быть использованы для 

совершения сексуальных преступлений, включая детскую порнографию, 

незаконное видеонаблюдение, сексуальные домогательства или 

запугивания. 

В целом, использование технических средств для совершения 

преступлений становится все более совершенным и сложным с развитием 

технологий. К счастью, правоохранительные органы и специалисты по 

кибербезопасности также постоянно работают над созданием новых 

методов и инструментов для противодействия таким преступлениям. 

Существует несколько методов борьбы с киберпреступностью: 

1. Кибероборона. Этот метод включает в себя использование 

средств и технологий для защиты информационных систем и данных от 

кибератак. Включает в себя использование антивирусных программ, 

межсетевых экранов, систем обнаружения вторжений и других средств 

защиты.  

2. Налаживание международного сотрудничества. 

Киберпреступность не знает границ, поэтому очень важно, чтобы 

различные страны работали вместе для борьбы с ней. Это включает в себя 

обмен информацией о киберугрозах, координацию действий по 

преследованию и попытки улучшить общую кибербезопасность[1]. 

3. Обучение и повышение осведомленности. Важно обучать как 

профессионалов в сфере информационной безопасности, так и обычных 

пользователей основным принципам безопасности в интернете. Это 

поможет снизить риск стать жертвой киберпреступности. 

4. Содействие правоохранительным органам. Киберпреступления 

нужно рассматривать как серьезное преступление и преследовать 

виновных с помощью полиции и других правоохранительных органов. Это 

позволит увеличить шансы на поймать и наказать киберпреступников. 

5. Сотрудничество с кибербезопасностью. Компании и организации 

должны активно сотрудничать с экспертами по кибербезопасности, чтобы 

разрабатывать и внедрять новые методы защиты и обновления систем 

безопасности. Это поможет предотвратить атаки и уязвимости. Важно 

понимать, что борьба с киберпреступностью требует комплексного 

подхода и постоянного мониторинга[1]. 

Киберпреступность – серьезная проблема, которая находится вне 

контроля. В последние годы случаи киберпреступности значительно 

увеличились, и это создает угрозу для безопасности как государств, так и 
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отдельных людей. Эта преступная деятельность может привести к краже 

личных данных, финансовым мошенничествам, взлому систем и даже 

кибератакам на важные инфраструктуры. 

Одной из главных причин такого роста киберпреступности является 

быстрое развитие технологий и все более широкое использование 

интернета. Хакеры и киберпреступные группы активно учатся 

адаптироваться к новым методам безопасности и находить уязвимости в 

системах. Они используют слабые пароли, обманывают пользователей и 

технические системы, чтобы получить доступ к защищенной информации. 

Киберпреступность имеет серьезные последствия для общества. Она 

угрожает персональной безопасности людей и их личной информации. 

Финансовый ущерб от киберпреступности может быть значительным как 

для отдельных лиц, так и для компаний и государств. Кроме того, 

киберпреступность создает доверительные проблемы, поскольку люди 

чувствуют себя не защищенными в онлайн-сфере. 

Борьба с киберпреступностью является сложным и длительным 

процессом. Она требует улучшения законодательства и политики, чтобы 

наказывать преступников и предотвращать такие преступления. Также 

важно улучшать системы безопасности, чтобы защитить информацию и 

данные от несанкционированного доступа. Образование и повышение 

осведомленности также играют важную роль в борьбе с 

киберпреступностью, так как люди должны знать о возможных рисках и 

заботиться о своей собственной безопасности в онлайн-пространстве. 

В заключение, киберпреступность является серьезной проблемой, 

которая требует немедленных действий со стороны государств, компаний 

и отдельных людей. Это преступление не только угрожает безопасности и 

финансам, но и подрывает общественное доверие и стабильность. Для 

борьбы с ней необходимо улучшение законодательства, образование и 

повышение осведомленности, а также усиление систем безопасности. 
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Аннотация: Одним из основных прав человека является право на 

жизнь, от которого происходят все остальные права и свободы. Право на 

жизнь считается естественным и неотъемлемым для каждого 

человеческого существа. Поэтому в действующей Конституции 

республики придается высшая ценность жизни человека, а также его 

правам и свободам. Важной составляющей защиты этих прав внутри 

страны является уголовно-правовая защита. Чтобы обеспечить 

эффективность защиты человека, его прав и свобод, необходимо четко 

законодательно определить, в первую очередь, момент начала 

человеческой жизни, а также момент ее окончания. 

Ключевые слова: право на жизнь, момент начала и окончания 
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Abstract: One of the fundamental human rights is the right to life, from 

which all other rights and freedoms derive. The right to life is considered 

natural and inalienable for every human being. Therefore, the current 

Constitution of the republic gives the highest value to a person's life, as well as 

his rights and freedoms. An important component of the protection of these 

rights within the country is criminal law protection. To ensure the effectiveness 

of the protection of a person, his rights and freedoms, it is necessary to clearly 

legally determine, first of all, the moment of the beginning of human life, as well 

as the moment of its end. 
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 Конституция Российской Федерации признаѐт жизнь человека как 

высшую ценность и гарантирует еѐ защиту. Основные принципы, 

связанные с правом на жизнь, закреплены в различных статьях 

Конституции. 

Согласно статье 20 Конституции РФ, каждой личности 

гарантируется право на жизнь. Это право защищается законом. Право на 

жизнь означает, что никто не может быть лишен жизни, кроме случаев, 

предусмотренных законом, например, при защите себя или других людей 

от прямой и непосредственной угрозы жизни. Конституция также 

устанавливает, что никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, 

бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию 

(статья 21). Это дополнительная гарантия защиты права на жизнь и 

недопустимости насилия. Также, конституция РФ признаѐт право каждого 

человека на охрану здоровья и медицинскую помощь, а также защищает 

интересы детей в области здравоохранения (статьи 41 и 42). [1] 

Отметим, что право на жизнь и связанные с ним гарантии 

защищаются не только в Конституции, но и в других законах Российской 

Федерации, включая Уголовный кодекс, который предусматривает 

наказания за насильственные преступления против жизни и здоровья 

человека. 

Вопрос заключается в следующем: как определить момент 

возникновения права на жизнь и начало уголовно-правовой защиты этой 

жизни. На первый взгляд ответ кажется очевидным: право на жизнь 

возникает с момента рождения, следовательно, уголовно-правовая охрана 

жизни начинается с этого момента. Однако ответ на этот вопрос найти не 

так просто. Сложность состоит в том, что рождение, жизнь и смерть – это 

не мгновенные акты, а достаточно продолжительные процессы. Кроме 

того, критерии, которые определяют наступление этих событий, 

изменяются со временем под влиянием достижений практической 

медицины и науки. 

Согласно статье 19 Уголовного кодекса РФ, началом жизни 

считается момент рождения человека, то есть выхода его из тела матери 

живым. Этот момент определен в соответствии с медицинскими нормами и 

правилами. Таким образом, с точки зрения уголовного права РФ, человек 

считается живым и имеющим право на защиту своей жизни с момента его 

рождения и выхода из тела матери. [2] 

Начальный момент жизни имеет важное значение при определении 

правовой охраны жизни в контексте уголовного правосудия. Например, 

убийство или покушение на убийство могут быть уголовно наказуемыми 

деяниями только в случае причинения смерти или нанесения тяжкого 
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вреда здоровью человека, который уже вышел из тела матери и начал 

самостоятельную жизнь. 

Установление момента начала жизни имеет прямое значение в 

уголовном праве для определения преступления как убийства или 

прерывания беременности (аборта). Можно ли считать аборт убийством, 

учитывая, что плод в утробе матери также жив и развивается? На данный 

момент нет единого подхода к определению начала человеческой жизни. 

Мнения ученых варьируются от момента зачатия до родов. Согласно 

преобладающему мнению ученых, человеческая жизнь начинается в 

момент физиологических родов, когда появляется возможность прямого 

физического воздействия на тело ребенка. Современные сторонники этой 

точки зрения ссылаются на статью 106 Уголовного кодекса, которая 

предусматривает убийство новорожденного ребенка. Они считают, если 

подобные действия совершает другое лицо (например, акушер), оно 

должно нести ответственность за убийство в соответствии со статьей 105 

ч.2 Уголовного кодекса РФ. Такая позиция также отражена в законе "Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ", где рождение ребенка признается 

моментом отделения плода от организма матери при родах.  

Определение момента начала жизни основывается на критериях 

живорождения, установленных приказом Минздравсоцразвития РФ от  

27 декабря 2011 г. Согласно этому приказу, живорождением считается 

момент отделения плода от организма матери при сроке беременности 22 

недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или 

менее 500 грамм при многоплодных родах) или в случае неизвестной 

массы тела ребенка при длине новорожденного 25 см и более с признаками 

живорождения (дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или 

произвольные движения мускулатуры, независимо от того, перерезана 

пуповина и отделилась ли плацента). [3] 

Уголовный закон не признает плод в утробе матери потерпевшим в 

составе убийства, хотя этот факт отражается в некоторых статьях 

уголовного законодательства. Например, пункт "г" части 2 статьи 105 УК 

РФ предусматривает убийство женщины, находящейся в состоянии 

беременности преступлением. Этот вид убийства представляет 

повышенную общественную опасность, поскольку виновный посягает на 

две жизни: жизнь потерпевшей и жизнь плода. Законодатель исходит из 

того, что зачатый ребенок является будущим субъектом права, поэтому 

усиливается ответственность за вмешательство в жизнь беременной 

женщины. 

Сторонники иной позиции утверждают, что от момента зачатия 

начинается жизнь человека, и аборт является не просто прерыванием 

беременности, а актом преднамеренного убийства. Например,  

Г. Б. Романовский замечает, что нерожденный ребенок, который 

существует в организме матери, является живым человеком, поэтому его 

право на жизнь должно быть должным образом защищено с самого начала 

[4].  
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Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. Конституция РФ также защищает право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь каждого человека, а также интересы детей в области 

здравоохранения. 

2. Момент начала жизни имеет важное значение в контексте 

уголовного права и определения преступлений, связанных с жизнью 

человека, таких как убийство или покушение на убийство. 

3. Существует различие в мнениях относительно определения 

начала человеческой жизни: некоторые придерживаются взгляда, что 

человеческая жизнь начинается в момент физиологических родов, а другие 

считают, что она начинается от момента зачатия. 

4. Установление момента начала жизни основывается на критериях 

живорождения, установленных медицинскими нормами и правилами. 

Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ, живорождением считается 

момент отделения плода от организма матери при определенных условиях. 

5. Уголовный закон РФ не признает плод в утробе матери 

потерпевшим в составе убийства, хотя этот факт отражается в некоторых 

статьях уголовного законодательства. Однако имеется статья, которая 

наказывает убийство женщины в состоянии беременности. 

6. Позиции относительно начала жизни человека и аборта 

различны, и относятся как к научному, так и к законодательному уровню. 

Разные ученые и законодатели имеют разные точки зрения и предлагают 

разные подходы к определению начала человеческой жизни и 

законодательной защите этой жизни. 
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Аннотация: Добровольный отказ от преступления и деятельное 

раскаяние являются важными институтами уголовного права, которые 

могут повлиять на смягчение наказание лица, совершившего 

преступление, или вовсе освободить его от уголовной ответственности. 

В работе авторами рассматривается характеристика данных понятий, а 

также их соотношение. Авторы на основании анализа основных 

признаков добровольного отказа и деятельного раскаяния приходят к 

выводу недопустимости их отождествления.  
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Abstract: Voluntary renunciation of a crime and active repentance are 

important institutions of criminal law that can influence the mitigation of the 

punishment of the person who committed the crime, or even release him from 

criminal responsibility. In the paper, the authors consider the characteristics of 

these concepts, as well as their relationship. The authors, based on the analysis 

of the main signs of voluntary refusal and active repentance, come to the 

conclusion that their identification is unacceptable. 
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Уголовное право является отраслью российского права, в которой 

центральным понятием является преступление. Согласно статье 14 УК РФ, 

преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. [1]. 

Однако, абсолютно неверно полагать, что уголовный закон содержит в 

себе лишь нормы, регулирующие наказания за совершенные деяния, ведь 

он также содержит в себе и институты, предусматривающие возможность 

освобождения от уголовной ответственности. Одними из них и имеющими 

между собой много общих черт являются институты добровольного отказа 

от преступления и деятельного раскаяния. 

Понятие добровольного отказа от преступления закреплено частями 

1 и 2 статьи 31 УК РФ. Как указывает В. М. Лебедев, данная статья 

содержит развернутую характеристику добровольного отказа от 

преступления: его понятие и признаки, условия ответственности при 

добровольном отказе всех соучастников [2, с. 103]. «Добровольным 

отказом от преступления признается прекращение лицом приготовления к 

преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно 

направленных на совершение преступления, если лицо осознавало 

возможность доведения преступления до конца. Лицо не подлежит 

уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и 

окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца». [1]. 

Исходя из данной статьи, можно выделить три признака данного 

института: 

1)  добровольность; 

2)  окончательность; 

3)  возможность доведения преступления до конца. 

Как отмечает В. В. Питецкий, и норма о добровольном отказе в 

целом, и ее отдельные признаки являются оценочными, поэтому «вопрос о 

добровольности отказа должен решаться с учетом всех конкретных 

обстоятельств на основе профессионального правосознания субъекта, 

применяющего данную норму». [3, с. 35]. 

Добровольность в контексте отказа от преступления означает, что 

лицо отказалось от совершения преступления по своей воле, а не под чьим-

то давлением со стороны. Мотивы отказа от преступления в уголовном 

законе не закреплены, поэтому они могут быть различными: это может 

быть как жалость к своей жертве, так и страх от последующего за 

совершенное деяние наказания. 

Такой признак добровольного отказа от преступления, как 

окончательность, предполагает, что человек, намеревавшийся совершить 

преступление, отказался от этого полностью и навсегда, а не до 

наступления более удобных для него условий для совершения данного 

преступления. 

И, наконец, последний признак – возможность доведения 

преступления до конца. Он предполагает, что человек, планировавший 

совершить преступление, но впоследствии отказавшийся от него, должен 
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осознавать возможность его доведения до конца (ничего не должно ему 

мешать). Этот признак является самым сложным в правоприменительной 

практике, так как ввиду того, что формулировка нормы уголовно-

правового закона относительно него носит субъективный характер. 

Сложно доказать, действительно ли лицо, планировавшее совершить 

преступление, осознавало возможность доведения своих действий до 

конца. 

Важно также отметить тот факт, что статья 31 УК РФ также 

закрепляет, что даже если лицо отказалось от совершения преступления, 

но фактически совершенное им деяние имеет признаки другого 

преступления, то человек будет нести за него уголовную ответственность 

[1].  

Таким образом, добровольный отказ от совершения преступления 

означает, что человек осознанно и свободно принимает решение не 

совершать незаконные действия или противозаконные поступки. Это 

происходит без внешнего принуждения или вмешательства, и по разным 

причинам, например, ввиду личной мотивации, этики, собственных 

ценностей и желании соблюдать закон. Важно отметить, что это говорить о 

данном институте мы можем лишь тогда, когда отказ совершается на 

стадиях приготовления к преступлению и покушения на него. 

Добровольный отказ от преступления может быть учтен при рассмотрении 

дела и освободить лицо от уголовной ответственности. 

Проблемным вопросом относительно института добровольного 

отказа от совершения преступления является вопрос определения его 

правовых последствий, так как в настоящее время присутствует две 

позиции: лицо либо освобождается от уголовной ответственности, либо 

уголовная ответственность вовсе исключается. На практике же чаще всего 

происходит исключение уголовной ответственности, однако, по нашему 

мнению, это не совсем корректно. Мы считаем, что правовым 

последствием при применении данного института должно служить именно 

освобождение от уголовной ответственности, так как в действиях лица, 

которые были совершены еще до добровольного отказа, уже содержатся 

признаки пусть и неоконченного, но преступления. 

Еще одним важным институтом уголовного права является институт 

деятельного раскаяния, который устанавливает УК РФ в статье 75. Она 

закрепляет, что лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, 

если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, 

способствовало раскрытию и расследованию этого преступления, 

возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим 

преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть 

общественно опасным [1]. 

Выделим из данного определения основные признаки данного 

института по аналогии с предыдущим: 

1)  добровольность; 
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2)  общественная полезность; 

3)  активность действий по устранению последствий содеянного. 

Как мы можем видеть, добровольность является общим признаком 

для институтов добровольного отказа от преступления и деятельного 

раскаяния. Как признак деятельного раскаяния она так же означает 

совершение действий лица по своей воле, а не под влиянием со стороны. 

Следующим признаком является общественная полезность. Как 

признак института деятельного раскаяния она означает, что вследствие 

него деяние перестает быть общественно опасным. 

И, наконец, последней признак – активность действий по 

устранению последствий содеянного. Данная активность может 

осуществляться в различных формах: это может быть добровольная явка с 

повинной, активное способствование раскрытию и расследования 

совершенного преступления, или же заглаживание вреда причиненного 

преступлением, например, в форме возмещения ущерба. 

Таким образом, деятельное раскаяние означает, что лицо, 

совершившее преступление, искренне сожалеет о своих действиях и готово 

принять ответственность за них. Деятельное раскаяние может проявляться 

через сотрудничество с правоохранительными органами, помощь в 

раскрытии преступления, возмещение ущерба потерпевшему и другие 

действия, направленные на исправление содеянного. Деятельное раскаяние 

также может быть учтено при рассмотрении дела и освободить лицо от 

уголовной ответственности или же смягчить наказание. 

Довольно много дискуссий в контексте данного института вызывает 

вопрос характеристики лица «впервые совершившего преступление», так 

как перечень таких лиц был расширен разъяснениями Пленума Верховного 

Суда РФ, изложенными в пункте 2 Постановления от 27 июня 2013 года  

№ 19. [4]. 

В контексте рассматриваемой темы важны является соотношение 

вышеуказанных институтов, так как вопрос разграничения данных 

понятий имеет особую значимость для правоприменительной практики. 

Следует сначала затронуть их общие черты. Главной из них является 

социально-правовое назначение данных институтов, которое заключается в 

стимулировании социально полезного поведения лиц, а также 

направленности данного стимулирования на решение одной из главных 

задач уголовного права – предупреждение преступлений. 

Если говорить о разграничении данных институтов, то можно 

выделить достаточное количество существенных отличий. Первым и 

самым важным отличием данных институтов является временной 

критерий, так как о добровольном отказе от преступления мы можем 

говорить только на стадиях приготовления и покушение на преступление, 

то есть в момент, когда само преступление еще не совершено, а институт 

дельного раскаяния может применяться только тогда, когда преступление 

является уже оконченным. 
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Второе отличие заключается в том, что если деятельное раскаяние 

может освободить от уголовной ответственности только в случае, когда 

преступление совершается впервые, то добровольный отказ от 

преступления не зависит от совершения преступления в впервые или в 

очередной раз. Также деятельное раскаяние освобождает от уголовной 

ответственности только в том случае, если преступление относится к 

категории небольшой или средней тяжести (то есть максимальный срок 

должен составлять до 5 лет лишения свободы), а в случае с добровольным 

отказом от преступления тяжесть значения не имеет. 

Еще одним существенным отличием является то, что добровольный 

отказ от преступления возможен только при совершении умышленного 

деяния, тогда как деятельное раскаяние возможно, как при совершении 

умышленного противоправного деяния, так и при совершении 

противоправного деяния по неосторожности. 

Подводя итог вышеизложенному, следует констатировать 

обоснованность утверждения о недопустимости отождествления таких 

институтов, как добровольный отказ от преступления и деятельное 

раскаяния в связи с тем, что они обладают существенными отличиями 

несмотря на то, что оба института являются институтами возможности 

освобождения лица от уголовной ответственности. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния органических 

психических расстройств на примере алекситимии и синдрома 

деперсонализации-дереализации на криминализацию личности, 

рассмотрены патологии головного мозга, вызывающие указанные 

психические расстройства и взаимосвязь между личностными 

особенностями лиц подверженных данным расстройствам и лиц со 

склонностью к делинквентному поведению, изложено собственное мнение 

по поставленному вопросу.  
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 Генеральная прокуратура РФ обнародовала данные о 

криминогенной ситуации в стране в 2022 году. В соответствии с ними 
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всего в России в 2022 году было совершено 1 млн. 966 тыс. преступлений, 

среди них наиболее заметно снижение тяжких – количество снизилось с 

446 013 до 412 218 единиц, что представляет собой на 7,58% меньше, чем в 

2021 году. Напротив же, тяжких преступлений зарегистрировано на  

10 713 больше, чем год назад, то есть произошел их рост на 9,39%. 

Наблюдая за статистикой, можно задаться вопросом, что же влияет на 

криминализацию населения. Основная классификация делит причины 

преступности на объективные и субъективные. 

К объективным причинам (связанным с преступностью) относятся: 

экономические, социальные, политические, правовые, организационные, 

психосоциальные, технические и экологические причины. К субъективным 

же причинам преступности относятся факторы, связанные с личностью 

преступника: криминальный профессионализм, криминальная субкультура 

и криминальные особенности/черты личности. В последнюю категорию 

входят в том числе и психические расстройства. 

Стоит уделить внимание такому фактору криминализации, как 

наличие психических расстройств, связанных с органическими 

поражениями головного мозга. В перечень рассматриваемых расстройств 

включают алекситимию, деперсанализационные и дереализационные 

расстройства. 

Рассмотрим подробнее первое из указанных расстройств – 

алекситимию. В современной психологии ее понятие раскрывается как 

неспособность человека воспринимать и вербализовать чувства должным 

образом.  

Сам термин был введен в психологическую науку в 1973 году 

доктором Питером Сифнеосом как результат исследований направленных 

на изучение разнообразных психосоматических расстройств. Сифнеос 

определял алекситимию как нарушение в когнитивно-аффективной сфере, 

проявляющееся в снижении способности к вербализации аффекта и 

сопровождающееся тенденцией к повышенному физиологическому ответу 

на негативные воздействия. [10] Следующий ученый, обращавшийся в 

своих трудах к феномену алекситимии, Гельмут Фрейбергер, разделил 

алекситимию на первичную и вторичную, на чем базируются различные 

теории, определяющие факторы развития алекситимии. [8]  

В работе И. С. Коростеловой и В. С. Ротентберга было установлено, 

что при нарушении взаимодействия полушарий головного мозга левое 

полушарие неспособно распознавать эмоциональные реакции, 

порождаемые правым полушарием. Кроме того, люди, перенесшие 

комиссуротомию (пересечение на уровне мозолистого тела), частично 

теряют способность символизировать и эмпатировать, реже видят сны. На 

основании этого было высказано предположение, что может иметь место 

«функциональная комиссуротомия», а алекситимию назвали синдромом 

расщепления мозга. [6] 

Многие исследования показали снижение активации лимбической 

системы в ситуациях, когда алексимики пытаются почувствовать чувства 
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других или восстановить свои собственные эмоциональные события. Во 

время примитивных эмоциональных реакций, например, при реакции на 

боль, алексимики демонстрируют повышенную активность в областях, 

которые, как считается, участвуют в реакции на физические ощущения. 

(увеличение активности в островке, передней поясной коре и среднем 

мозге). 

Алексимики не способны регулировать эмоции на неокортикальном 

уровне, что приводит к усилению физиологических реакций на стрессовые 

ситуации и неспособности различать эмоциональные выражения и 

физический дискомфорт. 

Далее, дабы выделить схожие элементы в структуре личности и 

видах, связанных с предлагаемыми к рассмотрению расстройствами, 

патологий мозга, стоит подробнее рассмотреть деперсанализационные и 

дереализационные расстройства.  

Термин деперсонализации в дословном переводе обозначает 

обезличивание или исчезновение «Я». А. В. Снежневский пишет, что 

деперсонализация определяется как «расстройство самосознания, чувство 

изменения, утраты, отчуждения, раздвоения собственного «Я»». 

Дереализация же определяется как состояние, при котором окружающий 

мир воспринимается больным как нечто нереальное и часто 

сопровождается нарушениями памяти и восприятия времени. [2] 

Деперсонализация и дереализация наблюдаются при различных 

заболеваниях, наиболее интересными из которых при написании данной 

работы представляются органические повреждения головного мозга. Давно 

считалось, что синдром деперсонализации-дереализации может иметь 

органическую этиологию. И, с одной стороны, рассматривался как 

результат «предварительно сформированной функциональной реакции 

мозга», а, с другой стороны, как «результат дисфункции мозга, которая 

сама по себе специфична, но может быть спровоцирована по ряду 

различных причин». Брайн Акнер утверждал, что данный синдром 

возникает при различных состояниях, включая эпилепсию, энцефалит, 

травму головы или опухоль. [3] Широкий спектр органических 

заболеваний, связанных с деперсанализационными и дереализационными 

расстройствами, в общем, сводится к тому, что патологии гипофизарно-

надпочечниковой оси и неспецифическая дисфункция височной доли 

наряду с тревогой может привести к развитию деперсонализации и 

дереализации.  

Дав основные положения о предложенных к рассмотрению в начале 

статьи расстройствах, далее представляется возможным перейти к 

выявлению взаимосвязей между ними и криминализацией личностей, 

обладающих данными патологиями. Стоит указать на взаимосвязь 

рассматриваемых расстройств и предрасположенностью к различного рода 

зависимостям, так как наличие последних представляется достаточно 

обоснованным основанием нахождения личности в области повышенной 

подверженности криминализации.  
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Так, результаты исследования распространенности алекситимии у 

больных алкогольной зависимостью, проведенного М. Хэвилендом, 

показали, что независимо от пола у 41,7% респондентов наблюдались 

явные признаки алекситимии, которая может быть обусловлена 

результатом выраженной тревоги или депрессии. [13] Примерно такой же 

процент приводит Марсин Зиолковски, который обнаружил алекситимию 

у 48% пациентов с алкогольной зависимостью, проходивших 

амбулаторное лечение. [5] Гвеноле Лоас обследовала пациентов, 

проходящих стационарное лечение от алкоголизма, с целью 

подтверждения выводов Зиолковски – результаты исследований 

показывают, что 67,4% больных алкоголизмом страдают алекситимией. 

[11] Отсюда можно сделать вывод, что алекситимия является одним из 

факторов, непосредственно провоцирующих алкогольную и 

наркотическую зависимость. [4] 

В случае же с деперсонализацией и дереализацией склонность к 

употреблению алкоголя или психоактивных веществ сложно в должной 

мере представить в виде статистических данных поскольку развитие 

указанных расстройств в большинстве случаев коррелирует с развитием у 

лица той или иной зависимости. Проблемным также является и 

возможность установления причинно-следственной связи между ними, 

поскольку появление синдрома деперсонализации-дереализации может как 

предшествовать развитию зависимостей, так и индуцироваться ими. 

Однако данные обстоятельства не умаляют тесной связи между наличием у 

лиц указанных расстройств и их склонностью к тем или иным 

зависимостям.[8] 

Также необходимо отметить, что в работе Г. М. Токаревой четко 

указана взаимосвязь между возрастанием уровня общественной опасности 

противоправных деяний и наличием черт, свойственных людям с 

рассматриваемыми расстройствами. Так, например, преступники, 

совершившие ООД, с более высокой степенью опасности характеризуются 

большей ригидностью и апатичностью, значительными проблемами с 

памятью, слабой связью этапов саморегуляции и низким уровнем 

адекватности ассоциативной сферы – свойствами, указанными выше, как 

совокупные для органических расстройств алекситимии и 

деперсонализации-дереализации. [10] 

Укажем, что еще и Д. С. Ошевским и А.А. Зубковой была выявлена 

взаимосвязь между криминализацией подростков и некоторыми 

органическими повреждениями головного мозга, часть из которых 

является детерминантами рассматриваемых в настоящей статье 

расстройств. Однако в их работе указано на значительное влияние 

социального неблагополучия на возможность проявления у подростков с 

ОПГМ делинквентного поведения [7]. 

Представляется интересным рассмотреть примеры больных 

органическими психическими расстройствами, совершивших ООД, на 

практике. Предлагается сделать это непосредственно на основе 
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профессионального опыта психолога ФСИН России С. А. Белозеровой, на 

основе которого замечено, что психологическая работа по лечению данных 

расстройств в исправительных учреждениях чаще всего проводится с 

подростками. Наиболее наглядным кажется случай подростка осужденного 

по статье 105 Уголовного кодекса РФ – «Убийство». Отмечается, что 

одной из детерминант совершения указанного преступления выступала 

наркотическая зависимость, которая, как было описано выше, тесно 

пересекается с синдромом деперсонализации-дереализации. Светлана 

Алекссевна также отмечает, что в практике пенитенционарных психологов 

выделенны такие особенности работы с пациентами подверженными 

алекситимии как проблемность установления контакта и необходимость 

научить их распознаванию и вербализации хотя бы базовых эмоций. 

Раскрывая данную тему также нужно отметить, что 

распространенность в целом среди населения алекситимии колеблется от 

32% до 41%, а 50% населения хотя бы раз в жизни кратковременно 

испытывали деперсонализацию или дереализацию, однако только часть из 

них совершала совместно с этим преступления. Также нужно заметить, что 

в подавляющем большинстве случаев данные расстройства не исключают 

вменяемость лица, а, следовательно, в соответствие со ст.22 УК РФ лица, 

подверженные им, подлежат уголовной ответственности, но им могут быть 

назначены принудительные меры медицинского характера. [1] 

Таким образом, на основе представленного материала 

представляется возможным установить взаимосвязь между наличием 

патологий головного мозга, вызывающих некоторые психологические 

расстройства и криминализацией личности, однако остается спорным 

вопрос влияния данных патологий непосредственно на 

предрасположенность к делинквентному поведению в отрыве от 

социальной реальности и жизненных обстоятельств человека. Стоит 

рассматривать наличие ОПГМ как одну из возможных/косвенную 

детерминанту криминализации, а не как исключительно приводящую к 

ней.  
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Аннотация: в данной статье анализируется вопросы уголовно-

правового противодействия молодежному экстремизму. Автором 

отмечено, что на сегодняшний день противодействие экстремизму 

является одним из важнейших направлений как государственно-правовой 

политики. В современном обществе молодежный экстремизм с каждым 

днем носит более агрессивный характер. Вследствие этого на уровне 

государственного развития должна быть выстроена комплексная 

система мер воздействия на лиц, приверженным крайним взглядам. 

Ключевые слова: молодежный экстремизм, уголовно-правовые 

меры, противодействие, государственно-правовая политика, уголовно-

правовая политика. 

 

ABOUT SOME MEASURES TO COUNTER YOUTH EXTREMISM 

  

Grechkina Valeria Vasilyevna 

 

Abstract: this article analyzes the issues of criminal legal counteraction 

to youth extremism. The author notes that today countering extremism is one of 

the most important directions as a state-legal policy. In modern society, youth 

extremism is becoming more aggressive every day. As a result, at the level of 

state development, a comprehensive system of measures to influence people who 

adhere to extreme views should be built. 

Keywords: youth extremism, criminal law measures, counteractions, state 

legal policy, criminal law policy. 

***** 

На современном этапе общественного развития вопросы 

противодействия экстремизму в молодежной среде являются достаточно 

актуальными. Это обуславливается тем, что именно молодежь, как 

социальная группа, наиболее подвержена стороннему влиянию, а также 

тем, что на сегодняшний день привлечение к экстремизму получило 
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широкое распространение в сети «Интернет» – именно там, где молодежь 

проводит значительное время. 

Согласно данным правовой статистики Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, в январе 2023 г. совершено 1566 преступлений 

экстремистской направленности, что на 21% больше чем за аналогичный 

период 2022 г., а лиц совершивших преступления экстремистской 

направленности зарегистрировано 1078 [1]. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года, преступления стали носить более серьезный и 

изощренный характер, более того, данный вид преступности имеет 

неблагоприятные тенденции. Масштабы распространения и тяжесть 

последствий экстремистских проявлений вызывают особую тревогу. 

Новые способы и средства коммуникации позволяют экстремистам 

эмоционально и информативно воздействовать на миллионы людей, 

привлекать их к своим акциям, пропагандировать свои идеи, призывы, 

принципы. Особые свойства присущи экстремизму, распространяющемуся 

в молодежной среде [2, с. 397]. 

За последние годы экстремизм стал характеризоваться как системная 

угроза, которая оказывает негативное влияние на существование и 

развитие общества и, которой необходимо противопоставить системные 

меры противодействия. На наш взгляд, современные меры 

противодействия нуждаются в современной доработке и инновационном 

подходе, как со стороны уголовной политики, так и со стороны мер 

государственного регулирования. Последствия экстремизма отражаются 

практически на всех сферах жизни, в связи с чем противодействие 

экстремизму является ключевой задачей в рамках государственной 

политики. Экстремизм является одной из угроз национальной 

безопасности. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день сформирована обширная 

система нормативно-правовых актов, которые содержат нормы и 

положения, направленные на противодействие проявлениям экстремизма. 

Правовую основу противодействия экстремизму составляют: Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Федеральные Законы: «О противодействии экстремистской деятельности», 

«О прокуратуре Российской Федерации», «Об общественных 

объединениях», Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О 

безопасности», Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Указ Президента РФ от 

29.05.2020 №344 «Об утверждении Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» и т.д. 

В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые 

определения и организационные основы противодействия экстремистской 

деятельности, но при этом существует пробел относительно 

теоретического осмысления категории «экстремизм». Так, в положениях 

Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
https://орюи.мвд.рф/upload/site137/document_file/e7T1X8sdfE.pdf
https://орюи.мвд.рф/upload/site137/document_file/e7T1X8sdfE.pdf
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353838/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353838/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353838/
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наблюдается отождествление категорий «экстремизм» и «экстремистская 

деятельность», а также не выделены отдельные виды экстремизма. 

Вследствие этого, важным остается вопрос формирования комплексной 

системы нормативно-правового обеспечения антиэкстремистской 

деятельности государства. Из этого следует сказать о наличии первого 

направления по профилактике экстремизма – формирование комплексной 

системы нормативно-правового регулирования. 

Вторым направлением противодействию экстремистским 

проявлениям в молодежной среде является контроль за соблюдением 

требований в связи с распространением информации с сети «Интернет», с 

последующей блокировкой интернет-страниц, которые содержат 

информацию экстремистского содержания. Но, данное направление 

необходимо осуществлять постепенно, а не массово, поскольку массовая 

блокировка интернет-ресурсов вызывает рост популярности специальных 

сервисов, позволяющим получить доступ к любым материалам [3]. 

Учитывая характеристики рассматриваемой социальной группы, 

необходимо выделить систему комплексной криминологической 

профилактики, а именно информационно-разъяснительную работу с 

молодежью. Поскольку необходимо сформировать у молодых людей 

нетерпимость к экстремизму и его проявлениям, профилактическая 

деятельность должна характеризоваться многоуровневым и 

многоаспектным процессом, который ориентирован не только на 

групповую, но и на индивидуальную работу. Работа по предупредительной 

и разъяснительной деятельности должна стать важнейшим направлением 

уголовно-правовой политики. 

Не менее значимым направлением предупреждения молодежного 

экстремизм, должна стать работа с лицами, уже осужденными за 

совершение преступлений экстремистской направленности и 

отбывающими наказание в соответствующих исправительных 

учреждениях. Важную роль в системе предупредительного воздействия на 

рецидивистов занимают правовые меры. Существующие нормативные 

правовые акты, предусматривающие основные направления 

предупреждения рецидивной преступности весьма разнообразны, они 

совершенствуются по мере интеллектуализации способов совершения 

повторных преступлений [4, с. 208]. 

Таким образом, стоит отметить, что на сегодняшний день уголовно-

правовые меры противодействия экстремизму должны состоять как из мер, 

направленных на совершенствование нормативно-правового 

регулирования, так и из целого комплекса мероприятий, направленных на 

противодействие экстремизму и проявлениям экстремизма в молодежной 

среде. 

Существует ряд проблем, в связи с которыми экстремизм становится 

более популярным среди молодых людей. К таким проблемам можно 

отнести, во-первых, недоверие молодежи к государству и нежелание 

оказать хоть малейшее влияние на происходящие политические процессы 
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в нашем государстве. влияние на происходящие политические процессы в 

нашем государстве. Некоторые молодые люди, начинают открыто 

противопоставлять свою позицию власти и выражать свое недовольство к 

положению в стране, прикрываясь при этом благими намерениями. Данная 

категория граждан для своего столь молодого возраста получила еще 

недостаточно жизненного опыта, ориентиров и установок, в связи, с чем 

является наиболее внушаемой. 

Во-вторых, проблемой является рост сепаратизма – активная 

деятельность молодежных националистических группировок и движений, 

которые используются отдельными общественно-политическими силами 

для реализации своих целей. Проявление так называемого «исламского 

фактора». Это пропаганда среди молодых мусульман России идей 

религиозного экстремизма, организация выезда молодых мусульман на 

обучение в страны исламского мира, где с ними проводится вербовочная 

работа со стороны представителей международных экстремистских и 

террористических организаций. Проблема вовлечения в исламские секты 

студентов и школьников на данный момент стоит довольно остро, 

привлекая внимание СМИ. Примером одного из самых ярких 

зафиксированных случаев был в Ставропольском крае, когда несколько 

русских школьниц приняли ислам. Также в некоторых школах и 

Университетах подростки-мусульмане и студенты доминируют в классе и 

в группе, побуждая при этом своих одноклассников и одногрупников к 

активным действиям в области принятия ислама и в дальнейшем 

экстремизма, формировании некого подобия «тюремных джамаатов», как 

средств силового влияния на окружающих. 

Исходя из судебной практики известно, что большинство призывов к 

осуществлению экстремистской деятельности происходит именно через 

сеть «», а именно 90% [5]. Даже публичная демонстрация, публикация, 

призыв или распространение тоже считается экстремизмом. Тут имеет 

значение именно фактор публичности, а вот форма призыва – не имеет. 

Она может быть устной, письменной, через сеть «Интернет» или смс. Это 

может быть комментарий на форуме, перепост картинки, расклейка 

плакатов или публикация видеозаписи.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

первостепенное значение приобрели меры противодействия указанному 

феномену. Главной целью системы противодействия экстремистским 

идеологиям является снижение уровня вовлеченности в указанные 

группировки молодежной аудитории. Причем работа должна проводиться 

адресно и направлена на упреждение данного явления. 

Во вторую очередь стоит заняться вовлечением молодежи в 

добровольческую деятельность, которая носит гражданский характер, а 

также является способом нравственного воспитания и зарождения других 

положительных качеств у молодых людей, включая их адаптацию в 

современном обществе с раннего возраста. 
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Таким образом, стоит отметить, что на сегодняшний день меры 

противодействия экстремизму должны состоять как из мер, направленных 

на совершенствование нормативно-правового регулирования, так и из 

механизма контроля за информацией экстремистского содержания, а также 

из мероприятий социального характера, направленных на выявление 

проявления экстремизма в молодежной среде. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные вопросы 

мошенничества в сфере компьютерной информации в Российской 

Федерации. Выявлены разнообразные виды интернет-мошенничества, 

подробно изучены способы распространения преступлений и особенности 

его квалификации. Автором статьи была проанализирована динамика 

киберпреступности на территории РФ, в результате чего был сделан 

вывод о неотъемлемости ужесточения санкций за совершение действий 

по 159.6 УК РФ, а также предложен список мероприятий, которые 

должны помочь с противодействием преступности в данной сфере.  

Ключевые слова: интернет, киберпреступления, мошенничество, 

криптовалюта, крипто-активы, состав мошенничества, уголовное 

наказание, фишинг, программа-вымогатель, особенности квалификации 

интернет-мошенничества.  

 

THE PROBLEM OF QUALIFICATION OF FRAUD  
IN THE FIELD OF COMPUTER INFORMATION  

ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Gridnev Nikita Ilyich 

 

Abstract: the article discusses the main issues of fraud in the field of 

computer information in the Russian Federation. Various types of Internet fraud 

have been identified, the ways of spreading crimes and the peculiarities of its 

qualification have been studied in detail. The author of the article analyzed the 

dynamics of cybercrime on the territory of the Russian Federation, as a result of 

which it was concluded that it was inevitable to tighten sanctions for committing 

actions under 159.6 of the Criminal Code of the Russian Federation, and also 

proposed a list of measures that should help with combating crime in this area. 
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В 21 веке интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной 

жизни. Это мировое информационное пространство превратилось в 

незаменимый инструмент для общения, работы, развлечений и 

образования. Однако, наряду с его несомненными преимуществами, 

возникла и темная сторона этой цифровой революции. Преступления в 

сети стали серьезной угрозой для общества.  

Всемирная паутина предоставила невиданные возможности для 

взаимодействия с помощью систем беспроводной передачи данных Wi-Fi и 

Bluetooth, однако он также стал идеальной средой для совершения 

преступлений. Мошенничество в сети Интернет принимает множество 

форм и форматов и поэтому следует выделить отдельный вид совершения 

преступления с применением электронной техники и современных 

технологий в системе компьютерных преступлений, так называемого – 

кибермошенничества. Сфера действия данного деяния это ворд вайд веб. С 

учетом всеобщего проникновения WWW правоохранительные органы 

выражают серьезное беспокойство по поводу расширения сферы 

применения глобальной сети и новейших компьютерных технологий в 

целях совершения преступлений. Новые виды киберпреступлений 

появляются на свет практически каждый день, а их разнообразие поражает 

воображение современного человека. Это актуализирует на сегодняшний 

день феномен киберпреступности, возникшей в результате формирования 

информационного общества [1, с. 56]. 

В 2022 году объем операций без согласия клиентов увеличился по 

сравнению с 2021 годом на 4,29% на фоне активного развития новых 

дистанционных платежных сервисов и роста объема денежных переводов 

(+39%, до 1458,6 трлн руб.) с применением электронных средств платежа 

(платежные карты и иные электронные средства платежа) [2]. 

Уголовный кодекс РФ содержит ряд статей за преступления в 

области информационных технологий.  

Мошенничество является одним из старейших и наиболее 

распространенных видов преступлений, направленных против 

собственности. В течение времени ответственность за это преступление 

претерпела разнообразные законодательные и правоприменительные 

трансформации. В частности, законодатель внес в УК РФ существенные 

изменения законом № 207-ФЗ от 29.11.2012г. ст. 159 УК РФ и появилось 

шесть специализированных норм об ответственности за мошенничество в 

различных сферах (ст. 159.1–159.6 УК РФ).  

Компьютеризация затронула практически все сферы 

жизнедеятельности общества. Данный процесс имеет и отрицательные 

последствия, такие как появление совершенно новых преступлений, в 
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частности, совершенных с использованием информационных технологий 

[3, С. 141]. 

Возник ряд правоприменительных проблем и при реализации норм 

об ответственности за вновь криминализированные специальные виды 

мошенничества. Особенно это касается ст. 159.6 УК РФ – мошенничество 

в сфере компьютерной информации [4, С. 23]. 

Под мошенничеством в сфере компьютерной информации следует 

понимать хищение чужого имущества или приобретения права на чужое 

имущество по средством ввода данных, удаленного копирования и 

блокирования компьютерной информации, а также любое другое 

несанкционированное вмешательство в структурированную работу средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации по 

выделенным каналам всемирной паутины.  

Нужно принять во внимание предмет посягательства мошенничества 

в сфере компьютерной информации, где у нас одновременно входят два 

объекта, что и отличает его от иных составов раздела преступлений в 

сфере экономики. Таким образом – это компьютерная информация и 

имущество лица. Учитывая сразу два предмета посягательства, виновное 

лицо, исходя из диспозиции статьи 159.6 УК РФ, привлекается к 

ответственности, когда совершает хищение чужого имущества либо 

приобретает право на чужое имущество при условии, если нарушение 

будет вызвано противоправным действием установленного процесса 

хранения, обработки, передачи или модификации надлежащего 

функционирования информационно телекоммуникационных сетей.  

Необходимо подчеркнуть, что лицо при совершении 

противоправных действия владел сведениями, не относящимися в 

понимании уголовного закона к составу компьютерной информации, либо 

его действия не были связаны с завладением имущества, а преследовалась 

иная цель, то уголовная ответственность по статье 159.6 УК РФ не может 

быть применена.  

Преступление признается оконченным с момента получения 

виновным чужого имущества, а равно приобретения им юридического 

права на распоряжение имуществом.  

Субъектом преступления признается вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16 лет.  

Согласно вышеназванному постановлению Пленума Верховного 

суда РФ, мошенничество в сфере компьютерной информации, 

совершенное с помощью неправомерного доступа к компьютерной 

информации или посредством создания, использования и распространения 

вредоносных компьютерных программ, требует дополнительной 

квалификации по ст. 272, 273 или 274.1 УК РФ [5].  

Кибермошенничество – это один из видов киберпреступлений, 

целью которого является причинение ущерба путем воровства личной 

информации. В основном его делят на пять видов. Все они направлены на 

получение персональных данных с целью перевода средств с персональной 
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карты пользователя на другую или получения прямого доступа к 

персональному счету через сервисы онлайн-банкинга. 

Кибермошенники, будь то отдельные личности или организованные 

группы, профессионально реализуют информационные технологии на 

просторах всемирной паутины в своих преступных умыслах. Как правило 

используются разнообразные стратегии, целенаправленное 

информационно-психологическое воздействие, дозирование и сокрытие 

важной информации, а также манипуляция через пользователей 

социальных сетей. Алгоритм таких действия приводит к внушению и к 

заблуждению, способного создать благоприятные условия для 

манипуляции над будущей жертвы.  

Рассмотрим более детально и исследуем актуальные методы 

осуществления кибермошенничества, взглянув на них через призму 

современных технологий.  

1.  Криптовалютные мошенничества – это использование 

кибермошенниками сложных алгоритмов и криптографических методов 

для несанкционированного доступа к финансовым ресурсам путем обмана 

и доверием лиц.  

В марте 2023 года исследовательская компания NeoAnalytics провела 

исследование рынка криптовалюты в мире и в Российской Федерации, по 

итогам анализа: Россия является одним из важных игроков на рынке 

криптовалют. Так, на основании анализа данных ЦБ РФ в Российской 

Федерации было выявлено, что около 17 млн. человек владеют 

криптовалютой на сумму более 16,5 трлн. рублей, что составляет 26% от 

общей мировой стоимости криптоактивов в 2022 г [6].  

По данным экспертов, каждая десятая афера с криптовалютами в 

мире происходит в России, на втором месте по этому показателю 

находится Перу (6,8%), на третьем – США (5,3%) [7]. 

Мошенничество с криптовалютами может проявляться во многих 

формах, в том числе:  

 

Типы 

мошенничества 

Описание типов мошенничества 

Финансовые 

преступления 

Использование криптовалют в целях уклонения от 

уплаты налогов, отмывания денег, торговли оружием 

и наркотиками, финансирование терроризма 

Мошенничество с 

ICO 

Многие ICO полностью сфабрикованы, с 

фальшивыми биографиями несуществующих членов 

команды и техническими документами, 

скопированными с других криптовалют, уже 

находящихся в обороте. После привлечения 

денежных средств неискушенных людей такие 

фирмы исчезают 

Pump and Dump 

(Накачка и сброс) 

Искусственно повысить спрос на криптовалюту, а 

потом сбросить их по высокой цене 
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Манипулирование 

рынком 

Мошенники могут пытаться манипулировать 

рынками, на которых торгуются криптовалюты или 

связанные с ними производные продукты. 

Манипулирование рынком может включать в себя 

спуфинг, подтасовку и другие схемы 

Схемы Понци Обещание большой доходности базируется здесь не 

на реальных инвестициях, а на постоянных притоках 

денежных средств новых последователей этих схем. 

Кроме того, создаются условия и для удержания 

старых клиентов, чтобы они реинвестировали свой 

капитал  

 

Количество видов мошенничества с криптовалютами постоянно 

увеличивается, поэтому становится все более важным не только понимать, 

как функционируют новые схемы обмана, но и активно предпринимать 

меры для предотвращения их возникновения. 

2.  Фишинг – вид интернет-мошенничества, целью которого 

является получение конфиденциальной информации (персональных 

данных пользователей, паролей, данных кредитных и дебетовых карт и 

т.д.). Мошенники часто используют следующую схему: создание 

поддельного сайта – введение в заблуждение, обман жертвы – получение 

доступа к конфиденциальной информации.  

Мошеннические ресурсы похищали у пользователей из России 

логины и пароли, данные банковских карт, аккаунты в мессенджерах. В 

частности, в 2022 году прошла волна атак с помощью фишинговых 

ресурсов на пользователей Telegram. Годом ранее Group-IB блокировала  

31 455 фишинговых страниц, а в 2022 году их число увеличилось до  

59 282.  

В зонах .ru и .рф. количество заблокированных сайтов выросло более 

чем вдвое, с 3210 до 7121. В целом специалисты круглосуточного СERT-

GIB выявили за 2022 год только в зонах .ru и .рф. 20 170 фишинговых 

доменов, а в 2021 году их число составляло 15 363 домена. Чаще всего 

мошенники маскировали фишинговые ресурсы под социальные сети, 

банки, почтовые сервисы, отметили в компании [8]. 

В октябре 2023 года компания BI.Zone обнаружила новую 

вредоносную рассылку шпионского троянца White Snake, которая выдает 

себя за сообщение от Следственного комитета. Впервые программный код 

был обнаружен при фишинговой рассылке, когда вирус распространял от 

имени Роскомнадзора требования конкретным лицам.  

White Snake – это шпионский троянец (инфостилер), который 

собирает секретные данные на инфицированном компьютере через 

популярные браузеры, такие как Chrome и FireFox, а также имеет 

возможность собирать пароли и учетные данные таких клиентских 

программ как Outlook, Discord, Telegram и других. В частности, он ворует 

секретные адреса криптокошельков, которые можно использовать для 
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воровства криптовалюты. Это коммерческий шпион, который за 140 долл. 

позволяет организовать атаку `под ключ` для любого мошенника.  

В текущей версии фишинговой атаки жертва получала письмо якобы 

от Следственного комитета РФ. В теме письма было указание на якобы 

ведущееся расследование уголовного дела. Например, заголовок мог быть 

таким: «Запрос в связи с расследованием уголовного дела  

№ 11091007706001194 следственный комитет РФ» или «Требование в 

рамках расследования уголовного дела № 11091007706011194 

следственный комитет РФ». К письму прилагался PDF-файл с 

предписанием явиться в Следственный комитет и архив, защищенный 

паролем. Причем пароль для расшифровки находился в имени файла: 

«Трeбoвaниe 19098 СК РФ от 07.09.23 ПАРОЛЬ – 123123123.zip». Если 

жертва распаковывала архив и нажимала на файл с названием «Перечень 

юридических лиц и предприятий, уклонение от уплаты налогов, 

требования и дополнительные.exe», то запускалось основное тело троянца 

White Snake, который закреплялся в системе и занимался уже своей черной 

шпионской деятельностью [9]. 

3. Программа вымогатель – (ransomware) представляет собой 

вредоносное программное обеспечение, которое блокирует доступ к 

компьютеру или шифрует файлы на устройстве жертвы, а затем требует 

выкуп за восстановление доступа или расшифровку файлов. 

Киберпреступники, использующие программы вымогатели, шифруют 

данные на компьютере или устройстве пользователя и предлагают 

разблокировать их только после уплаты выкупа. Это является формой 

кибермошенничества, и целью атаки может быть как отдельный 

пользователь, так и организации.  

WannaCry является примером крипто-вымогателей – типа 

вредоносных программ, используемых киберпреступниками для 

получения выкупа. Атака WannaCry была обнаружена в мае 2017 года и 

носила глобальный характер. Вымогатель атаковал компьютеры Windows, 

зашифровывал файлы пользователей и требовал выкуп в криптовалюте на 

криптокошельки за их расшифровку. Сначала злоумышленники требовали 

выкуп в размере $300 биткойнов, а затем увеличили свои «аппетиты» до 

$600 биткойнов. Если в течение трех дней денег не поступало, жертва 

получала сообщение о том, что ее файлы будут безвозвратно удалены. В 

результате атаки вымогателя WannaCry пострадали более  

230 000 компьютеров по всему миру [10]. 

Следует отметить, что специалисты советуют регулярно обновлять 

свое программное обеспечение, не переходить по подозрительным 

ссылкам, не открывать вложения в электронных письмах от неизвестных 

отправителей, не пользоваться чужими USB-устройствами, использовать 

безопасное VPN-соединение.  

Кибермошенничество представляет серьезную угрозу для 

современного общества и экономики. Этот вид преступности стремительно 
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развивается благодаря быстрому технологическому прогрессу и 

распространению интернета.  

В этой связи С. В. Шевелева указывает, что «при квалификации 

рассматриваемых деяний правоприменитель должен исходить из того, на 

каких основаниях преступник получил доступ к компьютерной 

информации. В случае незаконного доступа к ней требуется 

дополнительная квалификация по ст. 272, 273 УК РФ [11, C. 230]. 

В заключение можно сказать, что для борьбы с 

кибермошенничеством необходимо объединение усилий как государств, 

так и частных компаний. Повышение осведомленности об опасностях во 

всемирной паутине и улучшение технических мер безопасности, а также 

ужесточение наказаний для преступников – это лишь несколько из 

возможных шагов в направлении борьбы с кибермошенничеством. 

Эффективная борьба с этим видом преступности является важной задачей 

для обеспечения безопасности и стабильности в цифровой эпохе. 
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Термином «халатность» обозначается неряшливость и 

безответственность по отношению к служебным обязанностям со стороны 

должностных лиц [3, С.8]. Становление состава преступления, 

предусмотренного ст. 293 УК РФ, прошло многолетний путь от 

зарождения Российского государства до вступления в силу в 1997 году 

современного Уголовного кодекса РФ. Анализ исторического пути 

развития уголовной ответственности за халатность позволяет сделать 
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вывод о раннем зарождении уголовно-правовых конструкций в указанной 

сфере. 

Необходимость регулирования отношений в сфере ненадлежащего 

исполнения обязанностей должностными лицами возникла задолго до 

образования Древнерусского государства. Повсеместное распространение 

государственноподобных образований диктовало необходимость принятия 

юридических ограничений для государственных служащих, выступающих 

от лица князей и монархов. Тем не менее, в первых нормативных 

документах –«Договор Руси с Византией 945 года»,«Русская правда», 

«Двинская уставная грамота» ответственность за халатность не 

регламентировалась.  

Судебник 1550 годав статье 2 впервые предусматривал уголовную 

ответственность за неправильное принятие судебных постановлений при 

отсутствии коррупционных факторов. Указанная норма закрепляла 

ответственность должностного лица за деяние, совершенное ввиду 

несоблюдения предусмотренного порядка исполнения обязанностей по 

службе [5, С. 18]. Статьей 10 Соборного уложения 1649 года 

предусматривался аналогичный состав преступления с более развернутой 

системой санкций для нарушителя порядка правосудия. Такими являлись 

денежная компенсация в пользу невиновно осужденного лица, а при 

оправдании виновного – в пользу потерпевшего (истца)[1, С. 34].  

Последующее развитие уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за халатность, продолжилось в 

XVIIIвеке. Законодательные акты Петра I и Екатерины II включали в себя 

не только уголовное преследование должностных лиц в судебной системе, 

но и в других сферах государственной деятельности, особенно военной. 

Эти акты предусматривали ответственность за неосторожные 

преступления, которые характеризовались небрежностью, леностью, 

глупостью, медлительностью, неосмотрительностью, пренебрежением 

служебными обязанностями и другими подобными признаками. В период 

правления Петра I и Екатерины II были внесены изменения в уголовную 

ответственность за должностную халатность. Основной целью было 

укрепление государственной власти путем развития уголовного 

законодательства в условиях абсолютной монархии. Одним из важных 

усовершенствований было расширение круга должностных лиц, 

подпадающих под ответственность, в Указе «О воспрещении взяток и 

посулов и о наказаниях за это» от 24 декабря 1714 года. Согласно этому 

Указу, все должностные лица, независимо от сферы деятельности – от 

духовных до политических, от военных до художественных, несли 

ответственность за свою халатность. Таким образом, должностные лица, 

занимающиеся судебной и государственной деятельностью, могли быть 

наказаны за свое небрежное поведение. Эти меры были предприняты для 

обеспечения эффективного функционирования государственной системы и 

предотвращения злоупотреблений со стороны должностных лиц. Петр I и 

Екатерина II стремились к установлению строгой дисциплины и 
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ответственности в государственном аппарате, чтобы обеспечить 

стабильность и порядок в стране.Важно отметить, что эти законодательные 

акты были введены в эпоху абсолютной монархии, где главой государства 

был монарх с неограниченной властью. Поэтому уголовная 

ответственность должностных лиц играла важную роль в поддержании и 

укреплении государственной власти.Таким образом, законодательные акты 

Петра I и Екатерины II не только устанавливали уголовную 

ответственность за неосторожные преступления в судебной системе, но и в 

других сферах государственной деятельности, особенно военной. Они 

также расширяли круг должностных лиц, подлежащих наказанию за 

халатность, с целью укрепления государственной власти и обеспечения 

порядка в стране [4, с. 12]. 

Впервые нормы о должностных преступлениях были внедрены в 

проект Уголовного уложения 1813 года в качестве отдельной части 

уголовного законодательства. Глава 9 этого проекта, названная «О 

наказаниях за преступления чиновников по их должностям», состояла из 

семи разделов, в которых нормы делились на общие нормы и нормы, 

касающиеся отдельных должностных преступлений. 

Развитие регулирования ответственности должностных лиц 

продолжилось с принятием Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных в 1845 году. Здесь был добавлен раздел V, который 

назывался «О преступлениях и проступках по службе государственной и 

общественной». В этом Уложении преступления по службе были 

разделены на общие и особенные. Термин «общий субъект преступления» 

не был прямо закреплен в Уложении, но использовался через 

определенные категории, такие как должностное лицо или лицо, состоящее 

на государственной или общественной службе. Специальные составы 

преступлений были связаны с судьями, прокурорами, секретарями, 

следователями, служащими различных организаций, 

священнослужителями и другими [1, С. 88]. 

В 1845 году в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

появились статьи 441 и 442, которые устанавливали общие нормы для 

наказания чиновников, проявляющих небрежность и безразличие в 

выполнении своих служебных обязанностей. Для привлечения к 

ответственности по этим статьям требовалось наличие видимых 

нарушений порядка или халатности в работе, которые являлись 

общественно опасными последствиями. Кроме должностных лиц, в 

Уложение также включались лица, занимающие государственные или 

общественные должности, такие как работники банков, как общественных, 

так и частных, а также члены ремесленных и церковных управлений[2, С. 

43]. 

В Уголовном уложении 1903 года, которое было утверждено 

Николаем II в начале XX века, были установлены более четкие и 

закрепленные правила, касающиеся должностных преступлений. Новое 

требование в объективной стороне практически любого неосторожного 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 902 ~ 

преступления, совершенного служащим, было внесено в главу XXXVII «О 

преступных деяниях по службе государственной и общественной». В 

большинстве статей этого Уложения указывалось, что последствия 

считаются существенным вредом для порядка управления или для 

казенного, общественного или частного интереса. Однако законодатель не 

предоставил определение понятию «существенный вред», что вызывало 

трудности и требовало разъяснений со стороны судебных органов [5, С. 

24]. 

В советскую эпоху также подвергались наказанию правонарушения, 

связанные с небрежным (нерадивым) выполнением обязанностей в 

наиболее защищаемых секторах государственного управления или 

хозяйства. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных  

1845 года и Уголовном Уложении 1903 года говорилось о нерадивом 

отношении к служебным обязанностям, но в дальнейшем этот термин был 

заменен на «халатность». В УК РСФСР 1922 года понятие «халатность» 

было официально закреплено, и законодатель использовал термин 

«халатное отношение к службе» (ст. 108) для указания на небрежное 

выполнение работы и своих обязанностей [4, С. 35]. 

Вопрос актуальности концепции халатности непосредственно связан 

с влиянием советского периода, который сыграл важную роль в ее 

развитии. Следует отметить, что до сих пор существующий Уголовный 

кодекс РСФСР 1922 года включал статью 108 в разделе II, посвященном 

«Должностным (служебным) преступлениям», которая предусматривала 

уголовное наказание за «халатное отношение к службе». Такое отношение 

подразумевало непрофессиональный и неосторожный подход к работе, а 

также нарушение служебных обязанностей. В результате такого поведения 

возникали проблемы с выполнением работы, нерегулярность в деловых 

процессах и отчетности, а также другие нарушения. Все эти факторы были 

обусловлены небрежностью и невнимательностью при исполнении 

служебных обязанностей. 

В статье 172 УК РСФСР 1960 года было представлено более точное 

определение халатности. Оно отличается от традиционного понимания 

этого понятия, которое присутствовало в отечественном законодательстве 

в течение многих веков. Теперь халатность определяется как 

невыполнение или недобросовестное выполнение должностным лицом 

своих обязанностей из-за небрежного отношения к ним. Такое поведение 

может причинить значительный ущерб государственным или 

общественным интересам, а также правам и интересам граждан, которые 

защищены законом.Халатность определялась как невыполнение или 

ненадлежащее выполнение должностным лицом своих обязанностей 

вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, что 

причиняло существенный вред государственным или общественным 

интересам или нарушало законом защищенные права и интересы граждан. 

Уголовное законодательство в постсоветском периоде изменило 

подход к регулированию ответственности должностных лиц за халатность. 
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В настоящем УК РФ ограничен круг субъектов этого преступления, 

исключены управленческие функции в коммерческих и других 

организациях, включая государственные и муниципальные предприятия и 

т.д. Кроме того, халатность уже не рассматривается как преступное 

нарушение служебных обязанностей. Ответственность возникает при 

небрежном или недобросовестном отношении к службе и нарушении 

должностных обязанностей. 

В статье, регулирующей наказание за преступление халатности, 

законодатель вносит незначительные изменения, что свидетельствует о 

сохранении общего подхода к определению основных признаков такого 

преступления, включая технические и терминологические аспекты. 

Таким образом, исследование исторического развития состава 

преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ, позволяет сделать вывод 

о неоднозначном, противоречивом его толковании на протяжении 

столетий. Вместе с тем, первоначальный правовой смысл закрепления 

ответственности должностных лиц за небрежность в служебных делах, 

толкование последствий и самого характера деяния были сохранены и 

отражены в современном уголовном законе. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние цифровизации на 

работу сотрудников правоохранительных органов. Автор подчеркивает, 

что в связи с внедрением цифровизации во все сферы жизни и 

деятельности людей появилось такое явление как киберпреступность. В 

статье также говорится о необходимости не только своевременно 

выявлять угрозы, связанные с внедрением IT технологий и 

противодействовать им, но и упреждать их появление, чему призваны 

способствовать правоохранительные органы. 

Ключевые слова: противодействовать, IT технологии, 

киберпреступность, правоохранительные органы, информационная 
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ORGANIZATION OF THE WORK OF THE MINISTRY OF INTERNAL 

AFFAIRS IN THE SYSTEM OF CYBERCRIME COUNTERACTION 
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Abstract: The article deals with the impact of digitalization on the work of 

law enforcement officers. The author emphasizes that due to the introduction of 

digitalization in all the spheres of life and activity of people, such a phenomenon 

as cybercrime has appeared. The article reveals the need not only to identify 

threats related to the introduction of IT technologies and counteract them, but 

also to prevent their occurrence and law enforcement agencies are aimed to 

facilitate in this issue. 

Keywords: counteract, IT technologies, cybercrime, law enforcement 

agencies, information security, artificial intelligence.  
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 В настоящее время IT технологии внедрились во все сферы жизни и 

деятельности людей. В работу сотрудников правоохранительных органов 

внедряются современные цифровые технологии. За рубежом были 
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разработаны разные программы способные читать и верно трактовать 

правовые тексты.  

В России начал свою работу робот-юрист, специализирующийся на 

защите прав потребителей. Робот-юрист имеет в своем функционале не 

только понимание устной речи и распознавание сокращенного устного 

текста, но и способность отвечать и предоставлять компетентную 

консультацию в сфере права.  

Рационально в такой связи упомянуть Федеральный закон от 

18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и 

статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», 

которым и были введены цифровые права. Появилось новое понятие – 

«цифровые права», что в соответствии со статьей 141.1 ГК РФ 

подразумевает под собой «названные в таком качестве в законе 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются в соответствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным законом признакам» [2]. В 

повседневную речь юристов также входят такие термины, как «решения 

посредством очного голосования», «электронный товарный чек», «в том 

числе голосования с помощью электронных или иных технических 

средств» и многие другие которые указаны, скорректированы в тексте 

Закона о цифровых правах [6]. Цифровая грамотность тесно взаимосвязана 

с деятельностью сотрудников правоохранительных органов в современном 

мире и предоставляет целый ряд возможностей для расширения знаний и 

навыков в данной сфере.  

Однако, несмотря на положительные стороны цифровизации в сфере 

юриспруденции, необходимо отметить, что широкое распространение IT 

технологий привело к компьютерным преступлениям или к явлению, 

которое известно как киберпреступность.  

Прежде всего, интернет пространства предоставляют условия для 

«продвижения» противоречивых идей, поддержки терроризма и 

экстремизма, вербовки в террористические группировки, размещения 

материалов, представляющих угрозу безопасности государства и общества. 

Особое распространение эти явления получают в так называемом «теневом 

Интернете», где возможность определения личности пользователей 

является затруднительной.  

Мы считаем, что важность противодействия киберпреступности 

должна усиливаться с учетом запланированных государством 

реорганизаций в экономической сфере, перевода экономики на цифровую 

основу, который с 2018 г. уже реализуется в соответствии с 

государственной программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [2].  

Некоторые цифровые преобразования ставят в качестве основных 

приоритетов государства защиту информационных систем, а привлечение 

МВД России в реализации данной программы вместе с другими 

ведомствами и организациями обозначено в плане мероприятий по 
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направлению «Информационная безопасность», утвержденном 

правительственной комиссией в декабре 2017 г. [3]. Государство выделило 

основные этапы для создания правовой базы, предоставляющей 

необходимое реагирование на возможные угрозы и риски.  

В июле 2018 г. на пленарном заседании Международного конгресса 

по кибербезопасности Президент РФ В.В. Путин четко обозначил 

первоочередные меры по укреплению системы кибербезопасности страны 

[9], при осуществлении которых необходимо объединять усилия 

правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций 

и граждан. Рассмотрим эти мера более подробно.  

1.  Выработка новых комплексных решений по предупреждению и 

пресечению правонарушений в цифровой среде, предусматривающих 

повышение эффективности реагирования оперативных служб на подобные 

угрозы за счет создания соответствующих правовых условий, обеспечения 

удобных форм взаимодействия граждан и государственных структур. 

2.  Формирование системы автоматизированного обмена 

информацией об угрозах в цифровом пространстве, позволяющей лучше 

координировать действия операторов связи, кредитных организаций, 

интернет-компаний с правоохранительными органами при кибератаках  

3.  Внедрение программного обеспечения и инфраструктур связи, 

основанных на отечественных технологиях и решениях, прошедших 

соответствующую проверку и сертификацию.  

4.  Качественное повышение уровня подготовки российских 

специалистов по противодействию киберпреступности  

5.  Совершенствование системы международного обмена 

информацией о киберугрозах, закрепление структуры, которая будет 

отвечать за эту работу. Ключевая роль в проведении в жизнь каждой из 

вышеприведенных мер отводится органам внутренних дел.  

Таким образом, стоит подчеркнуть, что укрепление системы 

кибербезопасности предполагает изменение традиционных моделей 

противодействия преступности, основанных на реагировании на 

конкретные инциденты. Необходимо не только своевременно выявлять 

угрозы и противодействовать им, но и, что более важно, упреждать их 

появление, чему призваны способствовать правоохранительные органы. 

Приобретение навыков цифровой грамотности также является 

неотъемлемым компонентом деятельности сотрудников 

правоохранительных органов с целью реализации мероприятий по 

направлению «Информационная безопасность». 
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***** 

В условиях развития технологического прогресса и современных 

информационных систем, применяемых во всех сферах жизнедеятельности 

людей, сотрудники органов внутренних дел широко используют 
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информационные системы для решения поставленных целей и задач, а 

также защиты прав и свобод человека. 

Сегодня цифровизацию рассматривают как один из базовых 

параметров успешного развития каждого демократического и правового 

государства. В мире существует специально разработанный рейтинг 

конкурентоспособности государств в цифровой среде. В 2022 году 

Российская Федерация заняла в этом рейтинге 44 место среди 69 

участвующих государств. Сама рейтинговая система позволяет 

рассчитывать три ключевых показателя развития современных цифровых 

технологий: уровень развития науки и образования; регуляторная система 

и финансовый капитал в сфере IT-технологий; уровень подготовки к 

применению процессов, связанных с цифровой трансформацией 

государства. 

Е.А. Мамай считает, что «в современном государстве требуется 

развивать цифровизацию». [1, с. 88] Российские органы власти сегодня 

стараются развивать информационное общество и внедрять новые 

механизмы. Информационные технологии в современных реалиях 

позволяют выстраивать комплексную и сложную систему, благодаря 

которой экономика успешна может развиваться. Но важно помнить о том, 

что цифровые технологии распространяются во все сферы 

жизнедеятельности общества. В подобных обстоятельствах требуется их 

применять и в правоохранительной деятельности. Государственная 

политика в сфере цифровой трансформации и цифровизации считается 

базовым направлением для улучшения качества жизни граждан.  

Сегодня человеческий капитал играет значимую роль в любых 

сферах и направлениях жизни общества. В огромном количестве сфер 

жизни человека в нынешних реалиях применяются цифровые технологии и 

новые программные комплексы. Во многом они способствуют упрощению 

выполнения различных операций, и ручной труд постепенно становится 

автоматизированным. 

Ф.А. Вестов и О.Ф. Фаст говорят о том, что «в связи со 

стремительным развитием информационных технологий во многих 

государствах появляются те общественно-опасные деяния, которые ранее 

были бы невозможны из-за технического аспекта». [2, с. 51] Для борьбы с 

ними нужно использовать самые современные технологии. 

Правоохранительные органы, которые являются частью государственной 

системы, берут на вооружение новые современные средства и технические 

решения. Применять информационные технологии в современных реалиях 

можно как при предупреждении, так и расследовании или раскрытии 

любых преступлений. Информационные технологии сегодня играют 

важную роль для конкретного индивида и всего общества в целом. Для их 

совершенствования привлекаются научные специалисты, следователи и 

другие профессионалы. Благодаря совместному взаимодействию таких 

субъектов разрабатываются современные информационные системы, 

устройства и технические программы. Все они позволяют повысить 
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раскрываемость преступлений и способствуют предупреждению 

совершения новых противоправных деяний. 

Говоря о процессе раскрытия преступных деяний нужно упомянуть о 

качественной и оперативной обработке данных, на которые 

правоохранительные органы должны реагировать максимально быстро. 

Потеря информации чревата снижением эффективности расследования и 

поэтому в некоторых случаях вероятность раскрытия преступлений 

уменьшается. 

Обращаясь к юридической литературе, нужно отметить, что в ней 

отсутствует единое мнение по поводу того, что из себя представляют 

информационные технологии в правовом поле. Но, обобщение и 

систематизация различных точек зрения авторов позволяет нам сделать 

вывод о том, что информационные технологии – это группа разных 

операций и действий, позволяющих собирать, обрабатывать и передавать 

данные с помощью многочисленных каналов связи. С этой целью 

сотрудники правоохранительных органов прибегают к использованию 

современных инновационных и телекоммуникационных технологий.  

М.А. Желудков полагает, что «правоохранительные органы в разных 

странах мира постоянно работают с огромным массивом данных». [3, с. 65] 

Для упрощения работы с такими данными нужно внедрять 

унифицированную систему хранения информации. Если еѐ использовать, 

то каждый сотрудник правоохранительных органов сможет оперативно 

войти в неѐ и получить всю нужную информацию. В этих обстоятельствах 

создаются в разных странах мира интегрированные базы данных, которые 

способствуют обработке информации и получению всех необходимых 

видов данных о конкретном человеке.  

Это направление требует реализации большого набора специальных 

мероприятий. Важным способом для совершенствования современных 

цифровых технологий в деятельности правоохранительных органов 

считается внедрение специальных регистров и учѐтных систем. Они 

позволяют на основе общих данных составить определѐнную группу 

характеристик, описывающих личность преступника. Также в этой 

карточке будут представлены другие сведения, на основе которых можно 

охарактеризовать совершение преступных деяний иными субъектами. Все 

эти криминалистические учѐтные системы позволяют уполномоченным 

лицам приобретать значимую для оперативного расследования 

информацию и своевременно выявлять различные виды преступлений. 

Быстрая и эффективная передача информации в представленных 

условиях играет важную роль для успешной деятельности 

правоохранительных органов. С помощью современной информации 

можно предоставить квалифицированную юридическую поддержку и 

помощь разным сотрудникам правоохранительных органов, а также 

обеспечить обмен практикой и различными видами данных. По мнению 

Е.Ф. Усмановой «правоохранительная система должна работать в условиях 

прозрачного и объективного набора данных». [4, с. 44] С этой целью нужно 
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повышать качество межведомственного электронного взаимодействия 

органов государственной власти. Современные технические устройства 

могут обрабатывать огромное количество данных, и на работоспособность 

компьютеров и программного обеспечения не повлияет болезнь 

специалиста, психическое состояние и другие субъективные моменты. 

Учитывая это преимущество, современные информационные технологии 

стремительно проникают в жизнедеятельность людей и влияют на работу 

правоохранительных органов.  

В современной цифровой сфере существуют различные 

информационные технологии, такие как «Legal tech», «Big data» и другие. 

Часть представителей научного сообщества негативно или скептически 

относятся к совершенствованию права в сторону его цифровизации. Но, 

автоматизация юридических процессов показывает свои весомые 

преимущества по сравнению с ручной работой человека. Например, 

важную роль в работе правоохранительных органов занимает технология 

«Legal Tech». Благодаря этой системе можно организовывать качественную 

информационную и аналитическую работу разных специалистов. Они 

будут предоставлять юридические услуги и консультировать по важным 

вопросам. Благодаря этой технологии можно создавать исковые заявления 

и процессуальные акты, осуществлять анализ решения судов и оценивать 

перспективы развития тех или иных процессов. Подобные технологии 

могут повысить эффективность работы правоохранительных органов и 

обеспечить принятие законных решений в соответствии с имеющимися 

обстоятельствами. 

Технология «больших данных» играет значимую роль в 

правоприменительной практике, поскольку позволяет обеспечивать 

высокий уровень безопасности хранения информации. С еѐ помощью 

можно обрабатывать огромный массив данных и создавать итоговый 

аналитический результат, с помощью которого происходит восприятие 

информации и еѐ обработка. Сама система «больших данных» 

способствует обработке огромного массива информации. Но, нельзя 

забывать и о хранении таких данных, поскольку утечка информации из 

правоохранительных органов может происходить на регулярной основе. 

М.А. Яворский указывает на то, что субъекты расследования в ходе 

проведения следственных действий уполномочены использовать аудио, 

фото и видеофиксацию. Сотрудники правоохранительных органов в ходе 

осуществления следственных действий или в рамках осмотра мест 

происшествий могут быть уставшими, больными или появятся иные 

субъективные причины, в результате которых невозможно будет 

качественно проанализировать и обработать информацию. В этих 

обстоятельствах фото и видеофиксация помогает запечатлеть все 

необходимые детали конкретного места. [5, с. 74] 

Необходимо в современных условиях повышать уровень 

информационной безопасности в работе правоохранительных органов. В 

этом случае требуется создавать новое программное обеспечение, которое 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 912 ~ 

будет защищено от любых попыток взлома и хакерских атак. Проблема, 

связанная с информационной безопасностью, является комплексной и 

представляет значительный интерес для многих исследователей. Решать 

эту проблему нужно поступательно и с помощью привлечения различных 

средств и технологий. При этом проблему, связанную с обеспечением 

информационной безопасности, важно устранять на правом, 

организационном и техническом уровнях. 

Таким образом, информация в деятельности правоохранительных 

органов и применение ими современных цифровых технологий является 

одним из значимых инструментов для повышения качества 

функционирования данного института. Требуется решать разные 

проблемы, которые мешают качественному использованию современных 

цифровых и информационных технологий в работе правоохранительных 

органов. Для этого важно развивать правовую базу, а также 

совершенствовать процедуру подготовки специалистов, работающих в 

правоохранительных органах. Данные подготовительные мероприятия 

должны касаться комплексного обучения сотрудников использованию 

современных программных средств и инновационных технологий.  
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемные вопросы 

квалификации преступлений, совершенных против половой свободы и 

неприкосновенности потерпевшей, с оценочным признаком «беспомощное 

состояние». Установлена сущность понятия «беспомощное состояние» 

потерпевшей, основные его признаки и критерии признания. Также 

представлены условия, позволяющие квалифицировать данное 

преступление, которое предусмотрено Уголовным Кодексом Российской 

Федерации (далее УК РФ).  
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The conditions allowing to qualify this crime, which is provided for by the 

Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the 

Criminal Code of the Russian Federation), are also presented. 
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***** 

На протяжении всего периода существования уголовного права 

существует проблемное положение понятия «беспомощное состояние» 

потерпевшей, что обусловлено возникающими в практической 

деятельности трудностями в разъяснении данного термина при 
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совершении преступлений и вынесении решений для виновных. В качестве 

примера можно привести судебное дело Нижегородского областного суда, 

в котором были изменены сроки наказания для виновных в связи с тем, что 

в ходе осуждения по статье 131 УК РФ был удален признак 

«использование беспомощного состояния потерпевшей», а указано лишь 

совершенное деяние – изнасилование. В этом случае судом было 

представлено, что виновные не воспринимали потерпевшую как 

беспомощное лицо [1]. 

Следовательно, в данной статье необходимо разъяснить сущность 

понятия «беспомощное состояние» потерпевшей как признака для 

установления квалификации изнасилования. В статье 131 УК РФ 

представлено понятие «изнасилование», под которым понимается половое 

деяние, совершенное путем применения насилия или угрозы для жизни 

потерпевшей либо в ее беспомощном состоянии.В качестве наказания 

выступает лишение свободы виновного / виновных на следующий период 

времени: от 3 до 6 лет [1]. 

В Общей части в статье 63 УК РФ понятие «беспомощное 

состояние» потерпевшей представляется как отягощающее обстоятельство 

при совершении преступления. В Особенной части УК РФ данный термин 

рассматривается как признак для установления квалификации 

преступлений, состав которых описывается в статьях 105, 110, 110.1, 111, 

112, 117, 120, 127.1, 131, 132 [1]. Следует отметить, что в уголовном 

кодексе полноценного определения к понятию «беспомощное состояние» 

потерпевшей не представляется.  

Основное толкование в отношении преступлений, совершенных 

против половой свободы и неприкосновенности, дается в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 №16 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности» [2]. В пунктах 5, 6 указывается, что беспомощное 

состояние потерпевшей рассматривается как условие установления 

квалификации изнасилования, которое характеризуется наличием 

следующих признаков:  

1)  Физическое / психическое расстройство; 

2)  Конкретный возраст потерпевшего (малолетнее / престарелое 

лицо); 

3)  Обстоятельство непонимания совершаемых над ним действий 

(степень алкогольного опьянения, употребления наркотических / 

психоактивных средств, сон); 

4)  Отсутствие способности оказать сопротивление [2].  

Стоит отметить, что для каждого конкретного случая необходимо 

устанавливать особенности физического состояния, при которых лицо не 

способно понимать значение совершаемых над ней действий и оказать 

сопротивление в целом. В качестве примера можно привести судебное 

дело Калужского областного суда, в котором причинами беспомощного 

состояния стали многочисленные удары по голове потерпевшей, 
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вследствие которых отсутствовала способность оказать сопротивление 

обвиняемому. На основании представленного, в приговоре указано, что 

после нанесения ударов потерпевшая потеряла сознание и не могла 

оказывать сопротивление в ходе насильственных действий, в связи с чем 

беспомощное состояние потерпевшей послужило условием установления 

квалификации преступления против половой свободы и 

неприкосновенности личности человека [3, с. 144].  

Что касается психического состояния как признака беспомощного 

состояния потерпевшей для установления квалификации преступления, то 

в этом случае, рассматривать можно лишь очевидное для совершаемого 

расстройство. Беспомощное состояние потерпевшей будет учитываться 

лишь тогда, когда будут утверждены несколько фактов: факт осознания 

субъектом, что у объекта насилия присутствует психическое расстройство, 

факт неспособности противостоять противоправным деяниям нарушения 

половой свободы и неприкосновенности в силу психического 

расстройства. В конкретном случае согласие потерпевшей не имеет 

юридического значения и конечно же не исключает ответственности 

насильника, но при условиях, что виновный имел понимание о 

психическом состоянии. Следует отметить, что не знание виновным такого 

признака беспомощного состояния потерпевшей в процессе изнасилования 

повлияет на рассматриваемый состав преступления [4, с. 24]. 

Наиболее частой судебной практикой является совершение 

изнасилования несовершеннолетних лиц. В данном случае все 

совершенные действия насилия квалифицируются с оценочным признаком 

«беспомощное состояние» потерпевшей в соответствии с возрастом (статья 

131 УК РФ). Например, виновному Самарского областного суда, был 

вынесен приговор при совершении насильственных действий в отношении 

лица 13 лет. В таком случае суд установил квалифицирующий признак 

преступления – беспомощное состояние потерпевшей, которое 

описывается с точки зрения возрастного критерия. В соответствии с 

возрастными особенностями потерпевшая не способна оказать 

противостояние насильнику, а виновный, имея представления о возрасте 

объекта насилия, воспользовался превосходством в физической силе и 

нарушил половую свободу и неприкосновенность личности [4, с. 25].  

Далее рассмотрим состояние потерпевшей, при котором происходит 

полное непонимание происходящих событий и не способность в таком 

случае оказать сопротивление вследствие сна, алкогольного опьянения или 

находясь под психотропными средствами. В данном случае главным 

фактом использования признака «беспомощное состояние» потерпевшей 

для квалификации преступления выступает степень характера сна, 

опьянения или одурманивания. В некоторых случаях установление этой 

степени сопровождается рядом проблем, одной из которых выступает: 

прошло достаточное количество времени и установить степень не 

представляется возможным. Чаще всего суд использует показания 

свидетелей, потерпевшей и обвиняемого, но является ли это верным 
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остается спорным вопросом по настоящее время. С точки зрения,  

А.Е. Меркушева – бывшего заместителя Председателя Верховного Суда 

РФ, вышеперечисленные признаки необходимо считать признаками 

беспомощного состояния в соответствии с обстоятельствами дела.  

В судебной практике данный вопрос рассматривается следующим образом: 

в Ногайском районном суде в качестве квалифицирующего признака 

преступления был признан сон как беспомощное состояние потерпевшей, 

над которой было совершено изнасилование. Следовательно, на основании 

статьи 131 УК РФ, было установлено насильственное преступление и 

вынесено решение вследствие проникновения ночью в дом потерпевшей и 

совершения насильственных действий над лицом, находящимся в сонном 

состоянии [5, с. 22-23].  

Для установления квалификации преступления путем оценочного 

признака «беспомощное состояние» потерпевшей существует несколько 

критериев, которые устанавливают факт беспомощности. К таким 

критериям можно отнести: медицинский критерий и юридический 

критерий. В первом случае устанавливается у потерпевшей наличие 

физического или психического расстройства, а также состояния 

неспособности оказать сопротивление в ходе осуществления 

насильственных действий. Важнейшим фактором выступает наличие у 

виновного понятия о имеющихся заболеваниях объекта изнасилования. 

Второй же критерий выражается путем интеллектуальной невозможности 

понимания характера, значения насильственных действий и волевой 

невозможности оказать сопротивление [6, с. 34].  

Отметим, что при квалификации данного преступления не имеет 

значения, при каких обстоятельствах жертва оказалась в состоянии 

беспомощности, оно будет считаться оконченным с момента начала 

полового сношения с использованием беспомощного состояния.  

Таким образом, «беспомощное состояние» потерпевшей выступает 

оценочным признаком установления квалификации при совершении 

изнасилования, однако его наличие и обоснованность может формировать 

различные трудности в правоприменительном процессе. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы участия 

органов внутренних дел в обеспечении кибербезопасности на территории 

РФ. Анализируя законодательные акты и научную литературу, автор 

рассматривает компетенции и функции данных органов в области борьбы 

с кибепреступностью, а также из взаимодействие с другими 

специализированными службами. Киберпреступность с каждым годом 

становится распространенным видом мошенничества и преступлений в 

целом. И в связи с этим ей придается все большее значение со стороны 

правоохранительных органов. В рамках статьи рассматриваются 

проблемы, с которыми сталкиваются органы внутренних дел в данной 

сфере, а также предлагаются пути решения и улучшения сотрудничества 

между ведомствами. В статье подчеркивается важность участия 

органов внутренних дел в обеспечии кибербезопасности, а также 

укрепление их роли в системе Российской Федерации.  

Ключевые слова: киберпреступность, кибермошенничество, 

кибербезопасность, национальная безопасность, структуры, интернет. 

 

ON SOME ISSUES OF PARTICIPATION OF INTERNAL AFFAIRS 

BODIES IN THE CYBERSECURITY SYSTEM  
IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Zhivenko Anastasia Andreevna 

  

Abstract: This article discusses the issues of participation of internal 

affairs bodies in ensuring cybersecurity in the territory of the Russian 

Federation. Analyzing legislative acts and scientific literature, the author 

examines the competencies and functions of these bodies in the field of 

combating cybercrime, as well as their interaction with other specialized 

services. Cybercrime is becoming a common type of fraud and crime in general 

every year. And in this regard, it is becoming increasingly important on the part 
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of law enforcement agencies. The article examines the problems faced by the 

internal affairs bodies in this area, and also suggests ways to solve and improve 

cooperation between departments. The article emphasizes the importance of the 

participation of internal affairs bodies in ensuring cybersecurity, as well as 

strengthening their role in the system of the Russian Federation.      

Keywords: cybercrime, cyberbullying, cybersecurity, national security, 

structures, the Internet. 

В настоящее время мы сталкиваемся с непрерывным появлением 

новых технологий, которые оказывают как положительное, так и 

отрицательное влияние на нашу жизнь. Программисты, ученые 

разрабатывают и создают эволюционные решения в цифровой среде, 

которые могут сделать нашу жизнь удобнее и комфортнее, но наряду с 

этим они могут применяться для различных киберпреступлений. Таких 

как, кибермошенничество, фишинг, распространение вредоносных 

программ и вирусов и многое другое. В соответствии с этим, на 

современном этапе развития информационного общества, где с каждым 

днем все больше аспектов нашей жизнедеятельности переносятся в 

онлайн-пространство, обеспечение кибербезопасности становится одной из 

наиболее актуальных задач.   

С каждым годом киберпреступность проявляется в различных 

сферах, в связи с этим становится актуальной проблемой не только для 

общества, но и правоохранительных органов. Согласно статистике ГИАЦ 

МВД России, киберпреступления в России в 2022 году выросли на 0,9% по 

сравнению с 2021 годом. Однако МВД России отмечает, что каждое 

четвертое преступление имеет связь с использованием информационных 

технологий. Но также было резкое увеличение количества заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма, в массиве которых 92,2% 

совершены дистанционно. [5] 

При этом, раскрываемость преступлений, совершенных с 

использованием IT-технологий, возросла на 4,4%. В мае 2021 года – 

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации 

рассказал об угрожающим росте киберпреступлений и сообщил, что, если 

не ужесточать контроль, они станут доминировать среди всех видов 

преступлений. Также отметил, что уровень раскрываемости таких 

преступлений очень маленький- 25%. В 2020 году на территории России с 

применением информационных технологий совершено около ¾ (три 

четверти) от всех видов мошеннических преступлений (211,5 тыс или 

73,2%) связи с этом опасность киберпреступлений становится еще больше. 

Роль органов внутренних дел в борьбе с киберпреступностью 

является главенствующей в структуре правоохранительных органов. Это 

объясняется их полномочиями, установленными законом, а также их 

ключевой ролью в обеспечении национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Существуют два понятия: Кибербезопасность и национальная 

безопасность. [4, с. 122] Они взаимосвязаны как часть и целое, что указано 
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в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2021 года, 

где говорится о стратегическом приоритете обеспечения информационной 

безопасности. Научная литература и доктрина российского права также 

признают национальную безопасность как объединенное понятие, 

включающее информационную безопасность. Кибербезопасность является 

важным элементом национальной безопасности, и МВД России играет 

важную роль в ее обеспечении. 

С сентября 2022 года в системе ОВД действует новое 

специализированное управление – «Управление по организации борьбы с 

противоправным использованием информационно-коммуникационных 

технологий». Оно направлено на борьбу с противоправным 

использованием информационно-коммуникационных технологий и 

обусловлено ростом компьютерных атак, дистанционных хищений 

денежных средств и развитием противоправной цифровой индустрии.   

Особое внимание организационной деятельности МВД России в 

области кибербезопасности позволит повысить эффективность и 

оперативность в пресечении и раскрытии киберпреступлений. 

Новое управление получило полномочия по борьбе с 

преступлениями в сфере цифровой индустрии и электронной коммерции, 

включая преступления, связанные с нарушением информационной 

безопасности РФ. Основными задачами Управления являются 

предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и 

других нарушений в сфере информационно-коммуникационных 

технологий.  

В декабре 2022 года МВД России утвердило положение о работе 

Управления, которое определяет его основные функции и полномочия, а 

также организационные аспекты его деятельности. Полномочия 

Управления ограничены в отношении выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений, оно занимается только тяжкими и 

особо тяжкими преступлениями, совершенными при использовании 

информационных технологий.  

Большинство киберпреступлений относится к этой категории, 

согласно статистике МВД России (52,1%). [5] Таким образом, Управление 

имеет полномочия расследовать любые преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, которые относятся к кибербезопасности. Роль 

Управления в обеспечении кибербезопасности РФ тем самым является 

ключевой, и организация его эффективной работы считается необходимой. 

Также в полномочия Управления входит расследование и составы 

преступлений, в которых объектом посягательства выступает жизнь, тайна 

переписки, половая неприкосновенность, частная жизнь, и другое. Данные 

преступления должны быть связаны с распространением и прежде всего 

использованием запрещенной информации в сети Интернет, либо с 

использование вредоносного программного обеспечения.   

Появление нового Управления и создание правовой деятельности, 

дает точное определения полномочий данного органа, но проанализировав 
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законодательство, мы можем увидеть некоторые нюансы, которые не были 

раскрыты. Например, взаимодействие с другими структурами. Это одна из 

проблем многих структур. Если не будет сотрудничества, то данное 

Управление не сможет решить все проблемы и угрозы, вызванные 

киберпреступлениями. Как бы то ни было, но Управление вынуждено 

взаимодействовать с разными структурами, в частности с Минцифрами 

(Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций). 

Также в полномочиях Управления есть указание о взаимодействии с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Но 

анализируя специфику деятельности, необходимо более точно рассмотреть 

вопросы его сотрудничества с государственным органом – 

Роскомнадзором, который реализовывает контроль, а также надзор в сфере 

информационных технологий.  

Если рассматривать деятельность организации Роскомнадзора, 

подведомственную Министерству цифрового развития, связи и массовой 

коммуникации, то она осуществляет контроль и надзор законности в сфере 

массовой информации, сфера защиты детей от информации, которая 

причиняет вред их развитию и здоровью в целом. А также ее задача, 

ограничение доступа к интернет-площадкам, деятельность которых 

нарушает закон.  

Сферы деятельности Роскомнадзора и Управления пересекаются в 

разных направлениях, и если не будет взаимодействия и налаженного 

сотрудничества, то работа нового органа будет медленна, а в дальнейшем 

безрезультатна.  

Если будет обнаружена информация, которая запрещена на 

территории РФ, МВД России может обращаться в Роскомнадзор с 

просьбой ограничить доступ к данному информационному ресурсу, на 

котором собственно и происходит размещение информации. И это 

возможно в несудебном порядке.  Но есть определенные направления, в 

области которых МВД России может принимать решения, решений об 

ограничении доступа только к той информации, которая относится к 

вопросам наркотических, психотропных и другие веществ данного рода. 

Также может обратиться в Роскомнадзор для того, чтобы ограничить 

доступ к «веб-зеркалам» различных интерент-сайтов, содержащих 

экстремистские уклоны.  

Нет ничего, что указывает на вероятность принятия решений МВД 

РФ в части иного противоправного контента и прежде всего информации, 

распространение которой строго запрещено на территории РФ. Например, 

новое созданное Управление и МВД России, не могут обращаться в 

Роскомнадзор для того, чтобы ограничить доступ к информационному 

ресурсу, на котором находится информация запрещенного характера, 

несущая угрозу причинения вреда жизни, имуществу граждан, их 

здоровью. Хотя в полномочиях прописано, что распространение данного 

вида информации в глобально сети Интернет относится к Управлению. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 922 ~ 

Как же решить данную проблему? Самый действующий вариант – 

это создать нормативно правовой акт, который бы регулировал 

взаимодействие нового Управления с другими органами государственной 

власти РФ. Особо уделить внимание вопросу организации ограничения 

доступа к информации, которая запрещена или несет угрозу, в частности 

дать возможность Управлению принимать решения в вопросе 

информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью, 

а также имуществу граждан.   Российская Федерация придает 

большое значение киберпреступности, особенно в период создания 

информационного общества и в век прогресса технологий. Они осознают 

угрозы, которые возможны в информационном пространстве.    

Органы внутренних дел, такие как Министерства внутренних дел, 

Федеральная служба безопасности, играют важную роль в обеспечение 

кибербезопасности нашей страны и общества в целом. Их главные задачи 

это: предотвращение, раскрытие и расследование преступлений, с 

использованием информационных технологий, а также обеспечение 

защиты прав граждан. Соответственно, в процессе изучения материалов 

можно сделать вывод, что в данный период времени организация 

деятельности МВД РФ, а именно в части обеспечения кибербезопасности 

находится на достаточно хорошем уровне. Создаются нормативно 

правовая база, расширяя полномочия расследования и сферу компетенции 

органов, а также образовываются новые структуры. Например, в 2022 году 

– Управление, в целях большего надзора и прежде всего защиты от 

вредоносной информации и киберпреступлений.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблемы 

применения разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

при квалификации преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности с квалифицированным составом, а также 

квалифицированных убийств, сопряженных с изнасилованием и 

насильственными действиями сексуального характера. Особое внимание 

уделяется нормам уголовного закона, в противоречие с которыми 

вступают разъяснения, а также анализируются конкретные проблемы 

квалификации преступлений, вызванные данными противоречиями. По 

результатам исследования темы автором дается оценка необходимости 

устранения расхождений при квалификации сопряженных преступлений 

для предотвращения нарушения основополагающих принципов уголовного 

закона. 

Ключевые слова: противоречия закона, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, квалификация, составные преступления, принцип 

справедливости, убийство, изнасилования, насильственные действия 

сексуального характера. 
 

CONTRADICTIONS OF THE CRIMINAL LAW  
ON RESPONSIBILITY FOR SEXUAL CRIMES 

 

Zatsepilova Olesya Andreevna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the problem of applying the 

explanations of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation in 

the qualification of crimes against sexual freedom and sexual inviolability of a 

person with a qualified composition, as well as qualified murders involving rape 

and violent acts of a sexual nature. Particular attention is paid to the norms of 

the criminal law, which contradict explanations, and also analyzes the specific 

problems of the qualification of crimes caused by these contradictions. Based on 

the results of the research of the topic, the author assesses the need to eliminate 
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discrepancies in the qualification of related crimes in order to prevent violations 

of the fundamental principles of the criminal law. 

Keywords: contradictions of the law, Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation, qualification, composite crimes, the principle of justice, 

murder, rape, sexual violence. 
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 Вопрос о правовой сущности разъяснений Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, издаваемых в виде постановлений, 

порождает дискуссии среди отечественных ученых-юристов и 

правоприменителей протяжении долгого времени. Если до принятия 

Конституции Российской Федерации его ролью и назначением было 

изучение и обобщение судебной практики, разработка руководящих 

разъяснений судам по вопросам применения законодательства, то в 

современных реалиях данная формулировка идет вразрез с положениями 

основного закона нашей страны. Согласно ст. 20 Конституции Российской 

Федерации «судьи независимы и подчиняются только Конституции 

Российской Федерации и федеральному закону» [1], что приводит 

вышесказанное о роли разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации к такому соответствию, что они должны действовать лишь в 

части, не противоречащей Конституции Российской Федерации и 

Федеральному конституционному закону «О судебной системе в 

Российской Федерации». Иными словами, Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации (далее по тексту – ППВС РФ) не 

могут применяться в качестве безоговорочных при разрешении судами 

споров и рассмотрении уголовных дел.  

Безусловно, разъяснения Верховного Суда Российской Федерации 

нельзя игнорировать, и, действительно, в большинстве своем 

применительно к уголовному судопроизводству они позволяют более 

точно толковать нормы Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 

по тексу – УК РФ), исключая их расплывчатость и риск широты 

применения. По мнению М.Г. Решняк, анализ ППВС РФ наводит 

подозрения, что некоторые содержащиеся в них положения склонны к 

тенденции упрощения толкования уголовного закона, что приводит в том 

числе и к ухудшению положения лиц, обвиняемых в совершении 

преступлений [2 с. 179]. Более того, они создают противоречия в 

применении уголовного закона при квалификации тяжких и особо тяжких 

преступных деяний, что является существенной и актуальной проблемой в 

вопросах правоприменения. 

Судебная и следственная практика часто сталкивается со случаями, 

когда лицо, совершив противоправные деяния в отношении одного 

человека, привлекается к ответственности за совершение преступлений, 

квалифицируемых по нескольким статьям УК РФ. В определенных 

случаях такая квалификация вызывает спорные вопросы. Артеменко Н.В. и 

Шимбарева Н.Г. выразили мнение, что в наибольшей степени это касается 

так называемых сопряженных составов. [3] Подобную юридическую 
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конструкцию одни авторы определяют, как «учтенную совокупность», т.е. 

сложное единичное преступление, не требующее дополнительной 

квалификации [4], а другие – как разновидность множественности 

преступлений [5].  

В нашей статье речь идет о разъяснениях, данных в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» [6] и 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности» [7]. Данные 

постановления порождают противоречия с нормой УК РФ, закрепляющей 

принцип справедливости, становясь подоплекой нарушений прав и 

законных интересов потерпевших либо обвиняемых, а равно иных 

участников уголовного судопроизводства. Анализируя данную проблему, 

нами выделяется два существенных противоречия.  

Первое состоит в несоответствии разъяснений о сопряженности, 

данных в ППВС, норме о совокупности преступлений, предусмотренной 

ст. 17 УК РФ [8]. В одном из вышеуказанных ППВС РФ, а именно о 

судебной практике по делам об убийстве, содержится положение, согласно 

которому убийство, сопряженное с изнасилованием или насильственными 

действиями сексуального характера следует квалифицировать по 

совокупности по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ и по соответствующим частям 

ст. 131 или ст. 132 УК РФ. Также положения уголовного закона о 

совокупности нарушает абз. 2 п.2 ППВС РФ, в соответствии с которым 

умышленное причинение тяжкого вреда его здоровью при изнасиловании 

или совершении насильственных действий сексуального характера требует 

дополнительной квалификации по соответствующей части статьи 111 УК 

РФ, однако диспозиция части второй ст. 131 УК РФ уже содержит 

квалифицирующий признак «соединенное с причинением тяжкого вреда 

здоровью». Такие же правила квалификации предлагается применять к 

насильственным сексуальным деяниям, сопряженным с угрозой убийства. 

Верховный Суд Российской Федерации обосновывает это тем, что в 

указанных ситуациях лицом совершается два самостоятельных 

преступления. Стоит сказать, что закрепившееся таким образом правило 

юридической квалификации сопряженного деяния долгое время 

применялся на практике достаточно распространенно и не вызывал 

существенных разногласий, в то же время бесспорным назвать его вряд ли 

было возможно. Однако такая стабильность пошатнулась после редакции 

УК РФ в 2004 году, добавившей оговорку в норму о совокупности 

преступлений, которая звучала так: «…за исключением случаев, когда 

совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями 

Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, 

влекущего более строгое наказание». Внесение изменений законодателем в 

УК РФ не спровоцировало Верховный Суд на внесение соответствующих 

изменений в свои постановления. Та самая ремарка, следующая после «за 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/5b3e04338020a09b25fe98ea83bc9362c8bc5a76/#dst100547
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68/#dst100729
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_444861/e7204e825c8e87b5c7be210b06a0cde61cd60a3c/#dst100573
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исключением» создала противоречия с разъяснениями, данными в ППВС 

РФ о квалификации сопряженных преступления. По смыслу норм УК РФ, 

все содеянное следует квалифицировать только по части статьи с 

квалифицирующими признаками, так как совершение данных 

преступлений предусмотрено в них в качестве обстоятельства, влекущего 

более строгое наказание, с чем мы выражаем согласие. 

Второе противоречие, самое существенное на наш взгляд, состоит в 

нарушении принципа справедливости. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 6 УК 

РФ «никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и 

то же преступление». При этом, практически во всем ППВС РФ «О 

судебной практике по делам об убийстве», где даются разъяснения о 

квалифицированных составах убийства прослеживается нарушение 

данного принципа. ППВС РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» также создает предпосылки наступления двойной 

ответственности. Содержащееся в нем положение об убийстве в процессе 

изнасилования или насильственных действий сексуального характера, 

Верховный Суд указывает квалифицировать по п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

соответствующим частям ст. 131 или ст. 132 УК РФ. Также в п. «а» ч. 4 ст. 

131-132 УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 

наказание, указано причинение по неосторожности смерти потерпевшей 

(потерпевшего), но в ППВС РФ по данному факту снова разъяснено 

квалифицировать данное деяние по совокупности преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 131 или ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Возникает ситуация, когда несмотря на наличие в УК РФ 

квалифицирующего признака, охватывающего данное деяние, виновному 

вменяется еще один состав преступления. Это существенно ухудшает 

положение обвиняемого и ставит под сомнение соблюдения 

основополагающего принципа уголовного закона в целом.  

Таким образом, на сегодняшний день существуют определенные 

противоречия в квалификации и последующем определении 

ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 131 и 

132 УК РФ при наличии квалифицирующих признаков. Верховный Суд 

настойчиво рекомендует данные деяния квалифицировать по 

совокупности, что идет вразрез с положениями уголовного закона, и 

можно судить об искусственности данной совокупности. Рассмотренные 

нами противоречия могут быть разрешены путем приведения в 

соответствие Постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации с Уголовным Кодексом Российской Федерации, чтобы 

положить конец теоретическим дискуссиям и неоднозначности судебной 

практики. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современное состояние и 

перспективы применения наказания в виде смертной казни. Основываясь 

на современных исследованиях, автор анализирует статистические 

данные по вынесению смертных приговоров в тех странах, которые 

используют смертную казнь в качестве меры наказания. В результате 

сделан вывод о том, что несмотря на существующую тенденцию по 

увеличению числа стран, отказавшихся от применения смертной казни, 

данная мера наказания по-прежнему применяется в большом количестве 

государств. 

Ключевые слова: смертная казнь, смертный приговор, назначение 

наказания в виде смертной казни, исполнение наказания в виде смертной 
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number of countries that have refused to use the death penalty, this penalty is 
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Осуществление смертной казни в современном мире является одной 

из обсуждаемых проблем во многих станах мира. И в России, и за рубежом 

проводятся исследования относительно влияния смертной казни на число 

совершаемых преступлений. В итоге было доказано, что наличие смертной 

казни в системе наказаний не влияет на динамику тяжкой насильственной 

преступности [1, с. 315]. 

Статистика вынесения и исполнения наказания в виде смертной 

казни в современном мире может быть охарактеризована как один из 

наиболее важных факторов в общем понимании состояния личных прав 

человека, а также системы наказания в той или иной стране. Несмотря на 

то, что в большинстве государств смертная казнь была исключена или 

запрещена, во многих государствах, таких как Китай, США, Япония, 

Белоруссия и других, до сих пор существует законный способ отнять 

жизнь у лица, совершившего преступления. 

Важным аспектом статистики применения смертной казни является 

вопрос о ее эффективности в предупреждении преступлений. Ряд ученых 

утверждая, что она служит средством предупреждения преступлений, не 

предоставляют четких доказательств этого утверждения. Большинство 

специалистов делают вывод о мнимой эффективности смертной казни в 

качестве средства предупреждения преступлений и что существуют более 

эффективные альтернативы, такие как пожизненное лишение свободы [2, 

с. 171]. 

Стоит отметить, что применение наказания в виде смертной казни 

вызывает серьезные этические и правовые вопросы. Возможность 

неправильного осуждения и возможность наказания невиновного являются 

неотъемлемой частью смертной казни. Многочисленные случаи 

ошибочных осуждений к наказанию в виде смертной казни и поздней 

реабилитации осужденных свидетельствуют о серьезных проблемах в 

применении этого вида наказания [3, с. 90]. 

Очень интересен тот факт, что достоверной мировой статистики по 

количеству применения наказания в виде смертной казни нет. Лишь 

некоторые данные публикует «Международная амнистия лимитед» – 

международная неправительственная организация, которая проводит 

исследования, направленные на защиту личных прав человека (исключена 

Распоряжениями Минюста России от 08.04.2022 из реестра филиалов и 

представительств международных организаций и иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций). 

Соответственно, установить объективную картину о количестве 

применения данного вида наказания в мире не представляется возможным. 

Например, в Китае информация о смертных приговорах является 

государственной тайной, причем, как считают некоторые международные 

организации гражданского общества, если в среднем количество 

исполненных смертных приговоров в мире варьируется от 500 до 600 в 

год, то в Китае это количество может исчисляться тысячами за 

аналогичный период. Секретность и отсутствие доступа к независимой 
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информации не позволяет до конца оценить мировые тенденции. Таким 

образом, хотя известно, что в Китае, вероятно, казнят больше людей, чем 

во всех остальных странах вместе взятых, даже эксперты могут только 

предполагать о полном масштабе применения смертной казни в Китае. 

Более того, хотя Китай может быть наиболее очевидным примером 

секретности данных, он далеко не единственный. Многие другие страны 

скрывают или, по крайней мере, фильтруют данные о смертной казни, 

включая Северную Корею, Вьетнам, Сирию и Афганистан, 

контролируемый талибами (с августа 2021 года) [4]. 

По данным организации «Международная амнистия лимитед», 

несколько стран, которые, как известно, скрывают статистику о смертных 

приговорах, также были обвинены в применении смертных приговоров 

способами, нарушающими международное право. К ним относятся 

приговоры к смертной казни за менее серьезные преступления, такие как 

преступления, связанные с наркотиками, а также дела, в которых 

обвиняемые являются несовершеннолетними, явно психически больными 

или подвергаются несправедливому судебному разбирательству. 

Согласно официальным данным, предоставленным, в 2020 году в 

мире было исполнено 483 смертных приговора, в 2021 году казнили  

579 человек, что на 19,9% больше, чем в 2020 году. Стоит отметить, что 

количество казней в 2020 году уменьшилось из-за пандемии COVID-19 и 

было самым низким, по крайней мере, с 2010 года. В 2022 году число 

смертных казней в мире стало самым высоким за последние пять лет – 

были казнены 883 человека в 20 странах, что на 53% больше, чем годом 

ранее. Этот резкий рост числа казней пришелся на страны Ближнего 

Востока и Северной Африки, где зафиксированные показатели выросли с 

520 случаев в 2021 году до 825 в 2022 году. В Иране число казней за год 

выросло с 314 до 576, в Саудовской Аравии – с 65 до 196, в США – с 11 до 

18 [4]. 

В 2022 году в мире всего было казнено 13 женщин: 12 женщин в 

Иране и 1 в Саудовской Аравии. Зафиксировано исполнение смертных 

приговоров за преступления, связанные с наркотическими средствами – 

255 в Иране, 57 в Саудовской Аравии, 11 в Сингапуре. Также за этот год 

были зафиксированы публичные казни в Афганистане (1 казнь) и Иране (2 

казни). Применялись следующие виды казни: обезглавливание (Саудовская 

Аравия), повешение (Египет, Иран, Ирак, Япония, Сингапур и другие), 

смертельная инъекция (Китай, США, Вьетнам) и расстрел (Китай, 

Афганистан, Беларусь, Северная Корея и другие) [4]. 

По состоянию на 25 октября 2023 года Иран (579 официально 

известные казни), Саудовская Аравия (102 казни) и Сомали (48 казней) 

занимают лидирующие позиции по исполнению наказания в виде 

смертной казни. Как считают аналитики Amnesty International, если бы 

Китай предоставлял официальную и точную статистику исполнения 

высшей меры наказания, то тоже несомненно бы занимал лидирующие 

позиции [4]. 
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Что же касается вынесения смертных приговоров, хотя количество 

стран, казнивших людей в 2020 и 2021 году (по 18 стран за каждый год, 

самый низкий показатель за всю историю наблюдений), и в 2022 году  

(20 стран), количество людей, приговоренных к смертной казни, выросло. 

В 2020 году было вынесено 1477 новых смертных приговоров, но в 2021 

году это число выросло до 2052 смертных приговоров. В 2022 году было 

вынесено минимум 2016 новых смертных приговоров в 52 странах. В 

результате на конец 2022 года в общей сложности было вынесено около 

28282 смертных приговоров. При этом 82% этих лиц содержались под 

стражей всего в девяти странах: Ираке (8000), Пакистане (3800), Нигерии 

(3036), США (2382), Бангладеш (1800), Малайзии (1359), Вьетнаме (1200), 

Алжир (1000) и Шри-Ланка (1000) [4]. 

«Международная амнистия лимитед» зафиксировала значительный 

рост числа смертных приговоров, вынесенных в 2022 году по сравнению с 

2021 годом в следующих странах: Алжир (с 9 до 54), Египет (с 356 до 538), 

Индия (с 144 до 165), Кения (с 14 до 79), Кувейт (с 5 до 16), Нигерия (с 56 

до 77), Тунис (от 3 до 26). Значительно сократилось количество 

вынесенных смертных приговоров в следующих странах: Бангладеш (от 

181 до 169), Ирак (от 91 до 41), Ливан (от 12 до 2), Малави (от 11 до 0), 

Мали (от 48 до 8), Мавритания (от 60 до 5), Мьянма (от 86 до 37), Сьерра-

Леоне (от 23 до 0), Сомали (от 27 до 10), Вьетнам (от 119 до 102), Йемен 

(от 298 до 78) [4]. 

По данным отчета организации «Международная амнистия 

лимитед», в 2022 году казни возобновились в пяти странах: Афганистане, 

Кувейте, Мьянме, Палестине и Сингапуре. 

По данным Информационного центра о смертной казни, более 70% 

стран мира отменили смертную казнь де-юре или на практике, а именно 

112 стран отменили смертную казнь за все преступления, а 9 – только за 

обычные преступления. По состоянию на октябрь 2023 года последними 

странами, отменившие наказание в виде смертной казни, являются 

Казахстан, Папуа-Новая Гвинея, Сьерра-Леоне и ЦАР, чьи законы об 

отмене смертной казни вступили в силу 29 декабря 2021 года, 22 января 

2022 года, 23 июля 2021 года и 27 июня 2022 года соответственно. 

Экваториальная Гвинея и Замбия отменили смертную казнь только за 

обычные преступления [5]. 

В России сегодня ситуация с наказанием в виде смертной казни 

выглядит следующим образом: с одной стороны, возможность применения 

смертной казни прямо закреплена в ст. 20 Конституции РФ и в УК РФ, с 

другой – она не может назначаться и исполняться в связи с принятым 

Определением Конституционного Суда РФ [6]. 

Итак, анализ статистических данных применения смертной казни в 

современном мире показал, что несмотря на существующий прогресс в 

отмене и ограничении смертной казни, она по-прежнему применяется в 

большом количестве государств. В целом тенденция применения смертной 

казни, даже несмотря на увеличения применения данного вида наказания 
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за последние два года, во всем мире идет вниз по сравнению с пиком, 

когда в 2015 году только по официальным данным казнили более 1600 

человек. При этом, необходимо учитывать высокую латентность смертных 

приговоров. Следовательно, вопрос о применении смертной казни остается 

сложным и многогранным. Дальнейшие исследования являются 

необходимыми для более глубокого понимания этой проблемы и поиска 

альтернативных путей справедливого и эффективного наказания. 
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Аннотация: в статье осуществлен анализ правовых проблем, 

связанных с реализацией права граждан на необходимую оборону от 

преступных посягательств. На основе обзора теоретических положений 

и правоприменительной практики обосновывается необходимость 

расширения права «беспредельной» обороны, посредством увеличения 

объектов уголовно-правовой охраны, при посягательстве на которые 

возможна защита в пределах, установленных в ч. 1 ст. 37 УК РФ.  
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***** 

Необходимая оборона как составляющая часть института 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, является важным 

правовым способом защиты гражданами своих прав и свобод от 

преступных посягательств. Именно обстановка необходимой обороны 
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позволяет признать деяние лица, хотя и формально подпадающее под 

признаки преступления, правомерным и дозволенным, общественно-

полезным. Сложность нормы, посвященной необходимой обороне от 

преступных посягательств, а также отсутствие единообразия судебной 

практики по данному вопросу, без всяких сомнений, требует 

дополнительного изучения и уяснения всех аспектов необходимой 

обороны. 

Прежде всего, существенной проблемой является обвинительный 

уклон российских судебных органов при квалификации противоправных 

действий лица, совершенных в состоянии необходимой обороны. Как 

справедливо отмечает И. Р. Диваева, фактически посягающий субъект 

имеет преимущество, а права и законные интересы обороняющегося 

отходят на второй план [1, с. 31].  

В первую очередь судебные ошибки обусловлены несовершенством 

ст. 37 УК РФ, содержание которой создает существенные трудности при ее 

применении. Как указывает Е. В. Авдеева, анализ ч. 1 ст. 37 УК РФ 

позволяет сделать вывод о том, что преступность деяния во всех случаях 

исключается только, если в отношении обороняющегося или иных лиц 

было применено насилие, опасное для жизни, либо существовала реальная 

угроза его применения. При этом, по мнению автора, такая формулировка 

уголовного закона ослабляет уровень правовой защищенности таких 

важных благ как безопасность здоровья, личная свобода, половая свобода 

и половая неприкосновенность, собственность, общественный порядок и 

спокойствие, неприкосновенность жилища. По нашему мнению, 

расширение пределов необходимой обороны является давно возникшей 

общественной необходимостью. Именно отсутствие четко допустимых 

пределов необходимой обороны вызывает серьезные трудности при 

юридической оценке действий лица, совершенных в состоянии 

необходимой обороны [2, с. 17]. 

Наглядным примером, указывающим на необходимость расширения 

пределов необходимой обороны, является резонансное дело Александры 

Иванниковой. Так, Иванникова А. М. 8 декабря 2003 г. поздно вечером 

возвращалась домой и решила поймать попутку. Остановилась машина, 

как позднее выяснилось, 24-летнего студента Багдасаряна. Вместо того, 

чтобы отвезти Иванникову А. М. домой Багдасарян на полной скорости 

провез ее мимо указанного ею адреса, завернул в глухой переулок и 

заблокировал двери, после чего склонял потерпевшую к вступлению с ним 

в интимную связь – сначала уговорами и оскорблениями, затем 

применением физической силы, угрозы убийством. Багдасарян стянул 

штаны и нижнее белье, схватил Иванникову А. М. за волосы и потянул к 

паху. Находясь в шоковом состоянии, Иванникова А. М. дотянулась до 

сумочки и вытащила кухонный нож (поскольку Иванникова А. М. ранее 

подвергалась насилию, она носила его для самообороны). Не глядя, 

Иванникова А. М. нанесла удар, как позже выяснилось, в оголенную ногу 

насильника. В результате нанесенного удара была задета бедренная 
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артерия. Вследствие массивной потери крови Багдасарян скончался через 

несколько минут. 

Первоначально действия Иванниковой А. М. были квалифицированы 

по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть человека». Позже прокуратурой 

обвинение было переквалифицировано на ч. 1 ст. 107 УК РФ «Убийство, 

совершенное в состоянии аффекта». 2 июня 2005 г. Люблинский районный 

суд города Москвы признал Иванникову А. М. виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ. Однако, 4 июля 2005 

г. Московский городской суд отменил обвинительный приговор и 

направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение. В ходе нового 

судебного разбирательства государственный обвинитель отказался от 

обвинения, признав в действиях Иванниковой А. М. состояние 

необходимой обороны, поскольку совершенное деяние было сопряжено с 

насилием и Иванниковой А. М. не были явно превышены защитные меры 

[3]. 

Указанный пример позволяет увидеть, что неопределенность 

позиции законодателя относительно защиты от посягательств, 

направленных на половую неприкосновенность и половую свободу, 

приводит к противоречивой судебной практике, следовательно, к 

незаконному и необоснованному осуждению обороняющихся. Фактически, 

уголовный закон ограничил реализацию права на необходимую оборону 

при любых сексуальных посягательствах, если отсутствует угроза жизни 

[4, с. 153]. 

Наличие в ч. 1 ст. 37 УК РФ более широкого перечня объектов 

уголовно-правовой охраны существенно повысило бы уровень правовой 

защищенности обороняющегося и, безусловно, не привело бы к таким 

противоречивым ситуациям. Является недопустимым ограничение права 

граждан на «беспредельную» оборону только, если применяется насилие, 

опасное для жизни, либо есть угроза его применения. Зачастую, намерения 

нападавшего трудно понять в момент посягательства, что приводит к 

необходимости ожидать уже реального насилия. Является ли это 

справедливым? Более того, обороняющийся поставлен в такие условия, 

при которых в случае защиты он обязан определить направленность 

посягательство и понять характер применяемого насилия [4, с. 152]. Без 

всяких сомнений, обороняющемуся, который, как правило, не обладает 

специальными познаниями в области уголовного права, это сделать крайне 

трудно. 

Достаточно актуальным на данный момент является вопрос 

реализации права на необходимую оборону при посягательствах, 

сопряженных с незаконным проникновением в жилище. Несмотря на 

изменения, внесенные в 2022 г. в постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27.09.2012 №19 «О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление», при посягательствах, сопряженных с 
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незаконным проникновением в жилище, не был установлен правовой 

режим «беспредельной» обороны. При посягательствах, сопряженных с 

незаконным проникновением в жилище, действует правовой режим 

обороны «с ограничениями». Высший судебный орган страны указал, что 

при незаконном проникновении в жилище, не связанном с применением 

насилия, опасным для жизни обороняющегося, действуют правила, 

установленные ч. 2 ст. 37 УК РФ. Представляется не справедливым 

указанное ограничение, поскольку обороняющемуся по-прежнему для 

причинения любого вреда придется ждать применения опасного для жизни 

насилия, либо угрозы его применения. 

При этом правоприменительная практика также неоднозначно 

подходит к оценке посягательств, сопряженных с незаконным 

проникновением в жилище. Так, в 2012 г. органы Следственного комитета 

РФ прекратили уголовное дело в отношении предпринимателя Германа 

Саркисяна, убившего троих грабителей ворвавшихся в его дом. Как было 

установлено следствием, четверо неизвестных ворвались в дом Саркисяна. 

Связав хозяина, они начали требовать предоставление денежных средств. 

Не получив нужную сумму, они стали угрожать применением насилия в 

отношении членов семьи Саркисяна, нанеся при этом ряд ударов его 

сыновьям. Связанный Саркисян смог вырваться, после чего побежал на 

кухню, взяв нож, нанеся троим нападавшим смертельные ранения. 

Четвертый нападавший скрылся. Несмотря на то, что органами 

предварительного расследования первоначально было возбуждено 

уголовное дело, причинение смертельного вреда было признано 

впоследствии правомерным [5]. 

Однако можно увидеть и противоположные правоприменительные 

решения в относительно схожих ситуациях. Так, кассационным 

определением четвертого кассационного суда общей юрисдикции было 

отменено апелляционное решение Верховного Суда Республики Крым, а 

дело направлено на новое апелляционное рассмотрение. Как было 

установлено судом первой и апелляционной инстанции, И. находясь возле 

дома своего соседа О., взял штыковую лопату и направился в сторону 

своего соседа, где беспричинно нанес О. удар по лицу рукой и лопатой. 

После неудачных попыток выяснить у И. причины вторжения, О. взял 

имеющееся у него оружие, нанес удар в область живота И., после чего 

произвел выстрел. В результате И. скончался от ранения пояснично-

крестцовой области с проникающим ранением в брюшную полость. 

Органами предварительного расследования содеянное было 

квалифицировано по ч. 4 ст. 111 УК РФ. С указанной позицией 

согласились суды первой и апелляционной инстанции. Однако, суд 

кассационной инстанции, направляя дело на новое апелляционное 

рассмотрение указал, что суд апелляционной инстанции оставил без 

внимания то, что посягательство было сопряжено с незаконным 

проникновением в жилище. Суд апелляционной инстанции также не 

проверил доводы жалобы осужденного, что он находился в состоянии 
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необходимой обороны. Суждения о времени начала и окончания 

посягательства, характере посягательства в апелляционном определении 

также не содержится [6]. 

Анализ вышеприведенных судебных решений свидетельствует о том, 

что казалось бы, в двух схожих ситуациях (за исключением количества 

нападавших), правоприменительные органы принимают фактически 

разные решения. Сложившаяся правовая неопределенность в оценке 

защитных действий, совершенных при отражении посягательства, 

сопряженного с незаконным проникновением в жилище, безусловно, 

неблагоприятно сказывается на уровне правовой защищенности 

обороняющейся стороны. 

Следующей существенной проблемой, которую следует рассмотреть, 

это сложность квалификации такой правовой категории как превышение 

пределов необходимой обороны. Как выше отмечалось, существенным 

недостатком является то, что действующим законодательством не 

определены признаки явного несоответствия защиты характеру и степени 

посягательства. Одной из причин, порождающей сложность квалификации 

превышения пределов необходимой обороны является отсутствие в ч. 1 ст. 

37 УК РФ четкого перечня объектов, дающих право на причинение любого 

вреда посягающему. 

По мнению Г. В. Назаренко, при квалификации действий лица, 

совершенных при превышении пределов необходимой обороны, 

правоприменители зачастую не учитывают особенности субъективного 

восприятия, обороняющегося. По мнению автора, обороняющееся лицо, 

как правило, действует в измененном состоянии сознания, которое не 

позволяет ему в полной мере свои защитные действия и соизмерить их с 

законодательными условиями правомерности необходимой обороны [7, с. 

18].  

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что действующее законодательство о необходимой обороне 

содержит ряд пробелов, которые требуют устранения и реакции со 

стороны законодателя. Наибольшую трудность в правоприменительной 

практике вызывает отсутствие в ст. 37 УК РФ четкого перечня объектов 

уголовно-правовой охраны, которые позволяют обороняющемуся 

причинить любой вред посягающему. В результате правоприменительные 

органы сталкиваются с рядом проблем при квалификации оборонительных 

действий лица. 
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Аннотация: в представленной статье авторы рассуждают на 
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as "advertising", "propaganda". Based on the analyzed regulatory framework, 

as well as the opinions of well-known scientists, the authors propose to 

introduce criminal liability for this act. 
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***** 

Согласно легальному определению, представленному в статье 3 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» реклама 

представляет собой информацию, адресованную неопределенному кругу 

лиц, распространенную любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, для целей привлечения внимания к 
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объекту рекламирования, формирования или поддержания интереса к его 

продвижению на рынке [1]. То есть, реклама в сущностном аспекте всегда 

представляет собой информацию, ценность которой в рамках 

современного социального устройства трудно переценить в силу ее 

конвергентного характера. Более того, можно уяснить, что целью рекламы 

всегда является именно формирование и поддержания интереса к товару, 

то есть реклама всегда содержит пропагандистский, агитирующий аспект.  

Исходя из целеполагания рассматриваемого социального феномена, 

реклама наркотических средств и психотропных веществ «нормализует», 

не только повышает спрос, но и формирует в глазах обывателя искаженное 

представление о запрещенных веществах, формируя нейтральное и 

терпимое отношение к ним. Соответственно и относительной 

допустимости их употребления, хранения и сбыта. 

В современную информационную эпоху все чаще на просторах 

информационно-телекоммуникационной сети интернет можно встретить 

сведения о местах распространения наркотиков. Более того, на улицах 

многих городов сегодня можно обнаружить граффити с надписями 

различного содержания ниже которых расположены либо ссылки на 

крайне популярный и слабо регулируемый мессенджер «Telegram» или qr-

код. Нередки случаи, когда попытки закрасить указанные граффити со 

стороны неравнодушной общественности карались по закону. 

В настоящее, временя нет ни одного цивилизованного государства, 

которое бы не осознавало опасность и абсолютность пагубных 

последствий наркомании и, конечно, Российская Федерация не 

исключение. В этом смысле, модернизация политики регулирования 

противодействия рекламе наркотических средств является не только 

тенденцией в смысле уголовного закона (противодействие преступлениям, 

объектом которых выступает здоровье граждан), но и частью 

государственной политики развития человеческого потенциала и 

формирования здорового образа жизни российских граждан посредством 

реализации комплекса негативных (криминализация, установление 

запретов и т.д.) и позитивных (к примеру, пропаганда здорового образа 

жизни) мер [2]. 

В рамках современного отечественного регулирования не 

допускается реклама наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, 

а также новых потенциально опасных психоактивных веществ (часть 2 

статьи 7 Федерального закона «О рекламе»). Кроме того, запрет 

пропаганды наркотиков установлен в статье 47 Федерального закона от 

08.01.1998 года №3 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах».  

Таким образом законодатель, устанавливая запреты регламентирует 

цель пропаганды и рекламы наркотических средств как распространение 
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конкретных сведений о способах и методах их изготовления, 

использования, в отличие от определения рекламы, приведѐнного в статье 

3 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», согласно 

которому рекламой признается распространение любым способом. 

Более того, в случае нарушения данных запретов виновное лицо 

будет привлечено к ответственности по статье 6.13 КоАП РФ. В свою 

очередь уголовным законом не предусмотрена уголовная ответственность 

за рекламу или пропаганду наркотиков. То есть в случае, с 

вышеприведенным примером рекламы мест покупки наркотических 

средств в мессенджере «Telegram», понятно, что такая деятельность 

связана со сбытом (статья 228.1 УК РФ), однако в правоприменительном 

аспекте, достаточно сложно, зачастую вовсе невозможно установить 

причинно-следственную связь (взаимообусловленность) конкретного 

факта сбыта, предшествующему распространению, т.е. распространитель 

такой рекламы, как привило, имеет все возможности избежать уголовной 

ответственности за пособничество в сбыте. Квалификация такого 

противоправного деяния по статье 230 УК РФ («Склонение к 

употреблению наркотических средств») имеет такой же недостаток, как и в 

случае со статьей 228.1 УК РФ (фактически невозможно установить 

обусловленность факта склонения и распространения информации о 

наркотиках посредством рекламы. Более того, объектом преступного 

посягательства в рамках обеих выше оговоренных статей является 

конкретное лицо, в свою очередь, реклама по своей сути всегда направлена 

на неограниченный круг лиц, а умысел такого распространителя не 

конкретизирован (пункт 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 15.07.2006 г. №14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами»). 

Чтобы исправить указанное упущение Государственная Дума во 

исполнение поручений Президента РФ 30 октября 2019 года внесла 

законопроект № 325719-8 предлагающий криминализовать пропаганду и 

рекламу наркотиков в рамках статьи 230.3 УК РФ посредством почти 

дословного воспроизведения статьи 6.13 КоАП РФ. При этом, по задумке 

законодателя, в случае внесения таких изменений административный 

состав подлежит отмене [3]. 

На первый взгляд данная инициатива звучит безусловно благозвучно 

и требует поддержки. Статистика, приведенная авторами законопроекта в 

подтверждение необходимости введения такого регулирования, 

содержащаяся в пояснительной записке только подтверждает сказанное. 

Однако, эффективность реализации данной инициативы на практике, 

многими экспертами ставиться под сомнение в силу порочности подхода, 

который избрал законодатель для целей описания состава преступления. В 

частности, законодатель не дифференцирует понятие «пропаганда» и 

«реклама» в рамках уголовного закона, что не соответствует требованиям 

минимальной юридической техники. Подобное регулирование излишне и 
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безосновательно расширяет сферу применения уголовного закона, 

распространяя ее на деяния, высокая степень общественной опасности 

которых не столь однозначна. 

Кроме этого, любому носителю русского языка очевидно, что 

реклама и пропаганда – это содержательно разные понятия, а их семантика 

различна. Указанная проблема еще сильнее усугубляется в свете 

нормативного раскрытия дефиниции «реклама» в пункте 1 статьи 3 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», о котором уже 

говорилось в начале настоящей статьи. Представляется, что 

отождествление пропаганды наркотиков и рекламы наркотиков приводит к 

излишнему расширению регулятивного подхода, потенциально 

приводящему к перспективе привлечения к уголовной ответственности 

ученных, размещающих изображения наркотических веществ на своих 

книгах или внутри них с научной целью, тоже самое касается и химиков, и 

биологов, и медиков, исследующих фармакологические действие 

наркотиков и способы противодействия их отравлению (передозировке). 

То есть запрет рекламы наркотиков, в предложенной авторами 

законопроекта редакции, может потенциально препятствовать научной 

пропаганде противодействия наркотиков. Сюда же мы можем отнести 

многих авторов научно-популярной литературы, сравнивающих некоторые 

естественные химические процессы организма с наркотическим 

опьянением. Более того, даже правоприменитель («Iura novit curia») в 

рамках привлечения к ответственности по статье 6.13 КоАП РФ также не 

дифференцирует пропаганду и рекламу, чем устраняется единство 

правоприменения – важный процессуальный принцип судебного акта [4]. 

В частности, судья Алтайского краевого суда в решении по делу 

№ 5-418/2020 от 15.09.2020 года постановил, что продажа чулочно-

носочной продукции, на которой изображены листья конопли является 

пропагандой [5], в другом же случае, судья Советского районного суда 

города Самары по делу № 12-244/2020 от 27.07.2020 установил, что 

подсудимый допустив к реализации носки с изображением на них листа 

наркотического растения – конопли, допустила для ознакомления и 

публичного просмотра указанный товар в отношении неопределенного 

круга лиц, осуществляла тем самым рекламу наркотических средств путем 

демонстрации неопределенному кругу лиц изображения листа данного 

наркосодержащего растения [6]. Указанные примеры не являются 

единственными, более того, в ряде судебных актов понятие «реклама 

наркотических веществ» и «пропаганда наркотических веществ» 

отождествляются [7]. 

Интересно заметить, что, согласно письму, ФАС России от 

27.12.2027 года № АК/92163/17 указано, что объектом рекламирования 

способен выступать индивидуализированный товар, то есть выделен среди 

аналогичных товаров. Следовательно, реклама товара – это информация 

исключительно о конкретном товаре, который можно выделить внутри 

группы аналогичных товаров. В этом смысле приведенные выше примеры 
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из судебной практики рекламой не являются, так как лист конопли не 

является объектом рекламирования в смысле Федерального закона «О 

рекламе» (нет индивидуализации товара, отличающая его от аналогов, а 

также нет цели продвижения наркотической продукции на рынке), а 

соответственно деяния подсудимого в таком случае надлежит 

квалифицировать как пропаганду [1].  

 Но так как административная ответственность и за пропаганду, и за 

рекламу наркотических средств установлена единой нормой, 

практического значения не имеет, как будет квалифицирована та или иная 

информация о наркотических средствах: как реклама или как пропаганда. 

Соответственно, для целей детальной регламентации более совершенного 

подхода в аспекте юридической техники, надлежит разделить «пропаганду 

наркотических средств» и «рекламу наркотических средств» на два 

различных состава в рамках уголовного закона.  

В этом смысле, если даже суд не может достичь единообразия в 

подходе дифференциации рекламы и пропаганды, что уж говорить о 

простом гражданине, который реализуя свое конституционное, 

неотъемлемое право на свободу слова (статья 29 Конституции РФ), решил 

на просторах Интернета вступить в политическую дискуссию и высказать 

свои аргументы в пользу легализации легких наркотиков [8]. 

Говоря более предметно, стоит заметить, что для целей уголовного 

преследования предлагается под рекламой и пропагандой наркотических 

средств понимать всякую «деятельность по распространению материалов и 

(или) информации, направленных на формирование у лица нейтрального, 

терпимого либо положительного отношения к таким средствам, 

веществам, растениям и их прекурсорам, а также их частям либо 

представления о допустимости их употребления, хранения или оборота. 

Нельзя отрицать, что при формальном подходе к квалификации 

преступления, указанные выше деяния являются рекламой (пропагандой) 

наркотиков в смысле законопроекта, однако в действительности, если 

общественная опасность перечисленных выше и существует, то она, 

очевидно, не существенна и явно недостаточна для квалификации таких 

деяний как преступных [9]. Поэтому, предложенная законодательная 

инициатива должна быть в значительной степени детализирована, исходя 

из ограниченного подхода, с целью пресечения волюнтаризма 

правоохранительных органов, что не только будет способствовать 

реальной реализации конституционных прав граждан, но и снизит 

коррупционные риски [10]. 
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 Общественная опасность преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, на наш взгляд, 

оценивается уголовным законодательством на недостаточном уровне. 

Указанная группа общественно опасных деяний, охватываемых главой 25 
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Уголовного кодекса, уже имеют достаточно существенную санкцию по 

мнению многих ученых. Однако вред, причиняемый здоровью населения 

наркотическими средствами психотропными веществами, значительно 

выше, чем может показаться на первый взгляд.  

На территории нашего государства с 2019 по 2022 год 

зарегистрировано более 700 000 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. И значительная часть совершается лицами 

возрастом до 21 года. Происходит это с молодежью, которая не до конца 

понимает опасность своих действий и в силу незрелости совершает 

поступки необдуманно. Этим условием пользуются лица, организующие 

распространение наркотических средств и психотропных веществ. Они 

умело подлавливают неопытных, молодых сограждан в желании 

заработать быстрые, легкие, большие деньги. К примеру, оплачивая по 

1000 рублей за нанесение на заборах граффити с рекламой телеграмм-

каналов распространителей, с фото-подтверждением. Причем, доверчивые 

лица, в большинстве, согласившись на совершение одного преступного 

действия, будут вынуждены совершать новые, находясь на 

психологическом крючке у преступника. Не редки в практике случаи, 

когда преступники угрожали опубликовать личные данные «новых 

сотрудников» или передать сделанные фотографии правоохранительным 

органам. В следствии, граждане умышленно совершают более тяжкие 

преступления, чем порча заборов – они распространяют, фасуют или 

изготавливают запрещенные вещества. 

 Осложняется борьба с подобной незаконной деятельностью 

повышенным уровнем анонимности в интернет среде, так как многие 

злоумышленники используют электронные средства платежа: Qiwi, 

Webmoney и другие, а также криптовалюту, и стараются полностью 

пресечь личный контакт используя мессенджеры (What s up, telegram). И, 

конечно же, передавая наркотические и психотропные вещества через 

тайники.  

Однако, необходимо установить какие черты, события, действия 

являются причинами такого поведения молодежи, для определения идей 

по их исправлению. 

В первую очередь, это деструктивная информация, так называемый 

контент, который распространяется через популярные социальные сети 

лидерами общественного мнения. Многие ошибочно считают, что лидер 

общественного мнения (иногда используется сокращение ЛОМ) – это 

термин исключительно политической среды, но де-факто блогеры 

YouTube, ВКонтакте, Telegram, Twitch и других интернет ресурсов также 

существенно влияют на поведение и действия лиц, интересующихся их 

деятельностью. Для наглядности их высокого влияния на общество, 

достаточно обратить внимание на распространение электронных 

курительных приборов или систем нагревания табака, которые резко 

популяризировались после рекламы их многими блогерами, не имеющими 

медицинского или иного образования, позволяющего говорить о 
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безвредности новых курительных приборов. Также происходит и с 

наркотическими средствами и психотропными веществами, употребление 

которых часто осуждается на различных программах или ином виде 

творчества, что подталкивает молодежь к терпимости столь 

непозволительных действий как употребление наркотических веществ. 

Отследить подобную тенденцию можно через деятельность наших 

сограждан в интернет среде, ведь многие лица публикуют на своих личных 

аккаунтах деструктивную информацию. В своей работе Герасимова Е.В. и 

Жидконожкина О.Н. говорят, что в период с ноября 2020 года по февраль 

2021 года силами курсантов Воронежского института МВД проводился 

мониторинг социальных сетей воронежских школьников с целью 

выявления размещенной вредоносной информации. Из 528 страничек 

несовершеннолетних пользователей 103 (19,5%) сдержали девиантный 

контент: 44 аккаунта содержали аудио и видеоматериалы, не 

соответствующие цензуре; 25 – информацию, преподносящую 

употребление алкоголя, наркотиков и табака как «невинное увлечение», 16 

– нецензурную брань в текстах и на видео; 14 – контента эротического 

содержания [1]. Справедливо будет заметить, что терпимость не есть 

совершѐнное преступление. Это действительно так, но при нейтральном 

отношении возрастает риск употребления запрещенных веществ или иной 

деятельности, связанной с ними. Если через государственные органы не 

воздействовать на лиц, распространяющих информацию, то многие 

последователи блогеров и в дальнейшем будут вовлекаться в подобного 

рода преступления. Рогова Е.В. и Забавко Р.А. в своей работе отмечают, 

что Проблема вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, совершаемых посредством 

использования информационно-телекоммуникационных технологий, 

объективно существует и представляет собой значительную угрозу 

национальной безопасности Российской Федерации [3]. С ними нельзя не 

согласится, но, помимо этого, необходимо проведение профилактики со 

стороны родителей и образовательных организаций по указанным 

проблемам.  

Другим элементом причастности к наркотическим преступлениям 

среди молодежи является низкий уровень правовой грамотности. Нельзя не 

отметить старание школ и иных образовательных институтов общества, 

которые воздействуют на умы молодежи с целью предупредить их об 

опасности наркотических средств и психотропных веществ с медицинской, 

культурной и правовой точек зрения. Но при этом за 2019 год, число 

несовершеннолетних правонарушителей возросло на 3,1%, а число 

молодежи в возрасте 18-29 лет сократилось на 4,6% (43 816 чел.) [2]. Для 

эффективной профилактики необходимо внедрять во все образовательные 

организации приѐмы обучения, используемые в юридических институтах, 

а именно посещение пенитенциарных учреждений. Наглядная 

демонстрация лиц, отбывающих наказания, условий, в которых они 
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находятся – крайне действенный способ предупредить совершение 

преступлений.  

Нельзя не согласиться с тем, что отсутствие спроса вызовет 

отсутствие предложения. К сожалению, реалии таковы, что спрос на 

запрещенные наркотические и психотропные вещества значительно 

превышает предложение. Этим обуславливается высокий уровень прибыли 

преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Наиболее 

действенным методом борьбы будет выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в образовательных 

организациях, включающая социально-психологическое тестирование и 

профилактические медицинские осмотры обучающихся. Данная 

программа, созданная Министерством Просвещения России с 2019 года, 

показывает положительные результаты и помогает выявлять студентов, 

имеющих риск наркопотребления. Однако, мы считаем, что более высокие 

показатели будут достигнуты в случае, если проведения таких 

тестирований будет принудительным, как например это происходит в 

наших вооруженных силах. Так в компетенцию Военной Полиции входит 

проведение тестирования военнослужащих на употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, чем обуславливает 

высокий уровень антинаркотической безопасности в вооруженных силах. 

Если такие профилактические меры в принудительном порядке будут 

применены к студентам, то уровень вовлеченности молодежи в 

наркоманию и наркотические преступления существенно снизится.  

Таким образом, можно сделать вывод, что профилактика указанных 

причин вовлечения молодежи в сферу наркотических преступлений 

позволит снизить уровень указанных общественно опасных деяний и 

предотвратит огромное количество жертв наркотических средств и 

психотропных веществ. 
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Аннотация: Хищение является одним из самых распространенных 

преступлений. Хищение имеет свои квалифицирующие признаки. В данной 

статье речь идет о незаконном проникновении в жилище, как об одном из 

таких признаков. Для борьбы с хищением было принято множество 

правовых норм. В статье приводятся проблемы квалификации 

преступлений с незаконным проникновением в жилище.  
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***** 

 Несмотря на формальную определенность норм уголовного права, 

как в доктрине уголовного права, так и в правоприменительной практике, в 

отношении оценки юридически значимых характеристик 

рассматриваемого преступления и оценки сложных квалификационных 

вопросов, уголовные нормы, определяющие ответственность за кражу с 

незаконным проникновением в жилище, комнату или другое хранилище, 

являются в данной категории наиболее важными с точки зрения 

правоприменительной практики.  

Анализ положения статей 158 УК РФ части 2 и части 3 пунктов "б" и 

"а" УК РФ позволяет сделать вывод, что рассматриваемые уголовно-

правовые нормы содержат четыре категории права, понимание которых 
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важно для правильного применения УК РФ. уголовное право: 1 – квартира, 

2 – жилые помещения, 3 – склад, 4 – проникновение в них [1, c. 205]. 

Чтобы исключить ошибки в правоприменительной практике, важно 

раскрыть содержание указанных выше характеристик состава 

правонарушений в том порядке, в котором они были описаны выше. 

Впервые этот квалифицированный вид имущественных 

посягательств был включен в Уголовный кодекс РСФСР в 1982 году в виде 

хищения личного имущества граждан "с проникновением в жилище", а 

также хищения государственного или общественного имущества "с 

проникновением в помещение или иное хранилище". 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 

года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

говорится о том, что незаконное проникновение в жилище, помещение или 

иное хранилище – это противоправное тайное или открытое вторжение в 

них с целью совершения кражи, грабежа или разбоя. 

Проникновение в вышеупомянутые здания или сооружения также 

может произойти, если преступник крадет предметы без необходимости 

входить в соответствующее помещение. При квалификации действий лица, 

совершившего кражу, грабеж или разбой на почве "незаконного 

проникновения в жилище", следует обратить внимание на примечание к 

статье 139 УК РФ, в котором разъясняется понятие "жилище", и 

примечание 3 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, в 

котором разъясняются понятия «помещение» и «хранилище». 

Говоря о наличии в действиях человека, который совершил кражу, 

грабеж или разбой, признака незаконного проникновения в жилище, 

помещение или иное хранилище, необходимо выяснить, с какой целью 

преступник находился в помещении, и когда имело место намерение 

завладеть чужим имуществом. Если человек находился там правомерно, 

без преступного умысла, но затем совершил кражу, грабеж или разбой, то 

в его действиях такого признака нет. 

Этот признак также отсутствует, если лицо находится в жилом 

помещении, комнате или другом хранилище с согласия потерпевшего или 

лиц, под защитой которых находилось имущество, по причине родства, 

знакомства или в торговом зале, офисе или других помещениях. 

Если лицо признано виновным в хищении чужого имущества путем 

незаконного проникновения в жилище, то дополнительной квалификации 

по статье 139 УК РФ не требуется, поскольку такое противоправное деяние 

является квалифицирующим признаком кражи, разбоя или грабежа. 

Если лицо, совершившее кражу, грабеж или разбой, незаконно 

проникло в жилище, помещение и иное хранилище, взломав двери, замки, 

решетки и т.д., действия этого лица должны быть квалифицированы в 

соответствии со статьями 158 и 161 или 162 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. В данном случае дополнительная квалификация по 

статье 167 УК РФ не требуется, поскольку умышленное уничтожение 
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указанного имущества потерпевшего в этих случаях являлось способом 

совершения хищения при отягчающих обстоятельствах. 

Если имущество потерпевшего, которое не было предметом 

хищения, было уничтожено или повреждено умышленно в результате 

кражи, грабежа или разбоя (например, мебель, бытовая техника и другие 

вещи), деяние должно быть дополнительно квалифицировано по статье 167 

УК РФ, если для этого есть основания (умышленное уничтожение или 

повреждение имущества потерпевшего) [2, c. 115].  

Статья 139 УК РФ, которая предусматривает ответственность за 

нарушение неприкосновенности жилища, дополнена примечанием, в 

котором уточняется, что именно понимается под жилищем (Федеральный 

закон от 20.03.2001 №26-ФЗ). Эти дополнения имеются не только в данной 

статье, но и в других статьях Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Под жилищем, в примечании к ст. 139 УК, понимается индивидуальный 

жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 

помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный 

фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно 

иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но 

предназначенное для временного проживания. "Это определение в 

качестве основного положения утверждено в Постановлении Пленума 

Верховного Суда от 27 декабря 2002 г. №. 29 "О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое". 

Из определения жилища, приведенного в примечании к статье 139 

Уголовного кодекса Российской Федерации, можно выделить 

характеристики, которыми обладает жилище: 

1.  Строение или здание, предназначенное для постоянного или 

временного проживания людей; 

2.  Может иметь форму отдельного здания, сооружения, строения 

или представлять их часть; 

3.  Может находиться в любой форме собственности; 

4.  Нежилое помещение признается его частью при условии, что это 

жилище имеет вид индивидуального жилого дома и в него включены 

нежилые помещения. 

Вывод: жилище – это индивидуальный жилой дом с входящими в 

него жилыми и нежилыми помещениями, то есть, к жилищу можно 

отнести и его части, которые предназначены не для проживания, а для 

отдыха, хранения имущества или удовлетворения других потребностей 

человека (застекленные веранды, кладовые и т.д.). Так как недвижимость в 

жилищном секторе включает не только земельные участки и связанные с 

ними жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями, но и 

хозяйственные постройки, следует подчеркнуть, что понятие жилища не 

может включать прилегающие к дому территории или хозяйственные 

постройки, которые не предназначены или не подходят для постоянного 

или временного проживания, а также подвалы, сараи, конюшни, гаражи и 

другие хозяйственные постройки. 
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Проникновение (вторжение) также может осуществляться с 

помощью устройств, когда преступник забирает украденные предметы 

"без входа" в соответствующее помещение. Проникновение может 

осуществляться не только тайно, но и открыто, как с преодолением 

препятствий или сопротивления людей, включая сотрудников службы 

безопасности, так и беспрепятственно, а также с помощью приспособлений 

(таких как крючки, магниты, щипцы и т. д.), которые позволяют 

преступнику извлекать предметы, не входя в помещение. Преступные 

группировки стали более стабильными, профессиональными и 

сплоченными.  

Продуманно, а иногда и изощренно они готовятся к преступлениям, 

реализуют украденное через систему хорошо отлаженных связей и 

каналов. Они все чаще используют специальные технические средства. 

Не может считаться как проникновение, если кража была совершена 

лицом, имеющим доступ в жилище, помещение или хранилище в силу 

своего служебного положения или работы, или лицом, имеющим разовый 

доступ к определенному помещению. 

Следует отметить, что любое жилое помещение, независимо от 

формы собственности, включенное в жилищный фонд и пригодное для 

постоянного или временного проживания, признается жилищем. Исходя из 

юридического определения, анализируемый тип жилого помещения 

должен одновременно обладать двумя характеристиками: входить в 

жилищный фонд и быть пригодным для постоянного или временного 

проживания. 

Таким образом, проникновение в жилище не приписывается лицу, 

которое, проникая в жилище с целью совершения хищения, заведомо 

знало, что жилище сдано организацией для использования в качестве 

офиса или склада с соответствующим оборудованием, товарами или 

используется для этой цели самим владельцем. 

Кроме того, помещения, признанные жилищем, могут размещаться 

на транспортных средствах, предназначенных, в частности, для 

временного проживания. Например, каюта туристического судна, 

совершающего морской или речной круиз, используемая для временного 

размещения экипажа судна (его обслуживающего персонала), в судебной 

практике обоснованно признается жилищем, так же, как и купе проводника 

поезда признается жилищем [3, c. 23]. 

Хищение с проникновением в жилище посягает, помимо 

собственности, на другой объект – неприкосновенность жилища как 

неотъемлемое конструктивное право человека. Неприкосновенность 

жилища охраняется специальной уголовно-правовой нормой, 

предусмотренной статьей 139 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Совершенно естественно возникает вопрос, существует ли дополнительная 

квалификация хищения, совершенного в соответствии со статьей 139 

Уголовного кодекса Российской Федерации, с проникновением в жилище? 

Похоже, в этом нет необходимости, поскольку преступление является 
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конструктивной частью другого преступления, и законодатель уже 

предусмотрел в своей санкции повышенную опасность этого сложного 

преступления. Этот вывод подтверждается соответствующими 

положениями постановления Пленума Верховного суда Российской 

Федерации от 27 декабря 2002 г. №. 29.  

Иное хранилище означает устройства и места, которые не являются 

жилыми помещениями, но предназначены, приспособлены или специально 

оборудованы для постоянного или временного хранения материальных 

ценностей и оснащены устройствами, предотвращающими их 

проникновение (запоры, уплотнения, ограждения) или объектами охраны 

(сигнальные устройства, решетки, ограждения, охранники), которые 

препятствуют доступу к товарам и материальным ценностям. 

Следует отметить, что под устройствами понимаются предметы, 

специально предназначенные для хранения материальных ценностей 

(различные контейнеры, предназначенные для обеспечения сохранности 

имущества, сейфы и другие кассовые аппараты, багажные и грузовые 

вагоны, защищенные платформы и полуприцепы, прицепы, цистерны и т. 

д.). 

Вторая категория объектов, которые могут быть признаны иными 

хранилищами, – это определенные места, в том числе под открытым 

небом, такие как: территории или акватории, если они соответствуют двум 

критериям: во-первых, они специально предназначены для постоянного 

или временного хранения материальных ценностей (загоны для скота, 

огороженные территории и т.д.), а во-вторых, они оборудованы забором 

или другими техническими средствами и обеспечены другой защитой для 

сохранения этого имущества (заборы, решетки, сигнализация). 

При этом прецедентное право не считает хранилищем всю 

охраняемую территорию предприятия, полагая, что в этом случае только 

та часть, которая специально отведена для размещения, складирования и 

хранения ценных вещей, может быть иным хранилищем и в этом качестве 

находится под особой защитой. 

Сложный вопрос заключается в том, принадлежит ли здание, 

предназначенное для определенных целей, не связанных с хранением 

имущества, но также неотъемлемо используемое для хранения, к иному 

хранилищу. Например, платежные терминалы, предназначенные для 

снятия наличных, оплаты различных услуг, таких как интернет, мобильная 

связь и так далее. Понятно, что с вышеуказанной целью они используются 

для временного хранения денежных средств. По смыслу закона 

(примечание 3 к ст. 158 УК РФ) хранение имущества должно быть 

основным назначением других объектов, как уже говорилось выше, в 

описанной ситуации это не так. 

С другой стороны, невозможно выполнять базовые функции 

терминала без выполнения функций хранения денег. Терминалы не 

предназначены для постоянного хранения денег, но они гарантируют, что 

они хранятся временно. Без этой функции работа самого терминала 
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невозможна. Таким образом, хранение денег должно быть признано 

основной функцией терминала, хотя и вспомогательной функцией 

терминала, а сам терминал должен быть признан иным хранилищем. 

Иное хранилище следует отличать от похожих на него предметов 

хранения, подобных этим, которые используются не для хранения 

имущества, а, например, для упаковки, переноски на короткие расстояния 

и т. д. (сумки, даже с кодовыми замками, чемоданы, пеналы и коробки). 

Проникновение внутрь таких предметов не является анализируемым 

признаком хищения, оно может быть квалифицировано по другому 

признаку части 2 статьи 158 УК РФ (хищение из сумки или другой ручной 

клади). Однако в любом случае необходимо руководствоваться 

материалами уголовного дела. 

В зависимости от характера действия проникновение может быть 

тайным или открытым (когда преступник проникает на объект без 

согласия соответствующих лиц) или мошенническим (когда он получает 

такое "согласие", выдавая себя, например, за сантехника или электрика). В 

то же время способ проникновения не влияет на квалификацию. 

Проникновение может осуществляться либо путем преодоления 

препятствий (взлом дверей, ящиков, кузовов, автомобилей и т. Д.), либо 

путем сопротивления людей, либо путем проникновения на неохраняемые 

объекты, либо путем проникновения в двери, ворота, люки, которые были 

не заперты [4, c. 44]. 

То есть проникновение – это вторжение в жилище, помещение или 

иное хранилище, совершенное с целью хищения, сформировавшегося до 

фактического вторжения, поскольку законодатель связывает повышенную 

ответственность не с хищением из помещения, т.е. не с местом совершения 

преступления, а с местом его особой защищенности такими действиями 

виновного, которые были направлены на преодоление этой защищенности. 

Таким образом, для вменения виновному рассматриваемого признака 

необходимо доказать, что намерение совершить хищение возникло у 

субъекта до проникновения в помещение или жилище. Если лицо уже во 

время своего пребывания в помещении, хранилище или жилище, в 

которых оно изначально находилось без намерения совершить хищение, 

имеет намерение завладеть чужим имуществом, то в его действиях не 

возникает квалифицирующего признака. 

Следовательно, для формирования единой правоприменительной 

практики по рассматриваемой категории уголовных дел необходимо 

правильное применение уголовного закона, основанное не только на 

текстуальном толковании уголовно-правовых норм, но и на понимании их 

правовой сущности, социальной обусловленности установления уголовно-

правового запрета на их совершение как действий, представляющих 

повышенную общественную опасность. 
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Аннотация: В статье рассматривается эффективность 

государства в деле противодействии коррупции. Анализируются и 

описываются инструменты, использующиеся для данной цели. В статье 

сделан акцент на составляющие прозрачности и открытости в борьбе с 

коррупцией. Автор приводит рекомендации для усовершенствования 

противодействия коррупции, также отмечает их комплексность в 

применении. 
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 В современных реалиях коррупция являет собой сущность, 

исключение которой из современного общества крайне затруднительно. 

Подобно болезни, коррупция поражает все сферы гражданского общества, 

тем самым эскалируя различные проблемы. Противодействие коррупции – 

это ключ к благополучию граждан страны и ее развитию. Анализ роли 

государства в деле противодействия коррупции даст нам возможность 

изучить наиболее значимые аспекты противодействия данному 

негативному явлению. 
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Построение фундаментальной законодательной базы и обеспечение 

эффективного применения стало государственным бременем, это 

обусловлено тем, что государство взяло на себя главную роль в 

противодействии коррупции. Основополагающим механизмом в 

государственной борьбе с коррупцией является создание и проектирование 

антикоррупционной политики. Сложно переоценить важность такой 

политики для России. Это обусловлено устоявшейся исторической 

практикой становления и развития коррупции в нашем государстве. Эти 

исторические аспекты также будут рассмотрены в данном исследовании. 

Последние несколько десятилетий стали особенно продуктивными 

для государства. Было принято множество серьезных мер, направленных 

на искоренение коррупции как таковой. Неоспоримым шагом процесса 

создания противодействующей коррупции законодательной базы стало 

принятие Закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Закона  

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» [1, 3]. Эти законы 

явились сводом правил и обязанностей государственных служащих и 

должностных лиц, а также определили средства, направленные на 

контроль за их финансами и собственностью. Данные нормы четко и 

однозначно устанавливают ответственность за участие в деятельности, 

прямо или косвенно касающейся коррупции. 

Для достижения и поддержания положительного эффекта от 

государственной антикоррупционной политики были учреждены 

надзорный и исполнительный органы – Федеральная служба по надзору в 

сфере здравоохранения (Росздравнадзор) и Федеральная антимонопольная 

служба (ФАС). Компетенция данных органов включает в себя проведение 

проверок и расследований случаев коррупции, принятие мер по 

предотвращению коррупции. Несмотря на все принятые меры и 

приложенные усилия, вопрос об эффективности антикоррупционных 

законов в современной России остается отрытым по сей день. 

Часть критиков заявляет, что меры, пресекающие коррупцию на 

ранних этапах недостаточно сильны, поэтому необходимо сделать акцент 

на образовании и воспитании [4, с. 77]. И с этим невозможно не 

согласиться, так как внесение в школьную программу и программу 

высших учебных учреждений дополнительных дисциплин являет собой 

важную составляющую антикоррупционной программы в России. Целью 

подобных нововведений является расширение понимания о том, что такое 

что такое коррупция и к чему она может привести в масштабе целого 

государства, и в более узком понимании. Также это разъяснит способы 

уведомления соответствующих органов о случаях коррупции. Очень важно 

чтобы учащиеся видели коррупцию как фактор, прямо и негативно 

влияющий на развитие государства. 

Структуры, осуществляющие расследование и пресечение 

преступлений коррупционной направленности, должны укрепляться и 

поддерживаться государством. К примеру полиция, прокуратура и 

следственный комитет. Повышение квалификации сотрудников, 
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привлечение специалистов, владеющих современными технологиями и 

методиками в данной сфере также важно. Выделение средств на обучение 

и подготовку сотрудников правоохранительных органов способствует 

созданию профессиональных и опытных кадров, способных выявлять и 

расследовать коррупционные схемы четко и эффективно. Выделение 

финансовых и технических ресурсов правоохранительным органам 

необходимо для борьбы с коррупцией на разных уровнях (закупка 

специальной техники, разработку программного обеспечения для анализа 

данных и т.д.). Правоохранительные органы получают гарантии от 

государства в части свободы от политического давления и вмешательства. 

Данные гарантии дают право проводить расследования в отношении 

высокопоставленных чиновников и влиятельных бизнесменов. 

Правоохранительным органам необходимо повышать уровень 

прозрачности и отчетности их деятельности, с целью повышения доверия 

от общества (публичное раскрытие статистики по расследованиям 

коррупционных преступлений, мероприятий по предотвращению 

коррупции и соблюдение прав граждан в ходе расследований).  

Строгое соблюдение законов, независимость судебной системы, 

обеспечение расследования и наказания лиц, причастных к 

коррупционным правонарушениям, гарантированная защита прав 

свидетелей и заявителей – это важнейшие принципы, которые следует 

закрепить на базовом уровне борьбы с коррупцией.  

Прозрачность и открытость также должна быть присуща 

административной системе. Открытые процедуры и достоверная 

информации о них дает государственными и частными предприятиями 

меньше шансов на сокрытие серых схем и злоупотреблений 

полномочиями. Далее мы рассмотрим важные составляющие прозрачности 

и открытости в борьбе с коррупцией: 

Ⅰ) Бюджетный процесс. 

Государственный бюджет является важнейшим инструментом в 

решении финансовых вопросов в стране. Открытость бюджетного 

процесса состоит в обеспечении доступа граждан к информации о 

расходовании налоговых средств. То есть, все документы, касающиеся 

бюджетных отчетов, аудитов и оценки стоимости государственных 

проектов, должны быть доступны для общественного ознакомления. Таким 

образом население страны может наблюдать за использованием 

государственных средств, тем самым способствуя уменьшению 

возможности возникновения коррупции и нецелевых расходов. 

Ⅱ) Электронное правительство.  

Электронное правительство – это система взаимодействующих 

между собой структур органов власти на федеральном, субъектов РФ и 

муниципальных уровнях, осуществляющих деятельность, направленную 

на предоставление государственных и муниципальных услуг, 

основывающихся на информационно–коммуникационных технологиях [5, 

с. 289]. Данная система позволяет снизить число контактов лиц при 
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взаимодействии с властью, не давая возможности коррупционным 

преступлениям произойти. Позитивные тенденции при обслуживании 

граждан обусловлены тем, что эта система гарантирует повышенный 

уровень прозрачности во время проведения административных процедур.  

Ⅲ) Право на информацию. 

Общественный контроль играет важную роль в противодействии 

коррупции. Такой контроль обеспечивается тем, что государственные 

органы, органы местного самоуправления, их должностные лица в 

порядке, определенном в законодательстве Российской Федерации, 

должны предоставлять лицам информацию, касающуюся их права и 

свободы [2]. Государство гарантирует, что вышеперечисленные органы 

предоставят гражданам запрашиваемую информацию в установленный 

законом срок.  

Ⅳ) Государственные закупки. 

Данная сфера содержит в себе кладезь скрытых схем и обходных 

путей для совершения коррупционных преступлений. Это обусловлено 

масштабными затратами на обеспечение государственных учреждений. 

Открытость и прозрачность, наличие конкурентности, полная отчетность о 

процессе закупки позволяют государственным учреждения осуществлять 

надзор и контроль. Для реализации вышесказанного применяются 

информационные технологии и платформы в сети интернет (например, 

https://zakupki.gov.ru/ ).  

Ⅴ) Защита жалобщиков. 

Выявление должностных злоупотреблений и коррупционных схем 

может привести людей к опасным последствиям. Государство обязано 

надежно защищать таких людей от преследования. Для этого принимаются 

соответствующие законодательные акты, защищающие таких лиц и 

сохраняющие их анонимность. 

Этика является основой взаимодействия в рамках правовой среды. 

Для ее поддержания в государственных образованиях активно проводятся 

просветительные и обучающие мероприятия. Правовая культура как 

явление не приемлет коррупционное поведение и это ее сильная сторона. 

Тем не менее, этики и правовой культуры среди государственных 

учреждений недостаточно. Граждане являются второй стороной правовых 

отношений. Прививание общности и твердой гражданской позиции 

принесет положительный результат. Такое понятие, как нетерпимость к 

коррупции в обществе должно являться частью культуры и 

восприниматься как должное. Осознанность и понимание этого является 

ключом к правильному гражданскому обществу. 

Коррупция – явление гораздо большего масштаба, чем в рамках 

государства. Для его искоренения необходимо задействовать все силы и 

помощь каждого. Содействие и обмен опытом с международными 

партнерами, частным сектором значительно повышает эффективность 

проводимой политики. На международной арене Россия прилагает немало 

усилий для участия в проведении международных расследований о 
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незаконных денежных потоках и международной коррупции. На данный 

момент Россия является членом следующих международных 

антикоррупционных организаций: ООН, ОЭСР и Группа стран G20 и др. 

Эти организации позитивно влияют на создание международных 

стандартов в сфере противодействия коррупции. В рамках этого 

сотрудничества Россия приняла на себя обязательства по соблюдению 

международных основ по борьбе с коррупцией. Под этим подразумевается 

обязанность по предотвращению отмыванию денег, улучшению 

прозрачности в финансовой сфере и сотрудничества в расследовании 

международных коррупционных преступлениях. Таким образом, идет 

борьба с коррупцией в рамках всего мира. 

Анализ – крайне важный механизм в антикоррупционной 

деятельности. Сбор и обработка информации о такого рода преступлениях 

позволяет определять эффективность тех или иных мер.  

Противодействие коррупции – это длительный и сложный процесс, 

реализация которого требует множества ресурсов и сил. 

В наилучшем виде, способы противодействия коррупции должны 

быть интегрированы во все сферы деятельности государственных и 

муниципальных органов, начиная от принятия определенных документов, 

например решений о бюджете и разработки законов, до контроля за их 

исполнением. Все это должно быть неразрывно связано с обеспечением 

социальной справедливости и равенства, а также во благо экономики 

страны. 

В заключение стоит сказать, что государство способно 

противодействовать коррупции благодаря разработке и внедрению 

антикоррупционной политики, укрепляя правоохранительные органы, 

повышая уровень нетерпимости к коррупционному поведению, 

обеспечивая прозрачность и открытость в различных сферах общества и 

поддерживая активное международное сотрудничество с организациями и 

странами в области борьбы с коррупцией. 
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Аннотация: В статье отмечается очевидная неясность границ 

необходимой обороны, невозможность их соблюдения на практике, 

выделяет проблемы разграничения между мнимой обороной и 

непосредственно необходимой обороной, а также вопросы квалификации 

несвоевременной обороны. Автор предлагает сформировать позицию о 

том, что если лицо в силу объективных обстоятельств не могло оценить 

реальность и опасность посягательство, то такое лицо должно 

освобождаться от уголовной ответственности. Также автор 

предлагает выделить стадию позднего приготовления как начало 

преступного акта, во время которого оборона будет признаваться 

необходимой.  

Ключевые слова: мнимая оборона, несвоевременная оборона, 

проблемы оценки необходимой обороны, необходимая оборона, проблемы 

уголовно-правовой оценки необходимой обороны 

 

PROBLEMS OF CRIMINAL LEGAL ASSESSMENT OF IMAGINAL 

AND UNTIME DEFENSE UNDER THE CRIMINAL LEGISLATION  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Lukyanenko Yulia Dmitrievna 

 

Abstract: The article notes the obvious ambiguity of the boundaries of 

necessary defense, the impossibility of observing them in practice, highlights the 

problems of distinguishing between imaginary defense and directly necessary 

defense, as well as issues of qualification of untimely defense. The author 

proposes to formulate a position that if a person, due to objective circumstances, 

could not assess the reality and danger of an attack, then such a person should 

be exempt from criminal liability. The author also proposes to highlight the 
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defense will be recognized as necessary. 
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 Не вызывает никаких сомнений факт того, что институт 

необходимой обороны в российском уголовном праве не до конца 

разработан как теоретически, так и практически по ряду причин. Наиболее 

значимыми проблемами данного института, помимо очевидной неясности 

границ необходимой обороны, возможность их соблюдения и фактической 

реализации, можно назвать разграничение между мнимой обороной и 

непосредственно необходимой обороной, а также вопросы квалификации 

несвоевременной (упреждающей или запоздалой) обороны. 

Чтобы разобраться в проблемах квалификации необходимой 

обороны нужно для начала разграничить понятия «мнимая обороны» и 

«необходимая оборона». Мнимая оборона – это «особенная уголовно-

правовая ситуация, содержание которой включает ошибку субъекта 

относительно наличия реального общественно-опасного посягательства со 

стороны второго лица (потерпевшего), под воздействием которого субъект 

причиняет вред» [1, с. 165]. А.П. Пронин считает, что необходимую 

оборону следует определить, как «сознательно-волевое, правомерное и 

общественно полезное поведение лица, направленное на защиту личности 

и прав данного лица, либо других лиц, а также охраняемых законом 

интересов общества и государства от преступного посягательства, 

посредством причинения вреда посягающему лицу» [2, с. 171]. То есть 

фактически мы понимаем, что самым главным отличием реальной 

обороны от мнимой являются общественная опасность посягательства и 

реальность этого посягательства.  

Право на необходимую оборону порождает только такое 

общественно опасное посягательство, которое причинило вред или создало 

угрозу причинения вреда правоохраняемым интересам. Например, 

выражением угрозы насилия другому лицу может быть высказывание о 

намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу 

смерть или вред здоровью; демонстрация оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, если имеются основания полагать, что 

лицо собирается использовать их для нападения.  

При этом говоря о реальности посягательства важно понимать, что 

для того, чтобы признать посягательство существующим в реальной 

действительности нужно установить, что оно объективно было способно 

причинить существенный вред правоохраняемым интересам. При мнимой 

обороне отсутствует реальное общественно опасное посягательство, и 

лицо ошибочно предполагает его наличие [3, с. 24]. В соответствии с 

критерием реальности, посягательство должно быть очевидно, заметно и 

наглядно для всех, а не являться угрозой только в голове конкретного 

человека. Самым простым примером такой мнимой обороны часто 
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называют ситуацию, когда человеку угрожают ручкой и говорят, что 

убьют, однако окружающие могут объективно понять, что ручка 

конструктивно она не предназначена для этого, следовательно, оборона в 

таком случае будет нерациональной и в последствии незаконной.  

В согласовании с теоретическим подходом Долопачева В.А. 

название «мнимая оборона» отражает уголовно-правовую ситуацию, когда 

субъект осознает, что опасности нет, и в то же время обороняется. Однако 

на практике данная градация не всегда находит свое отражение [1, с. 165]. 

Действительно, существуют такие ситуации, когда субъект действительно 

осознает то, что угрозы нет или же она нереальна, но желает нанести вред 

другому лицу по тем или иным обстоятельствам. Однако же именно 

критерий реальности общественно-опасного посягательства зачастую на 

практике вызывает трудности у лица, которое обороняется. Субъект часто 

не осознает, что опасности нет, наоборот, лицо думает, что защищается 

вполне правомерно и чувствует угрозу собственному здоровью или жизни. 

Например, когда в темное время суток девушка идет одна домой, а на 

улице к ней пристаѐт незнакомый мужчина, который достает из кармана 

муляж ножа и угрожает, однако в темноте нож выглядит настоящим. 

Девушка пугается за свою жизнь и здоровье, резко толкает нападающего, 

он падает, ударяется затылком о бордюр и умирает. Данное событие 

вероятно будет квалифицировано по статье 108 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации – Убийство, совершенное при превышении 

пределов необходимой обороны. Хотя данный состав и содержит 

смягчающее обстоятельство, однако необходимая оборона все же 

превышается, поскольку защита была не от реальной угрозы, а от мнимой, 

так как нападающий не трогал девушку, а лишь «демонстрировал» ей 

муляж ножа. И даже наличие таких объективных обстоятельств, как 

отсутствие возможности в темноте различить предмет, которым угрожают, 

и отсутствие намерения убивать нападавшего (непредвиденное стечение 

обстоятельств), не поможет на практике единообразно квалифицировать 

событие, как необходимую оборону [4]. Хотя Верховный суд и разъяснял в 

своѐм Постановлении №19, что «обороняющееся лицо из-за волнения, 

вызванного посягательством, не всегда может правильно оценить характер 

и опасность последнего и избрать соразмерные способ и средства защиты», 

в результате чего «действия оборонявшегося нельзя рассматривать как 

совершенные с превышением пределов обороны, если причиненный вред 

хотя и оказался больше предотвращенного, но при причинении вреда не 

было допущено явного несоответствия мер защиты характеру и опасности 

посягательства», суды все же часто не учитывают данную позицию и 

судебные инстанции различно решают вопрос о квалификации события 

[5].  

В учебной и научной литературе также можно встретить 

теоретические позиции, согласно которым мнимая оборона 

рассматривается как самостоятельное обстоятельство, исключающее 

преступность деяния [6, с.160]. Данная позиция хотя и имеет место быть в 
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уголовном праве Российской Федерации, однако она не лишена 

отрицательных аспектов. Внесение мнимой обороны в перечень 

обстоятельств, которые исключают преступность деяния, исключило бы 

доказывания критерия реальности посягательства в рамках необходимой 

обороны, что фактически позволило бы защиту от любого посягательства, 

которое, исходя из субъективной оценки, могло бы показаться лицу 

опасным для его жизни и здоровья. Более оптимальным вариантом было 

бы сформировать позицию о том, что если лицо в силу объективных 

обстоятельств не могло оценить реальность и опасность посягательство, 

ошибочно полагая их наличие, что вызвало ситуацию необходимой 

обороны, то такое лицо должно освобождаться от уголовной 

ответственности, так как защищало свою жизнь и здоровье.  

Переходя к вопросу квалификации несвоевременной (упреждающей 

или запоздалой) обороны, стоит сказать, что это такие действия 

оборонительного характера, которые предприняты преждевременно или с 

опозданием, а поэтому не могут попадать под критерии правомерности 

необходимой обороны. Некоторые ученые также полагают, что 

несвоевременная оборона – это одна из разновидностей мнимой обороны 

[3, с.24].  

Наиболее часто на практике проблема несвоевременной обороны 

возникает при изнасиловании. Возьмем простой распространенный пример 

из практики. Девушку 18 лет затащил в чужую квартиру малознакомый 

парень 20 лет. Там он совершил действия сексуального характера против 

воли девушки, а после полового акта вышел на балкон, чтобы покурить. 

Девушка, будучи в шоковом состоянии и не желая приложения с ней 

никаких сексуальных действий, а вероятность этого действительно 

существовала, схватила вазу с прикроватной тумбочки, вышла на балкон и 

совершила удар вазой в затылочную часть головы насильника. Парень от 

полученных травм скончался. Суд расценил данную ситуацию, как 

превышение пределов необходимой обороны, так как половой акт был 

завершен, а значит опасность для обороняющейся была устранена, то есть 

оборона была запоздалой – от уже оконченного преступления. В связи с 

этим девушка, будучи изнасилованной, оказалась еще и осужденной за 

убийство при превышении пределов необходимой обороны. Или же часто 

оборона преждевременна, преступник еще не начал половой акт, однако 

всем абсолютно очевидно, что все его действия приведут к этому, жертва 

защищается, наносит вред здоровью или даже лишает жизни преступника, 

после чего страдает сама, неся уголовную ответственность. И даже если 

такого рода вред нанесен в процессе изнасилования, то не обязательно при 

доказывании он будет соответствовать характеру и степени общественной 

опасности. Практика показывает, что единственным абсолютно 

правомерным и верным способом обороны в таком случае будут крики и 

просьбы помощи, если дом является многоквартирным, иначе последствия 

будут непредсказуемы.  
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Как считает А.Н. Попов, именно стадия приготовления и образует 

понятие, которое именуется «реальная угроза посягательства». Если бы 

судебная практика действительно шла по такому пути, то упреждающая 

оборона встречалась бы гораздо реже. При это А.Н. Попов справедливо 

разграничивает раннее и позднее приготовление: «На стадии раннего 

приготовления отсутствует реальная угроза нападения, поскольку между 

приготовительными действиями и последующей стадией покушения 

может быть значительный промежуток времени. Стадия позднего 

приготовления характеризуется тем, что виновный уже реально готов 

перейти к стадии покушения, но ещѐ не сделал этого в силу того, что 

необходимо предпринять последнее усилие, например, необходимо 

поближе подойти к потерпевшему для нанесения удара» [7, с.255-256]. В 

качестве примеров также приводятся ситуации, при которых посягающее 

лицо высказывало угрозу немедленного применения насилия в условиях, 

при которых у оборонявшегося лица имелись основания опасаться 

осуществления этой угрозы, направляло в сторону оборонявшегося лица 

оружие, что свидетельствовало о намерении посягающего лица применить 

это оружие непосредственно на месте посягательства. Именно поэтому 

стадию позднего приготовления было бы целесообразно на практике 

признавать началом посягательства [8, с. 123-124]. 

Таким образом, проблемы в оценке необходимой обороны и ее 

отграничении от мнимой или несвоевременной все еще существуют, хотя 

практика могла бы идти по пути того, чтобы придерживаться 

предложенных выше позиций, которые помогли бы сотням людей быть 

оправданными в тех условиях, когда они правомерно защищают свою 

жизнь и здоровье.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные вопросы 

определения малозначительности деяния, отмечается влияние судейского 

усмотрения на формировании судебной практики по оценке 

малозначительности. Выделены основные признаки малозначительности, 

определены условия признания деяния малозначительным. Автор приходит 

к выводу о необходимости более ясного и конкретизированного 

законодательства, определения четких критериев и объективного 

применения закона при оценке малозначительности деяний. Также важно 

учитывать принципы справедливости и контекстуальные особенности 

каждого случая.  

Ключевые слова: малозначительность деяния, законодательство 

Российской Федерации, принципы уголовного права, судебная практика, 

общественная опасность. 
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Abstract: The article deals with problematic issues of determining the 

insignificance of an act, the influence of judicial discretion on the formation of 

judicial practice on the assessment of insignificance is noted. The main signs of 

insignificance are highlighted, the conditions for recognizing an act as 

insignificant are determined. The author comes to the conclusion about the need 

for clearer and more specific legislation, the definition of clear criteria and the 

objective application of the law in assessing the insignificance of acts. It is also 

important to take into account the principles of justice and contextual features of 

each case. 

Keywords: the insignificance of the act, the legislation of the Russian 

Federation, the principles of criminal law, judicial practice, public danger. 
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Вопрос о содержании малозначительности деяния не относится к 

числу новых. Однако, несмотря на то что в теории уголовного права к 

нему обращаются достаточно часто, анализ судебной практики, 

проведение социологических исследований убеждают в том, что 

сложностей в правоприменении не становится меньше. Исходя из ч. 2  

ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации под 

малозначительностью понимается действие (бездействие), хотя формально 

и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным 

законодательством, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. Таким образом, законодатель допускает 

ситуацию, когда деяние может быть признано преступным, а может 

таковым и не быть. Данная ситуация неоднозначна, и с этим мы не можем 

не согласиться. Определение малозначительности деяния в уголовном 

праве является важным аспектом, который позволяет суду различать 

между преступлениями, имеющими серьезные последствия, и теми, 

которые могут быть считаться менее значительными. Это понятие может 

иметь различные трактовки в разных юрисдикциях, и оно может быть 

использовано для применения более мягких видов наказаний или даже для 

отказа в возбуждении уголовного дела. Однако, определение 

малозначительности деяния может быть сложной задачей. Это связано с 

тем, что каждое преступление имеет свои уникальные обстоятельства и 

последствия, которые могут быть трудно сравнить между собой. Кроме 

того, понятие малозначительности может быть субъективным и зависеть от 

взглядов каждого конкретного судьи. Формально в соответствии с ч. 2  

ст. 14 УК РФ любое деяние может быть признано малозначительным. 

Признать или не признать его таковым – это право правоприменителя, 

реализация которого требует учета всех фактических обстоятельств. Также 

важен момент, что определение малозначительности может быть 

субъективным и зависеть от мнения и интерпретации судьи или прокурора. 

Это может привести к неоднозначности в применении закона и различным 

результатам дел в разных случаях. При этом не следует забывать, что 

освобождение от уголовной ответственности в силу малозначительности 

относится к числу реабилитирующих обстоятельств. Исходя из ч. 2 ст. 14 

УК РФ деяние может признаваться малозначительным при наличии двух 

условий: во-первых, оно должно подпадать под признаки преступления, 

предусмотренного уголовным законом, т. е. в нем должна присутствовать 

противоправность, во-вторых, в нем должна отсутствовать общественная 

опасность. В некоторых юрисдикциях определение малозначительности 

деяния может быть связано с установленными законом границами 

наказания. Например, для некоторых преступлений максимальное 

наказание может быть ограничено определенным сроком лишения свободы 

или штрафом. Если преступление не превышает эти границы, оно может 

быть признано малозначительным. В других случаях, суд может 

анализировать такие факторы, как мотивы преступника, степень вины, 

обстоятельства совершения преступления и его последствия, чтобы 
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определить, является ли деяние малозначительным. Например, 

незначительное преступление может быть признано таковым, если оно 

совершено без насилия, не причиняет серьезного ущерба или не имеет 

широкого общественного влияния. Мы не ставим цели в рамках статьи 

представить анализ существующих в теории уголовного права точек 

зрения на понятие общественной опасности, отметим лишь, что 

придерживаемся позиции, согласно которой общественная опасность 

выражается в причинении существенного вреда или создает угрозу 

причинения такого вреда общественным отношениям, охраняемым 

законом. Деяния, не причиняющие существенный вред общественным 

отношениям, не могут называться преступлениями.  

В уголовном праве понятие "общественная опасность" относится к 

характеристике преступных деяний или состояний, которые представляют 

угрозу для общества в целом. Общественная опасность является одним из 

основных критериев при определении преступности и выделении 

уголовно-наказуемых деяний. Вопреки этому законодатель предоставил 

возможность правоприменителю самостоятельно оценивать ее наличие в 

конкретных ситуациях, что в итоге позволяет преступное поведение 

перевести в разряд непреступного. В условиях нашего далеко не 

совершенного законодательства и неоднозначной практики, когда 

определение границ преступного и непреступного приобретает особую 

актуальность, полагаться только на мнение правоприменителя нельзя.  

Дополнительно к вышесказанному, важно отметить, что определение 

малозначительности деяния может быть контекстуальным и зависит от 

конкретного преступления и его контекста. Это может включать такие 

факторы, как: 

1.  Тяжесть причиненного ущерба: Если преступление не причинило 

значительного ущерба жизни, здоровью или имуществу пострадавшего, то 

оно может быть признано малозначительным. Например, кража небольшой 

денежной суммы может считаться малозначительной в сравнении с 

грабежом с применением насилия. 

2.  Социальная опасность: Если преступление не имеет широкой 

общественной значимости и не создает серьезных угроз безопасности 

общества, то оно может быть рассмотрено как малозначительное. 

Например, незначительное нарушение правил дорожного движения может 

быть считаться малозначительным, поскольку оно не представляет 

серьезной угрозы безопасности. 

3.  Степень вины: Если преступление было совершено без 

намерения причинить вред или с небольшой степенью вины, то оно может 

быть признано малозначительным. Например, случайное повреждение 

имущества может быть рассмотрено как малозначительное, если оно не 

было преднамеренным. 

4.  Обстоятельства совершения преступления: Отдельные 

обстоятельства, такие как возраст преступника, его состояние здоровья, 

первостепенность преступления и другие могут быть учтены при 
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определении малозначительности деяния. Например, если преступление 

совершено несовершеннолетним или лицом, страдающим психическим 

заболеванием, то оно может быть рассмотрено как малозначительное. 

Важно отметить, что определение малозначительности деяния 

остается на усмотрение суда, и это может быть основывается на 

предыдущей судебной практике и прецедентах. Решение суда по 

признанию деяния малозначительным может влиять на назначение 

меньших наказаний или использование альтернативных мер уголовной 

ответственности, таких как условное осуждение или отсрочка приведения 

в исполнение приговора. 

Помимо этих общих принципов, конкретные законы и правила, 

касающиеся определения малозначительности деяния, могут различаться в 

зависимости от юрисдикции. В каждой стране или регионе могут быть 

установлены свои критерии и стандарты для определения 

малозначительности. 

Например, в некоторых странах существует понятие 

"малозначительного преступления", которое подразумевает наличие 

сравнительно низко отрицательного общественного вреда, а также 

возможность применения альтернативных способов уголовной 

ответственности. В таких случаях может применяться сокращенный 

процесс рассмотрения дела или назначаться меньшая санкция. 

Определение малозначительности деяния может также 

использоваться для принятия решений о направлении дела на 

альтернативную судебную процедуру или рассмотрении дела в 

административном порядке, что может ускорить и упростить процесс 

правосудия. 

Важно понимать, что даже если преступление признано 

малозначительным, это не означает, что оно полностью будет 

игнорироваться или нести никаких последствий. Суд все равно может 

назначить наказание или применить другие меры ответственности в 

соответствии со степенью совершенного деяния. 

И наконец, стоит отметить, что определение малозначительности 

деяния может быть объектом обсуждения и изменения в рамках 

законодательного процесса в каждой юрисдикции. Целью таких изменений 

может быть балансирование справедливости и эффективности системы 

правосудия, чтобы более эффективно использовать ресурсы судов и 

приоритетно рассматривать более серьезные и опасные преступления. 
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Аннотация: Для обеспечения информационной открытости 

общества необходимо совершенствовать и развивать сотрудничество 

СМИ и правоохранительных органов. Именно СМИ в современных реалиях 

занимается вопросами, которые способствуют обеспечению правильного 

понимания в работе правоохранительных органов Российской Федерации. 

В статье изучаются проблемы, мешающие тесному взаимодействию 

СМИ с правоохранительными органами, а также предлагаются меры по 

устранению сложностей. 
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В современном государстве средства массовой информации, они же 

CMИ, играют значимую роль, поскольку с их помощью можно 

распространять информацию неограниченному количеству пользователей. 
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CMИ представляют собой систему или совокупность элементов публичной 

передачи информации с помощью тех или иных технических средств. Для 

общества сегодня CMИ могут раскрываться в виде каналов на 

телевидении, газет, официальных интернет-ресурсов и новостных агентств. 

Современный человек не может существовать без открытого доступа к 

различным средствам массовой информации. Это вызвано тем, что 

индивид постоянно зависит от получения новой информации. Еѐ он может 

приобретать с помощью средств массовой информации. Ежедневно любой 

индивид приобретает информацию о различных экономических и 

политических процессах, общественных изменениях и о других 

актуальных информационных поводах. Для многих людей сегодня важным 

является изучение утром за завтраком разнообразных новостей. Именно 

поэтому CMИ играют значимую роль в современной жизни общества. [1, с. 

279] 

При правильном подходе к данным вопросам, а именно при 

использовании системного подхода для решения проблемы взаимодействия 

структур появляется необходимость актуализировать выделение и 

разграничение принципов взаимодействия правоохранительных органов и 

CMИ, а также принципов, на основе которых информируются граждане о 

состоянии правопорядка и правоохранительной деятельности органов 

внутренних дел. Комплексный подход необходим в процессе разработки и 

теоретико-методологического обоснования. Также важно уточнить их 

смысловое содержание, определить основные направления, формы, 

перспективные пути двусторонних взаимоотношений. 

Выделим несколько возможных ситуаций, при которых существует 

необходимость организовать тесное взаимодействие CMИ с 

правоохранительными органами:  

1. В рамках определѐнного временного периода на конкретной 
территории увеличилась количество мошеннических действий по одной и 

той же схеме. Благодаря распространению такого вида мошенничества 

рядовые граждане становятся жертвами преступников. С помощью 

региональных CMИ правоохранительные органы распространяют данные 

и предупреждают население о различных видах мошенничества. На 

основании этого взаимодействия население будет находиться в 

безопасности и в случае обнаружения злоумышленников можно 

оперативно передать информацию о них в правоохранительные органы. 

Такое взаимодействие можно назвать информационно-профилактическими. 

2. Имеется факт побега заключѐнных из учреждений уголовно-

исправительной системы. Эти заключѐнные представляют угрозу и 

опасность для добропорядочных граждан. В случае такой ситуации 

правоохранительные органы передают информацию CMИ, которые еѐ 

транслируют населению, и призывают сообщать любую информацию о 

возможных действиях тех людей, которые сбежали из колонии. С помощью 

такого информирования сбежавшие преступники вынуждены будут 

тщательно скрываться или их удастся поймать достаточно быстро, так как 
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население проинформировано. Такое взаимодействие можно назвать 

информационно-практическим. 

3. На территории государства могут вспыхнуть определѐнные 
беспорядки, а также протестующие пытаются различными способами 

подорвать целостность государственной системы. В подобных ситуациях 

средства массовой информации взаимодействуют с правоохранительными 

органами для того, чтобы общественность узнала о текущем положении 

дел. Также с помощью СМИ можно представить все причины, которые 

вызвали дестабилизацию и привели к происходящим событиям. Если 

своевременно проинформировать людей об этом, то можно избежать 

различных проблем в виде травм или смерти населения в результате 

беспорядков. Такое взаимодействие можно назвать информационно-

политическим. 

4. Как известно, в 2020 году в мире вспыхнула пандемия 

коронавирусной инфекции. Вирус до сих пор не побеждѐн человечеством, 

и если с помощью CMИ не предоставлять данные людям о средствах 

защиты и обеспечения безопасности, то это может привести к панике. 

Такая паника может стать причиной непредвиденных действий, в 

результате чего придѐтся привлекать правоохранительные органы для 

подавления беспорядков. Своевременное информирование с помощью 

СМИ людей о непоправимых последствиях паники приведѐт к тому, что 

граждане успокоятся и будут выполнять все предписания со стороны 

властей и медицинских работников. 

Правоохранительные органы взаимодействуют со средствами 

массовой информации на постоянной основе. Однако, существует ряд 

проблем, которые мешают тесному сотрудничеству представленных 

общественных институтов. Главной проблемой при взаимодействии CMИ 

и правоохранительных органов является конфликт интересов. Разумеется, 

основные цели средств массовой информации и правоохранительных 

органов не совпадают из-за этих возможных конфликтов интересов. 

Некоторые CMИ пытаются действовать неправомерно для того, чтобы 

получить максимальную прибыль. В этом случае публикуются скандальная 

или инсайдерская информация, а также корреспонденты имеют 

возможность распространять конфиденциальную информацию, 

нарушающую возможность сохранения приватной жизни людей. При 

подобных обстоятельствах возникают ситуации, когда взаимодействие 

CMИ и правоохранительных органов становится достаточно полезным. 

Правоохранительные органы смогут с помощью санкционированных по 

закону действий осуществить наказание CMИ за нарушение требований 

действующих правовых норм. Кроме этого, с помощью CMИ может 

утекать конфиденциальная информация о деятельности 

правоохранительных органов, что нарушает первостепенный характер 

реализации интересов этой системы [2, с.76].  

Действия средств массовой информации могут напрямую повлиять 

на формирование положительного или отрицательного образа 
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правоохранительных органов. Этот момент можно считать проблемой, 

поскольку мнение зачастую формируется ошибочно и не так просто 

впоследствии добиться нормальных результатов. С помощью собственных 

материалов CMИ могут управлять точкой зрения населения по поводу 

разных вопросов. Это касается и отношения к работе правоохранительных 

органов. Поскольку у CMИ есть подобный рычаг давления, то могут 

проявляться попытки управлять правоохранительными органами, и влиять 

на их представителей. 

Представленные сложности и проблемные моменты мешают тесному 

и плодотворному сотрудничеству правоохранительных органов и средств 

массовой информации. В результате правоохранительные органы не 

желают раскрывать информацию о собственной деятельности с помощью 

CMИ. В свою очередь сами CMИ не приобретают всю полезную и 

необходимую информацию, которую можно опубликовать для общего 

доступа [3, с. 225]. 

Данные проблемы можно решить путѐм формирования специального 

алгоритма. Этот алгоритм позволит наладить тесное и структурированное 

взаимодействие CMИ с правоохранительными органами. Полагаем, что 

данный алгоритм должен быть официально утверждѐн и иметь 

юридическую силу, а также учитывать интересы средств массовой 

информации и правоохранительных органов. Требуется согласовать 

содержание и структурные компоненты такого алгоритма сотрудниками 

правоохранительных органов и представителями CMИ. Содержание 

алгоритма не должно входить в противоречие действующему Российскому 

законодательству, поскольку на базе этих норм можно урегулировать 

общественные отношения.  

Алгоритм при его принятии в виде нормативно-правового акта нужно 

будет постоянно актуализировать, поскольку информационные отношения 

и связи подвергаются существенному изменению ежедневно. В условиях 

смены политической обстановки также требуется изменять структуру и 

состав этого алгоритма для достижения качественных и количественных 

преобразований.  

Таким образом, при наличии юридически закреплѐнного алгоритма, 

который предусматривает все возможные факторы, взаимодействие между 

CMИ и правоохранительными органами сможет приносить обоюдную 

пользу без каких-либо проблем. Налаживание тесного сотрудничества 

между средствами массовой информации и правоохранительными 

органами в Российской Федерации позволит повысить прозрачность 

информационного сопровождения и способствовать информированию 

граждан. Что касается работы органов, относимых к правоохранительной 

системе, то она станет более прозрачной и эффективной на основе 

проработанного алгоритма. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современное состояние и 

динамика побегов из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи. Анализ статистических данных показал, что на протяжении 

длительного времени побеги являлись одним из самых распространенных 

преступлений. В настоящее время число побегов с каждым годом 

снижается. Одной из причин снижения динамики преступлений данного 

вида является уменьшение общего количества лиц, осужденных к лишению 

свободы. 
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исполнения наказаний России. 
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***** 

Анализ преступности обычно начинается с оценки такого ее 

показателя, как состояние преступности, который определяется общим 
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количеством совершенных преступлений, а также числом лиц, их 

совершивших, на определенной территории за конкретный период 

времени. При этом следует иметь в виду, что число преступлений не 

всегда совпадает с числом лиц, их совершивших, так как одно 

преступление может быть совершено группой лиц, а одно лицо зачастую 

совершает несколько преступлений [1, с. 32]. 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, в России 

число заключенных, находящихся в местах лишения свободы, 

уменьшилось до самого низкого уровня со времен распада СССР и по 

состоянию на 1 января 2022 г. составило 465000 человек, в том числе: 

324906 человек в исправительных колониях 112225 человек в 

следственных изоляторах 1483 человек в тюрьмах, 839 человек в 

воспитательных колониях для несовершеннолетних. На 1 января 2023 г. 

заключенных в колониях сократилось до 433000, а с начала прошлого года 

количество заключенных в уголовно-исполнительной системы 

сократилось на 32000 человек. На 1 октября 2023 г. российских 

исправительных учреждениях находятся 266000 осужденных. Это в  

2,5 раза меньше, чем 10 лет назад – тогда в колониях было почти 700 тысяч 

человек [2]. 

Одним из преступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, является побег из мест лишения свободы, из-под 

ареста или из-под стражи. На протяжении длительного времени побеги 

являлись одним из самых распространенных преступлений, совершаемых 

осужденными и лицами, заключенными под стражу. Независимо от формы 

государственного устройства, складывающейся политической и 

социально-экономической ситуации в нашей стране, побеги занимали 

лидирующее место в структуре пенитенциарной преступности. Согласно 

данным статистической отчетности МВД СССР за период 1970-1980 гг. 

общее число побегов увеличилось почти на 70%. И если в 1974 г. на 

каждые 10000 осужденных совершалось в среднем 9,6% побегов, то в  

1977 г. уже 15,2%. К концу 1970-х гг. в общем числе всех преступлений, 

совершаемых в местах лишения свободы, доля побегов составляла почти 

30%. В последующие годы криминальная ситуация с побегами только 

осложнялась. Фиксировался устойчивый рост рассматриваемой категории 

преступлений. В 1988 г. из исправительных учреждений было совершено 

258 побегов, а к 1992 г. их количество возросло до 784. Доля побегов к 

началу 1990-х гг. в общей структуре пенитенциарной преступности уже 

составляла 42% [3]. 

Количество побегов из учреждений уголовно-исполнительной 

системы в современный период сравнительно невелико и начиная  

с 2000 гг. не превышало 300 в год, что сравнительно мало в отношении 

других уголовно-наказуемых деяний. Официальные статистические 

данные ФСИН России показывают, что количество совершаемых побегов 

имеет тенденцию к снижению: если в 2012 г. было зарегистрировано 247 

побегов, то в 2021 г. – 126, 2022 г. – 121 [2]. Статистические данные 
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позволяют увидеть, что наибольшее количество побегов и в абсолютных 

величинах, и в долях от общего числа преступлений, совершенных 

осужденными в местах лишения свободы, зафиксировано в 

исправительных колониях. В воспитательных колониях для 

несовершеннолетних за этот период побегов вообще не было, а в 

следственных изоляторах и тюрьмах – всего 26 побегов, причем доля 

побегов от общего числа преступлений за каждый рассматриваемый год не 

превышала 6%. Поэтому основным массивом в контексте данного 

исследования является совокупность побегов, совершенных осужденными 

в исправительных колониях для взрослых за рассматриваемый период 

времени. 

Побеги из–под надзора, совершаемые осужденными, отбывающими 

наказание в колониях-поселениях, относятся к числу наиболее 

распространенных пенитенциарных преступлений. В массе побегов из-под 

надзора в 2018 г. существенную долю составили групповые побеги. Было 

допущено 17 случаев групповых оставлений осужденными учреждений 

УИС (в 2017 г. – 7), из которых по 12 возбуждены уголовные дела по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 313 УК РФ (в 2017 

г. – 5). Соответственно, групповые побеги представляют на сегодняшний 

день достаточно серьезную проблему в деятельности ФСИН России. В 

2018 г. был допущен один единственный побег осужденного из-под 

охраны, чего никогда не было за всю деятельность пенитенциарной 

системы. В 2019 г. отмечено увеличение побегов именно из колоний-

поселений – 191 побег, было совершено 3 побега из-под охраны. В 2020 г. 

было совершено 97 побегов из мест лишения свободы и 1 побег из-под 

стражи. Из них, было совершено 92 побега из-под надзора, 4 побегов из-

под охраны (в том числе из ИУ – 3, из СИЗО – 1) и 2 покушения на побег 

из-под охраны. Побег из-под охраны были совершены в таких регионах, 

как Республика Адыгея, г. Санкт-Петербург, Республика Дагестан и 

Ростовская область. Кроме того, были совершены покушения на побег в 

Саратовской и Ульяновской областях. Следовательно, большая часть 

побегов совершается именно из-под надзора, что составило 94%, а побег 

из-под охраны совершается намного реже, и достигает всего 6%. В 2021 г. 

из-под надзора было совершено 108 побегов, 107 были совершены с 

территории колоний поселений, из-под охраны было совершено три 

побега. Впервые в современной истории в 2022 г. из-под охраны 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не сбежал ни один человек 

[2]. 

Одной из причин столь незначительного количества данной 

категории преступлений, несомненно, является уменьшение общего 

количества лиц, осужденных к лишению свободы. Иными словами, чем 

меньше будет количество осужденных в местах лишения свободы, тем 

меньше побегов будет совершаться [4]. Следует обратить внимание на то, 

что ни значительное увеличение количества преступлений, за совершение 

которых может быть назначено наказание в виде лишения свободы, ни 
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ужесточение практики применения уголовного законодательства не 

повлияли на криминальную ситуацию в нашей стране. Несмотря на 

снижение количества зарегистрированных преступлений, качественная 

сторона общественно опасных деяний не вызывает должного оптимизма. 

Кроме того, официальная статистика не позволяет оценить истинные 

масштабы преступности, ее данные не охватывают скрытые и скрываемые 

преступления. Современное состояние и тенденции преступности 

представляют реальную угрозу законности и правопорядку в обществе [5, 

с. 145]. 

Таким образом, количество побегов с каждым годом снижается, но 

данное преступление все еще занимает далеко не последнее место в 

системе пенитенциарной преступности. Несмотря на уменьшение 

количества побегов, они становятся более ухищренными. Стоит отметить, 

что довольно высок уровень групповых и организованных побегов. При 

анализе лиц, совершивших побеги, преобладают осужденные к 

длительным срокам лишения свободы за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений. При совершении побега осужденные действуют как 

в одиночку, так и в организованной группе от 3 до 5 человек. В ряде 

случаев осужденные действуют спонтанно, без подготовки (стихийно), 

среди дня, что иногда приводит к замешательству и дезориентации 

пенитенциарного персонала и дает возможность совершить побег. 

Основной причиной указанных тенденций выступают изменения 

криминологических характеристик осужденных. В связи с сокращением 

численности осужденных в местах лишения свободы наблюдается 

значительное увеличение удельного веса лиц, имеющих более стойкую 

криминальную деформацию личности, что повышает риски усиления их 

негативного влияния на остальных осужденных, совершения 

противоправных деяний, противодействия криминальных элементов 

деятельности администрации исправительных учреждений и усложнения 

проведения профилактической работы в целом (особенно в условиях 

сокращения численности персонала уголовно-исполнительной системы и 

повышения нагрузки на личный состав) [6, с. 34]. 

При совершении побега осужденными применяются разного рода 

приспособления, большинство которых изготовляются на промышленных 

зонах исправительных колоний. Наиболее громоздкие приспособления-

тайники в контейнерах, таранные устройства – делаются в цехах, где 

имеются соответствующее оборудование и материалы. Правильное 

использование оборудования, порядок в учете и хранении инструмента 

представляют собой надежное препятствие в осуществлении замыслов и 

самой подготовки побегов. На это постоянно должно быть направлено 

внимание администрации исправительной колонии [7, с. 19]. Анализ 

материалов судебной практики показал, что в качестве орудий совершения 

преступления, как правило, выступает рабочий инструмент (плоскогубцы, 

бокорезы, ломы, мастерки, лопаты и т. п.) либо подручные средства 

(доски, веревки, телогрейки, матрацы, простыни и т. п.). 
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Юридическим моментом окончания преступления является день 

неявки без уважительной причины в места лишения свободы после 

окончания срока выезда или отсрочки исполнения приговора суда или 

отбывания наказания. Момент фактического окончания – явка с повинной, 

задержание, смерть виновного, изменение уголовного закона, который 

декриминализирует деяние или снижает наказание до фактически 

отбытого, с момента издания акта амнистии или помилования [8, с. 634]. 

Готовятся побеги обычно свыше недели. В процессе подготовки к 

преступлению осужденные заготавливают продукты питания, деньги, 

одежду гражданского образца. Не следует забывать, что принятие мер по 

обнаружению гражданской одежды, компасов, топографических карт, 

денег, продуктов питания, оружия – один из действенных способов 

выявления настроений осужденных и своевременного предотвращения 

преступлений. Применение ухищрений имеет целью скрыть следы 

подготовки к побегу (облегчив тем самым его совершение), уклониться от 

установленного контроля и наблюдения за поведением осужденных в 

местах их размещения и работы. Разнообразные уловки применяются 

осужденными и для облегчения проникновения на тот объект колонии, 

откуда они намечают побег. 

Анализ состояния и динамики побегов из мест лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи показал, что на протяжении длительного 

времени побеги являлись одним из самых распространенных 

преступлений. В настоящее время число побегов с каждым годом 

снижается. Одной из причин снижения динамики преступлений данного 

вида является уменьшение общего количества лиц, осужденных к 

лишению свободы. Следовательно, чем меньше будет численность 

осужденных в местах лишения свободы, тем меньше побегов будет 

совершаться. 
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Аннотация: В РФ принимается серьезное отношение к 
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***** 

 Убийства по религиозным мотивам редкое явление, но все же 

происходят случаи нападений на людей из-за их вероисповедания или 

причастности к определенной религиозной группе. В Российской 

Федерации такие преступления, основанные на религиозной ненависти, 

рассматриваются как преступления на основе ненависти и осуждаются как 

нарушение прав человека. 

Религиозная ненависть относится к негативным проявлениям, когда 

люди испытывают ненависть, вражду или агрессивное отношение к другим 

людям из-за их религиозных убеждений или принадлежности к 

определенной религии. Она может проявляться в форме дискриминации, 

преследования, насилия, а также в словесных высказываниях и негативных 

стереотипах. Важно отметить, что религиозная ненависть не является 
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неизбежным или неотъемлемым аспектом религии. Она возникает из 

деформаций и неправильного использования религиозных убеждений в 

целях поддержки ненависти и насилия. 

Законодательство предусматривает наказание для лиц, совершивших 

преступления на основе религиозной ненависти. Закон РФ "О борьбе с 

экстремистской деятельностью"[1] содержит статью о распространении 

ненависти или враждебности по мотивам расовой, национальной, 

религиозной или иной социальной принадлежности. Такие действия могут 

быть признаны преступлением и привести к уголовной ответственности. 

Уголовный кодекс предусматривает наказание за убийство в 

различных статьях. Например, убийство, совершенное по мотивам 

ненависти или вражды, может рассматриваться исходя из статьи 105 

"Убийство", если преступление совершено непосредственно с 

применением насилия либо с применением опасного для жизни средства. В 

данном случае, мотивация убийства может повлиять на квалификацию 

преступления и на размер наказания. Кроме того, Российская Федерация 

обладает законодательством, направленным на борьбу с экстремизмом и 

религиозной нетерпимостью. Если убийство совершено в рамках этих 

законов, то может быть применена специальная квалификация, например, 

"террористический акт" или "пропаганда и публичные показы насилия". 

Одним из известных случаев убийства по мотивам религиозной 

ненависти было убийство в 2009 году в Москве адвоката Станислава 

Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, сопровождающееся 

нападением на правозащитника. За этот преступный акт были осуждены 

двое молодых националистов, которые выражали крайне правые и 

ксенофобские взгляды [2]. 

Другим примером является обстрел в декабре 2014 года в Чечне 

штаб-квартиры независимой религиозной группы, известной как 

"Джихадиская ячейка" [3]. В результате этой атаки было убито несколько 

человек. Позднее чеченские власти объявили, что это было провокацией, 

связанной с террористической деятельностью. 

Убийства по мотивам религиозной ненависти вызывают серьезные 

озабоченности в обществе и подтверждают необходимость борьбы с 

ксенофобией
1
, национализмом и экстремистскими идеологиями. 

Часть 1 статьи 282 УК РФ также устанавливает уголовную 

ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение достоинства человека или группы лиц по признакам их 

принадлежности к религиозной группе. Данное преступление предполагает 

публичное выражение или распространение идеи или умысла, 

направленных на возбуждение негативных эмоций и чувств в отношении 

религиозной группы. Статья 148 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за осквернение объектов религиозного культа или мест 

                                                           
1 Ксенофобия - нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному; 

восприятие чужого как неприятного и опасного. 
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захоронения. Если лицо специально осквернило или разрушило такие 

объекты, то оно будет привлечено к уголовной ответственности [4]. 

УК РФ предусматривает различные виды наказания, включая 

лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, пожизненное лишение свободы 

либо смертную казнь. Однако, информация о смертной казни в УК РФ не 

является актуальной на данный момент. В 1996 году Россия приняла 

протокол к Конвенции о правах человека, который запрещает применение 

смертной казни, и с тех пор она не применялась. 

Судебная практика делит убийства, предусмотренные пунктом «л» 

части 2 статьи 105 УК РФ, на две группы[5]. В первую группу входят 

случаи убийств, совершенных одним лицом, спонтанно или с 

использованием незначительного повода. Осужденные в таких случаях 

обычно имели предвзятые взгляды по отношению к определенным 

национальностям, расам, религиозным течениям или социальным группам. 

Иногда в момент преступления такие осужденные выкрикивают лозунги, 

связанные с превосходством русского народа или белой расы, но это чаще 

всего обусловлено эмоциональной напряженностью, а не стойкими 

расистскими или экстремистскими взглядами. 

Во вторую группу входят убийства, совершенные группой лиц, часто 

связанными общими идеями и вдохновленными одним или двумя 

"руководителями". В таких случаях обычно совершается по отношению к 

какой либо социальной группе. Приговоры по ним часто привлекают 

внимание общественности и СМИ. 

Однако, когда рассматривается юридическая ответственность за 

данное убийство, правоохранительным органам требуется тщательно 

собирать доказательства и устанавливать мотивы вражды или ненависти к 

людям другой национальности, расы или вероисповедания. В данном 

случае допущение ошибок или заблуждений недопустимо. Владение 

блатным жаргоном и использование оскорбительных кличек 

национального характера в хулиганских преступлениях, где потерпевшим 

может стать лицо другой национальности, необходимо отличать от 

целенаправленного убийства, которое возникает из чувства вражды или 

ненависти и которое требует отдельного разграничения. 

Очень важно в процессе расследования уголовного дела выявить 

истинных виновников (вдохновителей) убийств, совершенных по 

указанным мотивам. Межнациональные разногласия чаще всего возникают 

из-за личных интересов тех, кто стремится изменить границы региона и 

получить доступ к его природным ресурсам, а также захватить важные 

промышленные объекты. Коренной причиной межнациональных 

разногласий и конфликтов являются экономические и политические 

интересы отдельных олигархов и преступных объединений. 
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Аннотация: В данной статье проанализированы основные 

проблемы кадрового обеспечения правоохранительных органов. На 

основании изучения статистических данных и работ ученых-правоведов, 

автором были обобщены причины, затрудняющие кадровое обеспечение 

правоохранительных органов. В результате проведенного исследования 

был предложен ряд мер, направленных на привлечения сотрудников к 

службе в правоохранительных органах. 
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 Важнейшим условием эффективного функционирования системы 

правоохранительных органов является правильный подбор и 

распределение кадров. Качественное кадровое обеспечение, своевременная 

переподготовка и повышение квалификации уже действующих 

сотрудников способствует увеличению показателей эффективности 
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выполнения задач и функций указанной системы и оказывает 

положительное влияние на безопасность самих сотрудников. 

Тем не менее в современных реалиях приходиться признавать то, что 

численность и уровень профессиональной подготовки сотрудников 

некоторых структур и подразделений правоохранительных органов не 

всегда соответствует должному и требует особого внимания со стороны 

руководящих должностных лиц. 

Рассмотрим основные причины, с которыми связаны проблемы 

кадрового обеспечения правоохранительных органов. 

Одной из таких является опасность, сложность, и ответственность 

данной профессии. 

 «Борьба с преступностью всегда сопряжена с риском для жизни. В 

текущем году при исполнении служебных обязанностей погибло 37 наших 

сотрудников и более 1300 получили ранения» – так осенью 2018 г. 

министр внутренних дел Владимир Колокольцев подчеркнул опасность 

работы полицейских в России [1]. Служащие, избравшие этот путь, 

должны ставить общественные интересы выше своих личных, нередко 

жертвовать собой при выполнении поставленных задач. Далеко не многие 

молодые граждане готовы самоотверженно выбрать это путь.  

Служба в правоохранительных органах часто связана с 

ненормированным рабочим днем, существенной умственной и физической 

активностью. Для кандидатов устанавливаются специальные требования, 

которыми должен обладать сотрудник, в числе которых: возраст, 

образование, профессиональные и деловые навыки, состояние здоровья и 

физическая подготовка (в отдельных структурах). Не менее важна 

психологическая составляющая кандидата, наличие морально 

нравственных качеств, устойчивость психики, мотивированность на 

выполнение обязанностей. 

Сложность данной профессии во многом определяет значительный 

уровень ответственности, возлагаемый на сотрудников 

правоохранительных органов. От правильности решений, продуманности 

действий, профессиональных навыков зависит зачастую не только 

безопасность отдельного человека, но и общества в целом.  

К сожалению, среди сотрудников правоохранительных органов 

нередко наблюдается тенденция разрушения семейных отношений, 

которая напрямую связана с выполняемой ими деятельностью. Зачастую 

на отдых с семьей, воспитание детей остается очень мало времени. У 

отдельных лиц наблюдается развитие вредных привычек: алкоголизма, 

курения, проблем с наркотическими веществами, вызванных у них в 

результате перенесенного на работе стресса. 

Все эти факторы в совокупности существенно снижают круг 

потенциальных кандидатов, большинство граждан предпочитают 

реализовывать себя в других сферах деятельности.  

В числе причин, с которыми связаны проблемы кадрового 

обеспечения можно также выделить низкий уровень заработной платы по 
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отношению к сложности и опасности данной профессии. По данным на 

2023 год заработная плата сотрудника правоохранительных органов 

составила в среднем 40 000 тысяч рублей [2]. Этот фактор отталкивает 

многих кандидатов при выборе профессии, особенно когда представлен 

довольно большой объем более высокооплачиваемых вакансий на рынке 

труда.  

Служба предусматривает наличие ограничений и запретов, таких как 

выезд в другие страны (для отдельных категорий сотрудников), запрет 

заниматься предпринимательской деятельностью и другие. Для многих 

патриотизм, желание служить на благо обществу встают на второе место, 

когда речь идет о материальной выгоде. Делая выбор в пользу работы в 

правоохранительных органах, сотрудники чаще всего основываются на 

личных убеждениях и ценностях, ставя их выше финансовых перспектив. 

Однако таких людей подавляющее меньшинство. 

Важной причиной является изменение ценностей и взглядов у 

современного молодого поколения. Массовая культура, различные 

популярные медийные личности в Интернете и на телевидении 

пропагандируют в основном материальные ценности, легкие способы 

заработка и размеренный образ жизни. Среди представителей молодого 

поколения в возрасте до 35 лет наблюдается падение духовных ценностей. 

Все больше людей не видят перспективы в служении на благо 

общественного порядка и противодействии преступности.  

Также за последние годы существенно упал авторитет сотрудника 

правоохранительных органов. Новые кадры, выбрав эту профессию, порой 

сталкиваются не только с безразличием, но и с презрением со стороны 

общества и под влиянием этого мнения теряют мотивацию к работе. 

Молодому поколению, привыкшему к свободной и ненапряженной жизни, 

сложно выработать в себе субординацию, ответственность, чувство долга и 

другие особенные качества, необходимые сотруднику правоохранительных 

органов.  

Таким образом, на данный момент существуют определенные 

факторы, создающие проблемы в кадровом обеспечении 

правоохранительных органов. Этот вопрос не теряет своей актуальности, 

так как человеческий ресурс является определяющим в развитии и 

функционировании данной профессии. На основе причин, изложенных 

выше, разработаны основные меры для решения рассматриваемой 

проблемы. К ним относятся: привлечение молодых сотрудников, 

переподготовка и повышение квалификации уже действующих 

сотрудников, обучение новым технологиям и улучшение материально-

технического обеспечения. 

Молодые специалисты в правоохранительных органах играют 

наиболее важную роль. На данный момент прием на работу или на 

обучение в специализированные вузы осуществляется на конкурсной 

основе для привлечения молодых, наиболее подготовленных кадров. 

Кандидаты должны обладать определенными нравственными и 
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физическими качествами. Основной задачей специализированных учебных 

заведений в системе правоохранительных органов является создание у 

обучающихся представления об их будущей профессии и формирование 

мотивационных качеств для их эффективной деятельности в перспективе. 

Ребята, поступающие на обучение в специализированные учреждения, 

должны осознавать важность и нужность профессии. Понимать, что 

режим, приказы и трудности, с которыми они сталкиваются в процессе 

учебы помогут им в дальнейшем реализовать себя на благо общества и их 

нелегкая работа будет высоко и достойно оценена. Роль молодых 

сотрудников заключается главным образом в их «живом уме». Будучи 

переполненными амбициями и желанием работать в этой сфере, они 

способны предложить множество идей, которые помогут 

систематизировать и улучшить функционирование системы 

правоохранительных органов.  

Для улучшения программы по привлечению молодых кадров 

необходимо проводить агитацию среди школьников и студентов 

юридических вузов. Беседы, показательные выступления с участием 

действующих сотрудников для демонстрации специальных навыков, 

массовая агитация способствуют формированию у молодежи 

представлений о престижности и важности данной профессии.  

Кадровая политика должна также учитывать возможности развития 

кадров в данной системе. Новым сотрудникам должен быть гарантирован 

карьерный рост, поощрения за особые достижения в своей 

профессиональной деятельности, льготы, возможность повышения 

квалификации за счет государства. 

Большинство уже действующих сотрудников правоохранительных 

органов работают в этой системе из своих личных убеждений и моральных 

ценностей, но мотивация материальным вознаграждением играет важную 

роль. Ежегодный рост заработной платы, несомненно, положительно 

скажется на кадровом обеспечении. Это способствует мотивации и 

удержанию кадров.  

Возможность повышения квалификации играет важную роль в 

решении проблемы обеспечения кадровой системы. В связи развитием 

преступности в разных областях, должны создаваться и новые методы 

борьбы с ней. Задача кадровой политики предоставлять сотрудникам 

информационные материалы, обеспечивать их обучение. В частности, 

довольно хорошей практикой является проведение семинаров, лекций, 

коллоквиумов для повышения квалификации действующих сотрудников, 

повышения их заинтересованности в борьбе с преступностью и охране 

правопорядка. В целом, в современном обществе прослеживается 

тенденция к непрерывности образования, именно поэтому сотрудники 

правоохранительных органов не должны находиться в стороне. 

Улучшение материально-технического обеспечения также 

способствует привлечению граждан на указанную службу. Новое 

техническое оборудование положительно скажется на эффективности 
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деятельности криминалистов, сотрудников информационной безопасности 

и других сфер в системе правоохранительных органов. Предоставление 

возможности «идти в ногу со временем» поднимет авторитет профессии и 

привлечет новых специалистов для работы в этой сфере.  

Грамотная реализация данных мер в перспективе поможет 

преодолеть «текучесть» и нехватку кадров в системе правоохранительных 

органов.  

Для осуществления кадровой политики предусмотрена 

соответствующая кадровая служба. Кадровая служба – это совокупность 

специализированных структурных подразделений в сфере управления 

вместе с занятыми в них должностными лицами, призванными управлять 

персоналом в рамках избранной кадровой политики. Конечная задача 

данной службы заключается успешной работе органов власти и 

управления, повышении профессиональной и материальной 

удовлетворенности каждого служащего, сохранении здоровья и 

обеспечение безопасности сотрудников. Все задачи кадровой службы 

можно условно разделить на три комплекса. 

Первый комплекс задач заключается в исследовании регионального 

рынка, поиске и подборе кадров, собеседовании, отборе претендентов на 

вакантные рабочие места. 

Второй комплекс задач: персональный учет кадров, организационно-

структурные, временные и квалификационные перемещения кадров, 

обучение и профессиональная переподготовка кадров, аттестация 

персонала, продвижение по служебной лестнице, трудовая и служебная 

дисциплина, поддержание благоприятного климата и работоспособности 

коллектива, составление должностных инструкций. 

Третий комплекс задач: ведение архива, подготовка стандартных 

документов (в том числе отчетности) для внутреннего пользования и для 

внешних инстанций, подготовка информации на нерегламентированные 

запросы, информирование персонала об определенных аспектах 

деятельности кадровой службы [3, с. 26]. 

Подводя итог, подчеркнем, что человеческий фактор в системе 

правоохранительных органов имеет решающее значение: именно на нем 

базируется уровень результативности выполняемых задач и функций 

системы, а соответственно стабильность, и безопасность в обществе. На 

данный момент выявлен ряд причин, с которыми связаны проблемы 

кадрового обеспечения, а именно: сложность, опасность выполняемой 

работы, а также нежелание членов современного общества реализовывать 

себя в этой сфере. Выявление данных причин способствовало разработке 

соответствующих мер, которые при грамотной организации помогут 

улучшить ситуацию в правоохранительных органах в ближайшем 

будущем. Данный вопрос сейчас как никогда «стоит на повестке дня», и с 

каждым годом со стороны как федеральных органов, так и органов 

субъектов реализуются новые методы. Уже сейчас многие молодые люди 

всерьез задумываются над выбором специализированных учебных 
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заведений разных структур правоохранительных органов взамен 

гражданских, выбирают службу в государственных органах, а не в частных 

компаниях. Это свидетельствует о том, что кадровая политика не 

осуществляется на данный момент в полной мере, но уже взяла верный 

курс развития.  
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***** 

Коррупция – это глобальная проблема, столь распространенная по 

всему миру, что она стала одной из основных причин недовольства 

граждан, разрушающих традиционную систему ценностей и приносящих 

огромные экономические и социальные потери для государства. В борьбе с 

коррупцией одним из главных аспектов является разграничение предмета 
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взятки и подарка. В данной статье рассмотрим различия между взяткой и 

подарком, а также приведем примеры, чтобы лучше осознать их суть. 

Первое, что следует понять, это то, что разграничение между взяткой 

и подарком основано на целях и обстоятельствах, в которых они 

предлагаются или получаются. Взятка – это незаконное денежное 

вознаграждение, предлагаемое или получаемое с целью получения 

привилегий, вымогательства или коррупционного воздействия на 

официальных лиц. Отличительной чертой взятки является ее незаконное 

или нравственно нечестное назначение. Взятка представляет собой форму 

коррупции, которая связана с неправомерным получением преимущества 

или услуги. Взятка предназначена для влияния на действия другого 

человека, часто должностного лица, и может быть использована с целью 

получения незаконных или несправедливых преимуществ. 

Подарок, с другой стороны, предлагается или получается в рамках 

нормальных обычаев и традиций. Подарок – это выражение внимания, 

заботы или уважения к человеку. Он может быть преподнесен без 

ожидания какой-либо услуги или взамен на что-либо. Подарок обычно не 

имеет скрытых намерений, и его целью является показать благодарность, 

укрепить связи, или просто порадовать близкого человека. Он часто 

дарится в случаях праздников, юбилеев, бракосочетания и т.д. Основная 

цель подарка – выразить заботу, благодарность или добрые пожелания. 

Отличительной чертой подарка является его законное и морально 

приемлемое назначение. [5, c. 223] 

Разграничение между взяткой и подарком – вопрос, требующий 

внимательного и основательного рассмотрения. В современном обществе 

эти понятия часто смешиваются, и отличить одно от другого не всегда 

легко. Однако, существует ряд признаков, которые позволяют понять, когда 

дарение превращается во взятку и нарушает правила нравственности и 

закона. Важно понимать, что разграничение предмета взятки и подарка не 

всегда является простым и очевидным. В разных культурах и обществах 

могут существовать различные нормы и правила в отношении дарения 

подарков. Однако законодательство строит свою основу на этических и 

моральных принципах, чтобы бороться с коррупцией. [2, c. 43] 

Ключевая разница между подарком и взяткой заключается в 

намерениях и контексте. Если дарение не связано с получением 

предпочтений или не требует определенных услуг, то это скорее всего 

просто подарок. Если же подарок представлен с целью получить какие-

либо преимущества или услуги, особенно если эти действия нарушают 

закон, то он уже пересекает грань и становится взяткой. 

Также стоит обратить внимание на способ предоставления. Если 

подарок передается конфиденциально, что подразумевает скрытность и 

отсутствие официальных документов, это может свидетельствовать о 

взяточничестве. В то же время, когда подарок предлагается открыто и 

сопровождается соответствующей документацией или официальным 
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заявлением, это скорее всего нормальная практика взаимодействия. [3, c. 

244] 

Конечно, существует некоторая субъективность при разграничении 

между подарком и взяткой. Каждый случай требует индивидуального 

анализа, учитывая контекст, намерения и обстоятельства. Важно помнить, 

что подарки должны быть бескорыстными и приносить радость, а взятки 

вредят обществу и нарушают законодательство. 

Чтобы еще больше прояснить различия между взяткой и подарком, 

рассмотрим несколько примеров. Представьте себе ситуацию, когда вы 

идете в отделение государственного учреждения и хотите ускорить 

оформление своих документов. Если вы предлагаете деньги работнику 

этого учреждения, чтобы он решал вашу проблему быстрее, это будет 

рассматриваться как взятка – вы действуете с незаконными и 

коррупционными целями. [4, c. 93] 

Теперь представьте, что у вас есть близкий друг, который работает в 

государственном учреждении. Вы хотите выразить ему благодарность за 

помощь, которую он вам оказал, и дарите ему подарок в виде бутылки 

дорогого вина или книги, которую он давно хотел приобрести. В этом 

случае подарок – это выражение вашей дружбы и признания. Здесь цель не 

заключается в получении привилегий или коррупционном воздействии – 

это доброе желание и благодарность. 

Уголовная ответственность за получение и дачу взятки в России 

регулируется статьями 290 и 291 Уголовного кодекса Российской 

Федерации соответственно. 

Согласно данным статьям, дача взятки – предложение, обещание или 

предоставление неправомерной выгоды в виде денег, имущества или иной 

имущественной выгоды должностному лицу, а равно иное незаконное 

хищение при осуществлении деятельности должностным лицом. 

Получение взятки – получение неправомерной выгоды в виде денег, 

имущества или иной имущественной выгоды должностным лицом либо 

иное незаконное хищение при осуществлении деятельности должностным 

лицом на его же имя или через посредников. 

Существуют несколько разновидностей этого преступления, в 

зависимости от суммы взятки и состава лица, совершающего 

преступление. 

Наказания за эти преступления также различны. К обвиняемому 

могут применить штраф в виде единоразового платежа, заработной платы 

за определенный период или же кратности суммы взятки, лишение 

свободы, лишение права заниматься определѐнной деятельностью или 

занимать определенные должности, исправительные или принудительные 

работы.  

Следует отметить, что за совершение данных преступлений в особых 

крупных размерах, особо крупных размерах или в организованной группе 

предусмотрены более строгие наказания. Также предусмотрены 

дополнительные меры уголовно-правового воздействия, такие как 
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конфискация имущества, лишение прав и запрет на занимаемые 

должности. [1] 

В заключение, разграничение предмета взятки и подарка основано на 

их целях, законности и нравственности. Взятка предлагается или 

получается для незаконных и коррупционных целей, тогда как подарок 

предлагается или получается в рамках нормальных обычаев и выражает 

заботу, благодарность или добрые пожелания. Понимание различий между 

взяткой и подарком является важным шагом в борьбе с коррупцией и 

строительстве нравственного общества. Понимание этих различий 

позволяет сохранить этические принципы и соблюдать правовые нормы. [6, 

c.99] 
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Аннотация: В статье проводится анализ современной 

криминогенной обстановки в Российской Федерации, а также даѐтся 

краткая характеристика правоохранительных органов. Выясняется 

прямая связь между уровнем подготовленности правоохранительных 

органов и криминогенной обстановкой в стране. Автор устанавливает, 

что при повышении качества работы правоохранительных органов 

снижается криминогенная обстановка в Российской Федерации. 
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Abstract: The article analyzes the current criminogenic situation in the 

Russian Federation, and also gives a brief description of law enforcement 

agencies. There is a direct connection between the level of preparedness of law 

enforcement agencies and the criminal situation in the country. The author 

establishes that with the improvement of the quality of the work of law 

enforcement agencies, the criminogenic situation in the Russian Federation 

decreases. 
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***** 

Актуальность темы связана с тем, что деятельность сотрудников 

правоохранительных органов сегодня находится под пристальным 

вниманием общества. Важно постоянно усиливать эффективность 

деятельности правоохранительных органов и совершенствовать их задачи, 
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а также принципы работы. Такие мероприятия позволят в перспективе не 

допускать общественного порицания, снизив уровень страха и 

неуверенности граждан. Недоверие к власти требуется постоянно 

уменьшать, что раскрывается в повышенном доверии органам внутренних 

дел. Повысить эффективность деятельности правоохранительных органов 

можно, в том числе, посредством формулирования задач и принципов, на 

основе которых должны быть предприняты меры по противодействию 

преступности.  

Важное место в системе правоохранительных органов занимают 

органы внутренних дел. Органы внутренних дел Российской Федерации 

являются частью системы правоохранительных органов и относятся к 

исполнительной ветви власти. Российские органы внутренних дел 

являются единой системой федеральных органов исполнительной власти.  

Деятельность органов внутренних дел как части 

правоохранительных органов в РФ регламентируют федеральные законы, 

отдельные законы субъектов РФ, Указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, приказы МВД РФ и другие нормативные правовые 

акты, в том числе: от 30 ноября 2011 г. № 342- ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 19 июля 2011 г.  

№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 7 февраля 2011 г.  

№ 3-ФЗ «О полиции» и др. 

Помимо вышеупомянутых органов внутренних дел, в систему 

правоохранительных органов Российской Федерации входят другие 

организации. Они могут быть государственными и негосударственными. 

Государственными правоохранительными органами считаются те, которые 

относятся к исполнительной и судебной власти, а также реализуют 

контрольно-надзорную деятельность с учѐтом тех задач, которые ими 

выполняются. В контексте реализации многочисленных видов 

государственных задач в рамках борьбы с преступностью и другими 

правонарушениями есть ряд полномочий у следующих категорий органов, 

обеспечивающих правопорядок: судебные органы власти; система органов 

исполнительной власти; контрольно-надзорные органы власти. В составе 

органов исполнительной власти выделяются вышеупомянутые органы 

внутренних дел, ФСБ, Федеральная таможенная служба, и другие. 

Значительное место в системе правоохранительных органов занимают 

контрольно-надзорные. Среди них важное место занимает прокуратура [1, 

с. 195].  

Все правоохранительные органы в соответствии с имеющимися 

полномочиями и компетенциями, благодаря которым происходит 

разграничение их подведомственности и подследственности, занимаются 

оперативно-розыскной работой, производят регистрацию и рассматривают 

сообщения о различных происшествиях, предупреждают любые 
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преступные посягательства, и осуществляют правосудие по уголовным 

делам. Всѐ это позволяет нейтрализовать большое количество вероятных 

преступлений и улучшить криминогенную обстановку в Российской 

Федерации.  

Перед тем как раскрыть состояние криминогенной ситуации в 

Российской Федерации, необходимо определить сущность этого термина. В 

общем виде криминогенная ситуация является обстановкой, которая 

характеризует распространѐнность преступлений, или в этой обстановке 

порождаются преступления, а также обстановка может способствовать 

усилению преступности в любом государстве.  

В соответствии с мнением А.И. Долговой [2, с.28] криминогенной 

обстановкой является набор специальных факторов, которые могут 

приводить к сохранению или увеличению преступности в рамках 

определѐнных территорий.  

Своѐ мнение по этому вопросу высказывает и Я.Б. Дицевич [3, с.16]. 

Этот автор считает, что криминогенная обстановка позволяет описывать 

некоторые закономерности, свойства, факторы или последствия 

возникновения преступности. На основе формирования описания 

криминогенной обстановки можно понять, какая группа преступников в 

этот момент считается наиболее активной.  

При проведении анализа криминогенной ситуации в любом 

государстве или в мире требуется формировать криминологическую 

характеристику. Она позволяет определить особенности отдельных видов 

преступных деяний, в результате чего можно оценить их динамику, 

состояние, долю, структуру и другие значимые показатели. Всѐ это играет 

важно роль для оценки криминогенной ситуации в Российской Федерации. 

Рассмотрим основные данные по состоянию преступности на 

территории Российской Федерации. Для этого необходимо обратиться к 

официальному сайту Министерства внутренних дел. Анализировать 

криминогенную обстановку необходимо с учѐтом того факта, что она 

постоянно меняется. По итогам 2022 года на территории Российской 

Федерации общее количество совершѐнных преступлений по сравнению с 

2021 годом сократилось на 1,9%. Количество тяжких и особо тяжких 

преступлений также сократилось в относительном выражении на 4,9% по 

сравнению с 2021 годом. 

Наиболее жестокими преступлениями являются те, которые 

совершаются против личности. Как показывают официальные данные 

МВД России, количество таких преступлений в целом снизилось по итогам 

2022 года на 5,5% по сравнению с 2021 годом. Количество умышленных 

фактов причинения тяжкого вреда здоровью сократилось примерно на 3%, 

а численность изнасилований и покушений на изнасилование сократилось 

на 4,1%. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации отмечает 

уменьшение численности зарегистрированных по итогам прошлого года 

разбоев. Сокращение составило свыше 10%. Количество грабежей 
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снизилось на 7%, а численность краж сократилась примерно на 5%. При 

этом количество квартирных краж уменьшилось на 7,5%. Резкое 

сокращение происходит в рамках кражи транспортных средств, поскольку 

этот показатель снизился на 19,6% по сравнению с 2021 годом. 

Численность угонов транспортных средств снизилась примерно на 10% по 

сравнению с 2021 годом. 

По итогам минувшего года правоохранительные органы Российской 

Федерации смогли раскрыть свыше миллиона различных преступлений. 

Практически 80% из этих преступлений были расследованы сотрудниками 

внутренних дел на основе возбуждения уголовного дела. Удалось повысить 

раскрываемость убийств, умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью, мошенничество и грабежи. 

Показатели киберпреступности в целом остались стабильными. С 

использованием высоких технологий совершается каждое четвѐртое 

преступление. Зарегистрировано на 27,6% меньше краж, на 29% – фактов 

мошенничества с использованием электронных средств платежа, на 22,5% 

– криминальных деяний в сфере компьютерной информации. 

Правоохранительными органами больше на 20,9% зарегистрировано 

фактов сбыта наркотиков. Кроме того, увеличилось количество заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма, в массиве которых 92,2% 

совершены дистанционно. 

Несовершеннолетние лица также могут участвовать в уголовно-

наказуемых деяниях. Следует отметить, что количество таких 

преступлений снизилось примерно на 5% по итогам 2022 года. 

Положительным можно назвать сокращение количества преступлений, 

которые были совершены в алкогольном опьянении или в связи с 

принятием наркотиков. Этот показатель снизился на 12,4% и на 19% 

соответственно.  

Успехом можно назвать эффективную работу подразделений органов 

внутренних дел. Они смогли по итогам 2022 года установить свыше 82% 

экономических преступлений, которые были зарегистрированы. Также 

удалось раскрыть примерно 75% противоправных деяний, имеющих 

коррупционную направленность.  

В итоге, проанализировав криминогенную обстановку в Российской 

Федерации можно выделить структуру преступности в долевом 

выражении. Это даст возможность понять, каких преступлений в 

Российской Федерации больше всего, а каких меньше: 
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Рисунок 1. Структура преступности в РФ по итогам 2022 года [4] 

 

Осуществив анализ криминогенной ситуации в Российской 

Федерации, можно сделать вывод о том, что с каждым годом обстановка 

улучшается. Во многом это связано с тем, что эффективность работы 

правоохранительных органов в российском государстве постоянно 

усиливается. Для обеспечения высокого уровня безопасности каждого 

гражданина России необходима последовательная и результативная 

деятельность всех правоохранительных органов, которая в свою очередь 

требует также качественного совершенствования. 
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УК РФ, связанные с характеристикой отдельных признаков объективной 
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***** 

В науке уголовного права, а также в судебной практике существуют 

определенные разночтения в подходе к применению положений ст. 293 

―Халатность‖ УК РФ. В чем же они состоят?  

Уголовный закон формулирует диспозицию ч. 1 ст. 293 следующим 

образом: «Халатность, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного 

или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, 

если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное 
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нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства».  

В отечественном правоведении возникают споры по поводу 

определения формы такого общественно опасного деяния, как халатность. 

И.Г. Минакова считает, что халатность можно рассматривать только с 

точки зрения бездействия. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей в равной степени являются 

бездействием, так как в конечном итоге, предписания, установленные 

должностному лицу не были реализованы в должном виде [2, 84-85с.]. 

Другую точку зрения выдвинул Е.В. Царев, заявивший, что халатность 

проявляется как в форме действия (ненадлежащее исполнение), так и в 

форме бездействия (неисполнение) [3, 93-94].
 

Полагаем верной позицию И.Г. Минаковой, так как бездействие 

следует понимать не в буквальном смысле, а как воздержание от 

реализации требований, ожидаемых от этого лица в силу занимаемой им 

должности.  

Изучение судебной практики, приводит к выводу о том, что суд, в 

первую очередь, обращает внимание на неисполнение обязанностей, 

возложенных на должностное лицо. Достаточно часто юристами эти 

понятия взаимозаменяются из-за отсутствия точного определения. Чтобы 

устранить противоречия в толковании признаков объективной стороны, 

необходимо дать более полное описание общественно опасного деяния 

либо вообще отказаться от термина ―ненадлежащее исполнение‖ в ч.1. 

ст.293 УК РФ.  

Обязательным признаком объективной стороны халатности 

выступает наличие общественно опасных последствий. В диспозиции 

нормы, заключенной в ч.1, законодатель к таким последствиям относит: 

крупный ущерб или существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства.  

В процессе толкования этих законодательных предписаний 

возникает ряд вопросов. Возможно ли применение данной нормы в случае 

причинения ущерба менее полутора миллионов рублей (сумма крупного 

ущерба, определяемая в примечании к ст. 293 УК РФ)? Что законодатель 

подразумевал под ―существенным нарушением прав и законных 

интересов? Является ли причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью основанием для применения данной статьи?  

Некоторые суды относят ущерб, не являющийся крупным, к 

существенным нарушениям прав и интересов, но такое положение 

недопустимо, так как нельзя допускать смешение двух альтернативных 

последствий, предусмотренных ст.293 УК РФ. Как поясняет 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 24 мая 2021 г.  

№ 21-П ―По делу о проверке конституционности части первой статьи 293 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

Р.В. Величенко‖: ―причинение материального ущерба не в крупном 
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размере не исключает того, что содеянным существенно нарушены иные, 

помимо экономически значимых, права и интересы, охраняемые 

государством. Привлечение к уголовной ответственности в этой ситуации 

не зависит от денежной оценки причиненного вреда‖ [4]. 

Конституционный Суд находит, что ч.1 ст. 293 УК РФ не 

предполагает имущественный ущерб, не достигший полутора миллионов 

рублей, в качестве существенного нарушения прав и законных интересов, 

имеющих неимущественный характер. Поэтому оспариваемая норма не 

допускает привлечения к уголовной ответственности за халатность, если 

это не повлекло причинения крупного ущерба и при этом отсутствует 

самостоятельный, выраженный в неимущественных последствиях, не 

обусловленный денежной оценкой причиненного ущерба 

криминообразующий признак существенного нарушения прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. Это постановление помогло внести ясность в 

определении вредных последствий халатности. Что касается причинения 

легкого или средней тяжести вреда здоровью, то согласно Постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ №19 от 16.10.2009 г. причинение вреда 

легкой и средней степени тяжести является существенным нарушением 

права на здоровье и личную неприкосновенность [5]. Из этого следует, что 

уголовная ответственность за халатность наступает, в том числе и за 

причинение ущерба в виде вреда здоровью указанных степеней тяжести.  

Противоречия коснулись и выявления причинно-следственной связи 

совершенного деяния и наступивших последствий. Чтобы привлечь 

должностное лицо к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ 

должно быть подтверждение, что именно неисполнение его обязанностей 

повлекло наступление общественно опасных последствий. Так, сложности 

возникают при квалификации действий виновного должностного лица, 

если потерпевшему были причинены тяжкий вред здоровью или смерть  

(ч. 2 ст. 293 УК РФ. Сложность проявляется в том случае, когда нет 

прямой связи между преступлением должностного лица и наступившими 

последствиями.  

Примером служит приговор Ленинского районного суда г. Томска от 

4 февраля 2015 года по делу № 1-25-2015. Суть дела состояла в том, что 

воспитатель детского сада вследствие ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, допустила похищение ребенка посторонним лицом с 

территории данного учреждения. Ей были предъявлены обвинения по ч.2 

ст. 293 УК РФ, однако государственный обвинитель просил 

переквалифицировать ее действия на ч.1 этой статьи, что и было сделано 

на основании того, что ненадлежащее исполнение воспитателем 

должностных обязанностей не было причиной смерти ребенка.  

Еще одной проблемой практического применения данной статьи 

является субъективная сторона. Из диспозиции нормы ст. 293 УК РФ 

представляется трудным определить форму вины, так как использование 

слов ―недобросовестного или небрежного отношения‖ определяют 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
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отношение виновного не к последствиям совершенного деяния, а к службе. 

Определение формы вины необходимо для того, чтобы отграничить 

халатность от других видов преступлений, совершенных должностными 

лицами. Е. Царев полагает, что в рассматриваемой статье речь может идти 

только о неосторожности, включающей в себя легкомыслие и 

небрежность, что следует из буквального толкования статьи [6,с.3]. 

Совершение данного преступления умышленно неприемлемо, так как в 

этом случае правоприменитель столкнется с проблемой отграничения 

халатности от злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК 

РФ). Санкция ч.1 ст.293 УК РФ, альтернативно предусматривающая в 

качестве наказания штраф, обязательные либо исправительные работы, 

арест (то есть наказания, не связанные с лишением свободы), 

подтверждает то, что это исключительно неосторожное деяние, 

характеризующееся небольшой степенью общественной опасности. 

В этой связи представляется целесообразным дать соответствующие 

разъяснения правоприменительным органам по вопросам применения 

настоящей статьи в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
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Аннотация: В данной статье проведен анализ 

правоприменительной практики при квалификации преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 108 УК РФ – убийства, совершенного 

при превышении пределов необходимой обороны [1]. При квалификации 

данного преступного деяния у правоприменителей зачастую возникают 

проблемы. Представляется необходимым изучить критерии 

правильности оценки действий, совершаемых при превышении пределов 

необходимой обороны, поскольку «грань между самообороной и 

преступным действием очень тонкая и зыбкая, порой сложно 

установить, когда обороняющийся допустил превышение необходимой 

обороны, а когда действовал сообразно реальной и наличной угрозе, 

защищая собственную жизнь и здоровье» [2]. Кроме того, необходимо 

исследовать серьезные недостатки и ошибки, приводящие порой к 

необоснованному уголовному преследованию. 

Ключевые слова: общественная опасность, преступление, признаки 

преступления, необходимая оборона, пределы необходимой обороны, вред. 

 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF A MURDER COMMITTED 

WHEN EXCEEDING THE LIMITS OF NECESSARY DEFENSE 

 

Penkova Liliana Igorevna 

 

Abstract: This article analyzes the law enforcement practice in the 

qualification of the crime provided for in Part 1 of Article 108 of the Criminal 

Code of the Russian Federation – murder committed when exceeding the limits 

of necessary defense [1]. When qualifying this criminal act, the perpetrators 

often have problems. It seems necessary to study the criteria for the correctness 

of evaluating actions committed when exceeding the limits of necessary defense, 

since «the line between self-defense and criminal action is very thin and shaky, 
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sometimes it is difficult to establish when the defender allowed the necessary 

defense to be exceeded, and when he acted in accordance with a real and 

present threat, protecting his own life and health» [2]. In addition, it is 

necessary to investigate serious shortcomings and mistakes that sometimes lead 

to unjustified criminal prosecution. 

Keywords: public danger, crime, signs of crime, necessary defense, limits 

of necessary defense, harm. 

***** 

В 2022 году в Российской Федерации рассмотрено 235 дел о 

преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 108 УК РФ, в результате 

рассмотрения которых осуждено 214 лиц, оправдано 2 лица, по 19 делам 

производство прекращено. 

Изучение практических материалов выявило, что применение норм 

уголовного закона, касающихся превышения пределов необходимой 

обороны, вызывает серьезные проблемы у правоприменителей.  

В основном трудности касаются правовой оценки действий лица, 

причинившего смерть. Сложность правильного применения ч. 1 ст. 108 УК 

РФ и ошибки, допускаемые следствием и судами, как мне кажется, 

объясняются главным образом оценочными категориями понятия 

«превышение пределов необходимой обороны», размытостью четких, 

формализованных законом границ между правомерной необходимой 

обороной и ее эксцессом. 

В процессе уголовной правоприменительной практики при 

квалификации убийства, совершенного при превышении пределов 

необходимой обороны, спонтанность действий и неосознанность 

последствий, которые они могут повлечь, вызывают особые сложности. 

Как правило, в судебной практике возникают проблемы при разграничении 

убийств, предусмотренных ч. 1 ст. 108 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Рассуждая о 

разграничении указанных составов преступлений, необходимо отметить, 

что в уголовно-правовой концепции однозначные критерии различий до 

настоящего времени не разработаны. Г.А. Кригер, например, отличает 

указанные составы преступлений друг от друга, исходя из характера 

действий потерпевшего, которыми было обусловлено причинение ему 

вреда [3, С. 34]. 

В привилегированном составе убийства, предусмотренного частью 1 

статьи 108 УК РФ, сочетаются признаки как простого убийства, 

предусмотренного статьей 105 УК РФ, так и превышения пределов 

необходимой обороны части 3 статьи 37 УК РФ. В связи с чем возникают 

сложности правильной квалификации действий виновного [4, с. 92]. 

К примеру, кассационным определением Верховного Суда РФ от 

22.10.2020 по уголовному делу № 3-УД20-8-К6, действия Г. были 

переквалифицированы с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

Судебная коллегия Верховного Суда РФ пришла к выводу о том, что 

приведенные в приговоре доказательства свидетельствуют о том, что в 

ходе драки действия Р. в сравнении с действиями осужденного были более 
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активными, он нанес большее количество и со значительной силой ударов 

Г., причинив его здоровью вред средней тяжести в виде переломов 

четырех ребер и головки малоберцовой кости и легкий вред в виде 

кровоподтеков и ссадин на различных участках тела, что представляло 

реальную опасность для здоровья Г. При таких обстоятельствах вывод 

суда первой инстанции о том, что Р. не имел физического превосходства, 

что его действия не представляли никакой опасности для Г., что последний 

не имел оснований защищаться от потерпевшего, нельзя признать 

обоснованным. При этом Судебная коллегия посчитала, что 

необходимости в нанесении потерпевшему тридцати трех ударов не 

имелось, что избранный Г. способ защиты явно не соответствовал 

характеру и опасности посягательства, и им превышены пределы 

необходимой обороны, а потому в силу ч. 2 ст. 37 УК РФ его защита не 

может быть признана правомерной. С учетом изложенного действия Г. по 

убийству Р. при превышении пределов необходимой обороны правильно 

надлежит квалифицировать по ч. 1 ст. 108 УК РФ [5]. 

В настоящее время в нашем государстве законопослушный 

гражданин не только бессилен перед преступником, но и с учетом 

действующего уголовного законодательства и правоприменительной 

практики нередко признается виновным за попытку защитить свои 

интересы. Иногда при противодействии преступному посягательству, 

нападавшему причиняется смерть, при превышении пределов 

необходимой обороны. Однако, при всей очевидности ситуации, при 

наличии преступного посягательства и необходимости защищаться от 

такого посягательства, при превышении пределов необходимой обороны, 

органы следствия, а в некоторых случаях и суды ошибочно 

квалифицируют такие действия по ч. 1 ст. 107 УК РФ, как совершенные в 

состоянии аффекта. Например, М., после того, как ее супруг стал требовать 

деньги и избивать ее, взяв за волосы бил головой о стол, взяла нож, 

лежавший рядом на столе, развернувшись, ударила им мужа в область 

грудной клетки слева. После этого ее супруг ушел в другую комнату. 

Через некоторое время М. обнаружила супруга мертвым, после чего 

вызвала полицию и скорую помощь. Действия М. органом 

предварительного следствия были квалифицированы по ч. 1 ст. 107 УК РФ, 

как убийство в состоянии аффекта. Однако, суд по результатам 

рассмотрения уголовного дела, переквалифицировал действия М. на ч. 1 

ст. 108 УК РФ, как убийство, совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны, основываясь на требованиях п. 15 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступления», для преступлений, 

совершенных в состоянии внезапно возникшего сильного душевного 

волнения, характерно причинение вреда потерпевшему не с целью защиты. 

Согласно указанному Постановлению, для преступлений, совершенных в 

состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, характерно 
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причинение вреда потерпевшему не с целью защиты [6]. По-мнению суда, 

женщина действовала с целью защиты своих интересов в состоянии 

необходимой обороны. Она защищалась от противоправных действий 

мужа, в связи с чем, ее действия подлежали переквалификации на ч. 1  

ст. 108 УК РФ. Исходя из характера посягательства совершенного на 

подсудимую, оно было общественно опасным, поскольку примененное в 

отношении нее насилие могло причинить вред ее жизни. И лишь 

предпринятые подсудимой действия позволили не допустить этого. 

Исследование следственной и судебной практики свидетельствует, 

что ошибки в квалификации обусловлены недостаточно глубоким 

исследованием правоприменительными органами причин, условий и 

обстановки, способствующих совершению преступления, роли 

нападающей и обороняющейся сторон в развитии конфликта, мотивации 

преступного поведения обороняющегося и гиперболизацией наступивших 

тяжких последствий для нападающего в отрыве от совокупности других 

обстоятельств дела. 

Изучение статьи 108 УК РФ показывает, что она далека от 

совершенства. Норму, регулирующую институт необходимой обороны, 

необходимо изложить таким образом, чтобы она не вызывала различных 

трактовок у граждан и правоприменителя. Обороняющемуся необходимо 

обладать необходимой информацией, устанавливающей критерии 

правомерности его поведения при необходимой обороне. В связи с этим 

полагается необходимым расширить на законодательном уровне перечень 

посягательств, обороняясь от которых можно причинить любой вред 

нападающему. Кроме того, необходимо более тщательно разграничивать 

убийство при превышении необходимой обороны и убийство, 

совершенное в состоянии аффекта. 
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***** 

В Российской Федерации трудами криминологов, политологов, 

социологов, специалистов-теоретиков в области уголовного и уголовно-

процессуального права, а также правоприменителей образовалось особое 

направление политики государства – борьба с преступностью. В 

теоретической части антикриминальная политика объединяет несколько 
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отраслей науки, которые постоянно расширяются и взаимодействуют с 

криминалистикой. Так, российские ученые – теоретики и практики 

выдвигают научные идеи по развитию данной политики в нашем 

государстве. Одной из таких идей является борьба с экстремизмом в 

условиях освобождения территорий новых субъектов Российской 

Федерации. Однако, несмотря на это, еще не вполне возможно однозначно 

определить место криминологии в системе борьбы с преступностью [1, 

с.87-94]. Это доказывает отсутствие систематизации криминологических 

принципов и понятий в аспекте антикриминальной политики [2, с. 641-

650]. Также не соотнесены цели и задачи криминологической 

профилактики с определенными условиями. Все это подталкивает на 

мысль об актуальности конкретизации места криминологии в системе 

антикриминальной политики.  

Задачи нынешней криминологии на территории РФ диктуются 

Конституцией Российской Федерации, Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации, Стратегией противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года и в других 

законодательных актах. На основании данных документов перед 

государством встает задача усовершенствования проведения 

криминологической профилактики экстремизма, а также других угроз 

обществу и государству в условиях присоединенных новых субъектов 

Российской Федерации. В рамках криминологических исследований в  

ХХI веке разработан большой резерв средств антиэкстремистского 

противодействия, однако они не рассматривались в ракурсе 

применительных к стратегии государства – к борьбе с преступностью. 

Данная проблематика рассмотрена уже всесторонне в уголовно-правовом, 

уголовно-процессуальном, криминологическом направлениях. 

Рассматривая научную литературу, связанную с криминологией, можно 

сделать вывод, что государственные органы в роли субъектов 

антикриминальной политики государства сталкиваются с проблемами 

переосмысления современной преступности и практики борьбы с ней [3, 

с.57-62]. Также можно утверждать, что качество профилактических 

мероприятий, нацеленных на преодоление современной преступности, 

напрямую зависят от результатов научных исследований данных вопросов 

[4, с.367-371].  

В своем совершенствовании антикриминальная политика 

основывается на историческом опыте борьбы с преступностью во всех ее 

видах [5, с. 102-109]. События, связанные с присоединением новых 

субъектов Российской Федерации, под влиянием вооруженного 

противодействия и идеологического общественного раскола обостряют 

криминальную обстановку. В настоящий момент историческое развитие 

политики российского государства, направленной на борьбу с 

преступностью, приобрело черты системности, законодательной 

регламентации и научной обоснованности [6, с.520].  
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Современная антикриминальная политика включает в себя 

компоненты: 1) объект, предмет, метод правового регулирования, а также 

субъекты антикриминальной деятельности; 2) правовые отношения, 

юридические нормы и политико-правовые идеи; 3) политическая 

деятельность субъектов, еѐ направления, формы и способы; 4) функции 

антикриминальной политики – предупредительная, охранительная, 

законотворческая и т.д. Настоящая антикриминальная политика 

предназначена для противодействия преступности, с учетом ее 

характерных особенностей [7, с. 29-34].  

Признаками же антикриминальной политики называют:  

1) социальную обусловленность (противодействие преступности 

осуществляется реализацией антикриминальной политики; переменными 

факторами ее реализации являются социальные процессы, действующие на 

данный момент, при этом они не всегда способны удовлетворить текущие 

потребности общества); 2) научность (антикриминальная политика 

объясняется современными достижениями криминологии, науки 

уголовного права и процесса, социологии, социальной психологии и 

других) [8, с. 18-29].  

Принципы антикриминальной политики государства:  

1) объективность (формируется на реальных условиях жизни общества);  

2) гласность (цели и результаты доступны для широкой общественности). 

Для реализации принципов задействуются СМИ. В итоге, 

антикриминальная политика представляется как научная и правовая основа 

для выбора мер борьбы с криминалом, определяющая задачи, методы и 

средства борьбы с преступностью, учитывающая объективные 

закономерности развития общества и государства.  

Задачами такой политики являются: сохранение политической 

стабильности, развитие производства современными технологиями, 

устранение резкого социального расслоения в обществе, укрепление 

национальной валютно-финансовой системы, преодоление инфляции, 

укрепление всех ветвей власти, упрочение демократии, поддержка 

малоимущих граждан, укрепление семейных устоев, снижение 

безработицы, поддержка образования и культуры, сохранение и развитие 

духовно-нравственных традиций, правовое воспитание населения.  

При этом антикриминальная политика выполняет функции: 

законотворческую, правоприменительную, предупредительную. Многие 

ученые объективно относят криминологическую профилактику к способам 

преодоления преступности. Профилактика преступлений обеспечивает 

положительное влияние на лиц, склонных к правонарушениям, без 

глобальных издержек [9, с.200]. Из данных соображений признается 

необходимым криминологическое направление в антикриминальной 

политике государства, охватывающее условия, содержание и методы 

практических действий органов власти по профилактике преступлений. 

Ученые же подразделяют криминологическую профилактику на 

общесоциальное и специальное направления [10, с. 197-203].  
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Общесоциальное направление охватывает мероприятия, 

обеспечивающие положительное влияние на социальные процессы. 

Данные действия связаны с улучшением материального благосостояния 

граждан, условий их труда и отдыха. Им свойственен всеохватывающий и 

разносторонний характер, комплексность, непрерывность, 

взаимозависимость [11, с.352]. Меры криминологической профилактики 

отличаются масштабностью, содержат мероприятия, обеспечивающие 

прогрессивное развитие общества в экономической, политической, 

духовной, семейно-бытовой и других сферах. Его субъектами выступают 

общественные организации, государственные органы и представители 

общественности.  

Исходя из позиций современной криминологии, преступность 

представляется как негативное социальное явление. Причины 

преступности криминология распределяет на экономические, 

политические и социальные. Криминологическое воздействие на 

преступность оказывает и общество в целом, и отдельные юридические, 

физические лица.  

Целью криминологической профилактики является не вовлечение в 

преступную деятельность новых лиц, а также предостережение граждан от 

совершения ими противоправных действий [12, с. 36-43]. В целом 

криминологическая профилактика направлена на предотвращение 

криминализации общественных отношений. Так, например, для 

реализации антикриминальной политики, государство ведет борьбу с 

наркопреступностью. Государственные органы вынуждены использовать 

репрессивные меры против криминальных  личностей наркодельцов и 

преступных сообществ этой направленности. Государство, не способное 

искоренять причины преступлений, иногда само создает предпосылки для 

их совершения. Существование же в обществе условий и причин 

преступлений дают предпосылки для их совершения. Так, общественно 

приемлемый характер условий и причин морально оправдывает 

преступное поведение для отдельных представителей общества. Отсюда 

можно понять, что для криминологической профилактики 

индивидуального уровня значение приобретают личностные качества 

профилактируемого лица. Например, в отношении представителей 

молодежи актуальным становится качество и содержание образовательного 

и воспитательного процессов [1, с.87-94].  

В криминологической профилактике немаловажное значение 

приобретают причины формирования личности преступника. Изучается 

деятельность личности, проявляющей противоправное поведение, которая 

находится в криминальном социуме. Примером является то, что уголовная 

среда поощряет разрешение межличностных конфликтов насильственными 

способами. Подобные правила закреплены в криминальной субкультуре, 

навязывающей способы регулирования взаимоотношений в социуме. В ней 

формируются мифы о монолитности преступных сообществ, которые 

действуют на основе взаимопомощи и братства, при этом соблюдается 
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социальная стратификация преступной среды. Функцию контроля за 

участниками преступного сообщества криминальная субкультура 

закрепляет за статусными лидерами.  

Исходя из этого, актуализируется задача криминологического блока в 

антикриминальной политике: устранение криминальной субкультуры. В 

процессе реализации профилактического воздействия на определенный 

объект участвуют следственные органы, общественные организации, суд, 

СМИ. Оптимизация осуществляется по определенному параметру – по 

материальным и финансовым затратам, по продолжительности 

воздействия, по расходованию кадрового потенциала. Однако, стоит 

отметить, что оптимизация одновременно по всем параметрам 

одновременно недостижима. В ходе проведения профилактического 

воздействия на преступное сообщество должен быть реализован 

системный подход, учитывающий связи и закономерности между объектом 

профилактики, субъектом, методами, средствами, целями и 

оптимизирующими параметрами.  

Еще одним элементом антикриминальной политики является борьба 

с экстремизмом. Действующие в нем технологии приобретают статус 

главного информационного ресурса. В сетях массовой коммуникации идеи 

экстремизма приобретают популярность, особенно среди молодежи и 

социума, отличающегося девиантным поведением с отрицательными 

чертами. Сейчас уже можно говорить о целенаправленном внедрении 

экстремистских идей в общественное сознание. Экстремисты 

эмоционально воздействуют на пользователей, вовлекая их в незаконные 

акции. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с 

пропагандой экстремизма и оправданием терроризма, объединяет 

элементы: 1) призывы к нарушению территориальной целостности России; 

2) проведение митингов и собраний с публичными призывами к 

осуществлению экстремистских действий. Особенностью современного 

экстремизма является расширение круга участников данных сообществ с 

помощью учащейся молодежи. Данные тенденции способствуют 

формированию новых скрытых угроз и реальных рисков национальной 

безопасности России от экстремистских сообществ. На наш взгляд, 

криминологическая профилактика должна быть нацелена на уничтожение 

экстремизма в молодежной среде с помощью реализации 

информационного контроля и предупредительных мероприятий.  

Актуальными профилактическими мерами в этом направлении 

называют обеспечение культурного досуга детей и подростков, занятости 

молодежи, школьное воспитание в духе терпимости, недопущения насилия 

и жестокости в межличностных отношениях. Наряду с этими мерами 

следует создавать интернет-ресурсы с позитивным содержанием, который 

будет привлекать школьников (это если учитывать дистанционный режим 

школьного обучения). Однако, несмотря на реализацию данных мер, у 

несовершеннолетних граждан нашей страны отсутствуют моральные 

ограничения на применение насилия по отношению к людям и к 
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животным. Проявлениям жестокости и насилия способствует чувство 

безнаказанности за совершаемые проступки [1, с.87-94]. 

Таким образом, главными особенностями антикриминальной 

политики стоит считать уделение особенного внимания подрастающему 

поколению и исключение влияния преступных группировок на сознания 

людей. 
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На протяжении долгого времени в России ведется активная политика 

реформирования судов, а как следствие и законодательства в данной 

сфере. Целью таких преобразований государство ставит создание 

целостной независимой и справедливой судебной системы, которая сможет 

должным образом обеспечить защиту конституционных прав и свобод 

граждан. 

По мере развития судебной ветви власти усложняются и категории 

рассматриваемых дел, что, безусловно, ведет к возникновению 

специализации, зависящей от них.  

На сегодняшний день суды в Российской Федерации обладают 

общей или специальной юрисдикцией. Следует отметить, что 

действующее законодательство не предусматривает четкого закрепления 

понятия специализированных судов. Однако, ст. 26 Федерального 

конституционного закона от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» предусматривает, что «Специализированные 

федеральные суды по рассмотрению гражданских и административных 

дел, подсудных судам общей юрисдикции, а также экономических споров 

и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, учреждаются путем 

внесения изменений и дополнений в настоящий Федеральный 

конституционный закон» [1].  

В настоящий момент, на территории Российской Федерации 

действует единственный специализированный арбитражный суд – по 

интеллектуальным правам [2]. Главной причиной для его создания 

послужила перегрузка всех уровней арбитражных судов, которая влияла на 

сроки рассмотрения дел. Данный суд имеет свою особенную специфику и 

рассматривает дела об оспаривании актов в сфере интеллектуальной 

собственности и патентов. 

Вопрос внедрения специализированных судов в общую систему 

судов является актуальным и вызывает немало дискуссий среди 

теоретиков и практиков. 

В Российской Федерации многократно обсуждался вопрос об 

учреждении судов со специальной юрисдикцией по финансовым, 

трудовым, административным и семейным спорам.  

Первым шагом на пути к введению данных органов стало 

предложение о кодификации административного законодательства. В 

ноябре 2000 года, в Государственной Думе, прошло первое чтение ФКЗ «О 

федеральных административных судах в Российской Федерации», который 

определял систему и структуру создаваемых судов [3].  

В дальнейшем законопроект не получил поддержки и оставался без 

движения, пока в 2012 г. В. В. Путин не включил его в один из пунктов 

планируемых преобразований: «Дух и смысл практики административного 

судопроизводства исходит из того, что гражданин уязвимее чиновника, с 

которым он спорит. Бремя доказывания возлагается на административный 

орган, а не на человека» [4]. В конечном итоге, в 2015 г. был принят 
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Кодекс административного судопроизводства, но развитие 

специализированные суды данной категории споров так и не получили.  

Говоря о создании административных судов, следует упомянуть, что 

ч. 2 ст. 118 Конституции РФ также предусматривает возможность 

учреждения таких специализированных судов. [5].  

Не менее остро стоит вопрос о создании судов, по решению 

конфликтов, в которых в качестве одной из сторон выступают 

несовершеннолетние лица. В связи с этим, был разработан проект ФКЗ 

№38948-3 «О внесении дополнений в Федеральный конституционный 

закон «О судебной системе в Российской Федерации». Однако, 

законопроект был недоработан: он не включал в себя перечня 

определенного круга дел, подсудных учреждаемому суду. Кроме того, 

редакция проекта содержала в себе расширенный список лиц, 

участвующих в деле. Так, например, по уголовным делам предлагалось 

привлекать свидетеля и потерпевшего [6]. В силу этих обстоятельств, 

законопроект был отклонен, поскольку считалось, что это приведет к 

необоснованному расширению подсудности.  

Можно говорить о том, что в настоящее время дела с участием 

несовершеннолетних рассматриваются в рамках судов общей юрисдикции, 

при этом выделяясь в отдельное судопроизводство.  

Создание судов со специальной юрисдикцией непосредственно 

связано с оптимизацией судопроизводства. Их развитие будет 

способствовать решению ряда процессуальных проблем, таких как: 

1.  Повышение качества судебных решений, сокращение ошибок в 

правосудии, за счет сосредоточенности судей на анализе тонкостей 

определенной категории дел; 

2. Внедрение специального порядка рассмотрения 

узконаправленной категории дел, при этом учитывая особенности 

процессуального регламента, правового регулирования данных 

правоотношений, а также участников процесса; 

3. Приспособление процессуальных норм к решению вопросов 

определенной направленности, что позволит всесторонне и 

квалифицированно рассмотреть споры [7, с. 117]. 

Важно отметить, что создание, на территории Российской 

Федерации, специализированных судов позволит снизить нагрузку на 

судей, что также является важным фактом в процессе оптимизации 

судопроизводства.  

Таким образом, можно сделать вывод, что судебная система 

Российской Федерации находится в постоянном реформировании. При 

этом, создание и развитие специализированных судов обуславливает 

оптимизацию правосудия. Внедрение данных видов судебных органов 

поможет не только решить проблему загруженности кадров, но и сократит 

допущение ошибок, улучшит качество правосудия. Суды специальной 

юрисдикции позволят целостно рассматривать споры, выделенной 
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категории. При этом важно учесть особенности порядка рассмотрения 

каждой категории дел. 

 

Список использованных источников 
1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

(ред. от 16.04.2022) «О судебной системе Российской Федерации» // 

Российская газета. 1997. № 3. Ст. 26. 

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 

(ред. от 31.07.2023) «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // 

Российская газета. 1995. № 93. Ст. 43.2. 

3. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 22 ноября 2000 г. №824-III ГД «О проекте 

Федерального конституционного закона «О федеральных 

административных судах в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. №49. Ст. 7257. 

4. Предвыборная программа Председателя Правительства 

Российской Федерации и кандидата в Президенты Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://putin2012.ru/program/4 (20.12.2012). 

5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993.  

№ 237 

6. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации №4212 -5 ГД // Собрание законодательства РФ. 

2010. № 42. Ст. 5335. 

7. Приженникова А.Н. Перспективы развития специализированных 

судов в России. // Юридические исследования. – 2014. – №6. – С. 116-129. 

 

***** 

  



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1024 ~ 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА: ПРОБЛЕМЫ ЕЁ 

РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ 
 

Пятов Марк Евгеньевич 

студент 4 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

 Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Научный руководитель: Осадчая Наталья Георгиевна 

доцент, к.ю.н., доцент кафедры уголовного права 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: В статье анализируется проблемы текущей 

пенитенциарной системы Российской Федерации, обсуждаются еѐ 

особенности, а также предлагаются возможные пути решения, путѐм 

внесений изменений в некоторые еѐ части.  

Ключевые слова: Россия, наказание, наркотики, обучение, 

исправление.  

 

THE PENITENTIARY SYSTEM: PROBLEMS OF ITS 

IMPLEMENTATION AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT. 

 

 Pyatov Mark Evgenievich 

 

Abstract: The article analyzes the problems of the current penitentiary 

system of the Russian Federation, discusses its features, and also suggests 

possible solutions by making changes to some of its parts. 

Keywords: Russia, punishment, drugs, education, correction. 

***** 

В статье 6 УК РФ закреплен принцип справедливости наказания, это 

означает, что наказание, которое применяется к лицу совершившее 

преступления, должно объективно соответствовать его деяниям, степени 

общественной опасности и обстоятельствам совершения преступления. В 

статье 7 УК РФ закреплен принцип гуманизма, а именно, наказание, 

которое применяется к лицу совершившее преступление, не могут иметь 

своей целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства, но так ли это происходит на практике? В 

законе закреплены довольно гуманные формулировки, однако практика 

даже близко им не соответствуют. В качестве примера можно привести 

статью 228.1 УК РФ, за приобретение, хранение и перевозку 

наркотических средств законодатель назначил срок до трех лет. С одной 

стороны, если сравнивать с законодательством других стран, то можно 

предположить, что это не самое страшное наказание, однако, мы можем 
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так подумать только исходя из сравнения сроков наказания, без полного 

анализа сопутствующих этому процессу обстоятельств. В развитых 

странах существует иная система наказания, а точнее иные условия 

реализации наказаний, а также последствий после исполнения наказаний и 

в этом ключевое отличие между нашей системой и системой развитых 

стран. В России существует проблема с наркотиками, которая с каждым 

годом становится лишь актуальнее и страшнее. Помимо постоянно 

растущего числа наркозависимых, также снижается возраст употребления, 

так в период изоляции во время пандемии средний возраст 

наркозависимых составил от 16 до 30 лет. Сейчас же по данным KAS [1], 

категории возраста наркозависимых в России делятся таким образом: 

свыше 60% составляет молодежь (18-25), около 20% люди старше 25 лет и 

остальные 20% приходятся на несовершеннолетних, начиная с 7 лет до 18, 

это очень страшные данные и что хуже того, они не полные.  

Из-за действий государства и социума наркозависимые находятся в 

пограничном состоянии, реальную статистику которых отследить 

практически невозможно, а официальные данные просто смешны. По 

официальным данным Минздрава [2] на состояние 2022го года, 

численность наркозависимых людей в России 400тыс. человек, однако тут 

важно уточнить, что это численность людей, которые стоят на учете, т.е. 

это те, кого удалось поймать, но эта статистика не учитывает 

употребляющих людей, которые делают это дома или трупы которых еще 

не нашли. По данным проекта «Трезвая Россия» реальная ситуация куда 

страшнее, по их данным на момент 2023 года, количество людей 

страдающих от наркотической зависимости приближается в 6 миллионам, 

а это почти 4% от численности населения нашей страны и опять же, даже 

эта статистика далеко не полная.  

В основном люди принимающие наркотические средства, это люди 

младше 30 лет, большая часть из которых принимают их под влиянием 

окружения, чуть меньшая часть принимает их из-за желания уйти от 

окружающей их реальности. Печальный факт заключается в том, что 

единожды встав на этот путь, человеку уже крайне сложно вернуться к 

нормальному образу жизни и наша система уж точно этому не 

способствует. Параллельно проблеме с наркотиками в нашей стране также 

существует проблема рабочих кадров. На каких-то отраслях стоит целая 

очередь из желающих, а на каких-то людей нет совсем, это создает 

дисбаланс и проблему конкуренции, однако это можно решить. На 

основании всего вышесказанного я предлагаю ввести поправки в нашу 

пенитенциарную систему и создать на базе ФСИН курсы обучения, для 

людей страдающих от наркомании, а также для людей, отбывающих 

назначенный срок в исправительных учреждениях по легким статьям, и 

даже по некоторым статьям средней тяжести. Следует выдвинуть условия, 

что все желающие смогут пройти курсы, которые будут оплачиваться 

государством и получить образование по нужной стране профессии, т е из 

подобранных государствам категорий на выбор, а в случае успешной 
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защиты диплома человек будет выпущен на свободу при условии 

подписания трудового договора на выделенную ему должность на 

несколько лет.  

Таким образом можно будет добиться сразу несколько целей, а 

именно:  

1)  Регулировать кадровую систему, улучшить контроль над ней, 

направлять человека туда, где он будет необходим и не допускать людей в 

те отрасли, где уже есть переизбыток кадров. 

2)  С помощью этой меры можно добиться реального исправления 

людей, страдающих от наркотической зависимости и дать им 

оплачиваемую работу. Элемент принуждения снизит возможность срыва, а 

достойная оплата завершит начатое. В этом случае бывшим наркоманам 

попросту не будет иметь смысл срываться, ведь им будет что терять, а в 

противовес желанию вернуться к зависимости теперь будет стоять не 

только сила воли отдельного индивида, а целая государственная система, 

что добавит элемент стабильности.  

3)  Далее, этой мерой можно понизить криминализацию общества, 

ведь еѐ основа, это бывшие заключенные, которые находились вне 

цивилизации долгое время и по своей сути переобучались в 

исправительных учреждениях в преступников, ведь на образ мысли 

человека сильно влияет его окружение, а заключенные находятся долгие 

года в окружении самой маргинальной прослойки общества. За эти годы 

ежедневного нахождения в этой среде, человек каждую секунду впитывает 

в себя эту среду, он познает их законы, отличные от законов 

цивилизованного общества, обычаи, которые ровно также сильно 

отличаются от ему привычных, иерархию, а также самое главное, способ 

мышления. При таком постоянном деструктивном воздействии столь 

негативной обстановки, следует ли удивляться, что когда человек выходит 

на волю, он уже не понимает как функционирует это новое для него 

общество, от которого он уже отвык? Как сообщает Минюст, около 44% 

заключенных освободившись из мест лишения свободы, вновь совершают 

преступления [3]. Помимо непонимания общества со стороны вышедшего 

на свободу человека, также и человек столкнется с непониманием со 

стороны этого общества, а также с еще целым рядом сложностей и 

проблем, что в совокупности приведет лишь к рецидиву. Но в случае, если 

государство обеспечит таких людей высокооплачиваемой работой, то с 

большей частью проблем можно будет справиться и в таком случае не 

будет противодействия с системой и выставления еѐ в негативном свете, 

ведь эта система теперь будет помогать и поддерживать, а не разрушать и 

калечить.  

4)  Также есть и экономический момент. При текущей системе, 

человек выпадает из единого экономического поля и его действия просто 

не приносят экономике никакой пользы, даже напротив, содержание 

исправительных учреждений дорого обходится, а при данной инициативе 

мы способны обернуть этот минус в огромный плюс, чем усилим 
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экономику страны. Причем это очень важный вопрос, ведь по различным 

данным приблизительно в среднем один человек приносит экономике 

страны от 400 000 рублей в год от всех суммарных налогов, т е просто 

проживая на еѐ территории, совершая покупки и различные финансовые 

операции. Согласно же РИА новостям, в России сейчас находится  

266 тысячи заключенных, умножаем количество заключенных на средний 

доход от налогов в экономику и получаем 106 миллиардов 400 миллионов 

в год. Подсчеты хоть и грубые, но это число сильно в лучшую сторону не 

изменится, если ввести чуть больше точности, плюсом ко всему это всего 

лишь расчеты убытков страны от выведенной из экономики активной 

части граждан, в этих расчетах еще нет убытков от содержания их под 

стражей и расходов на общий функционал тюрем и колоний. Если 

обратиться к расчетам содержания заключенных, то тут дело обстоит вот 

так, в среднем по данным РИА новостей в России на каждого 

заключенного тратится чуть больше двух евро в день, округляем до трех и 

умножаем на 365 дней в году, а полученный результат множим на общее 

количество заключенных на данный момент и получаем 28 миллиардов 

544 миллиона 460 тысяч рублей. Итог таких импровизированных 

подсчетов такой – 134 944 460 000 рублей в год. Это приблизительная 

сумма вывода активной части населения из экономики страны, а также 

затраты на их содержание в год, сумма мягко говоря страшная, какой урон 

экономика страны несет на себе? Что можно было бы сделать на все эти 

деньги? Насколько эти расходы замедляют наше развитие во всех сферах?  

5)  Также стоит отметить социальный элемент. В России существует 

значительная оппозиция, большая часть сторонников которой это люди, 

столкнувшиеся с системой и понесшие от нее какой-либо урон. Сейчас 

основа их претензий заключается в обвинении правительства России в 

бесчеловечности по многим направлениям, в том числе по направлению 

наказаний. Применив эту идею, мы можем снизить уровень недовольства и 

стабилизировать ситуацию в стране.  

Резюмируя все вышесказанное, в России есть огромный потенциал, 

территории, население и ресурсы. При правильном подходе к применению 

этих ресурсов, мы способны будем шагнуть далеко вперед подавляющего 

большинства стран, но для этого нам нужно оптимизировать внутреннее 

устройство. Сейчас можно постараться исправить хотя бы вопрос с 

системой наказаний, даже он нам многое даст. Главное сокровище страны, 

это не земли или ресурсы, это люди, человеческий потенциал. Лишь это 

имеет значение. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены стратегии и 

перспективы в области противодействия ядерному терроризму. 

Анализируется текущая угроза ядерного терроризма для мирового 

сообщества, выделяются его ключевые факторы и предлагаются 

эффективные меры по предотвращению подобных сценариев. В статье 

освещается роль международного сотрудничества, подчеркивается 

необходимость усиления систем мониторинга и контроля за ядерными 

материалами.  
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Abstract: This article examines strategies and prospects in the field of 

countering nuclear terrorism. The current threat of nuclear terrorism to the 

world community is analyzed, its key factors are highlighted and effective 

measures are proposed to prevent such scenarios. The article highlights the role 

of international cooperation and emphasizes the need to strengthen monitoring 

and control systems for nuclear materials. 
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***** 

Ядерный терроризм является одной из наиболее опасных проблем в 

современном мире. Борьба с ним требует согласованных и эффективных 

действий со стороны всего мирового сообщества. Стремление террористов 

заполучить ядерные материалы или ядерные установки создает 

потенциально катастрофическую угрозу для мира. Ядерный терроризм 

представляет собой «совокупность преступных действий, связанных с 

захватом силой, хищением, противоправным приобретением, 

перемещением и использованием ядерных или других радиоактивных 
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материалов с намерением причинить масштабный ущерб населению, 

экономике или окружающей среде в целях устрашения и оказания 

давления на общество и органы власти» [1]. В качестве средства шантажа и 

давления на государственные структуры могут выступать политические 

мотивы, причем наиболее актуальной является угроза террористических 

актов на ядерных объектах. Особенно опасным является потенциальный 

захват террористами ядерных материалов или изделий, достаточных для 

создания ядерного взрывного устройства. В случае реализации такого 

плана, террористы могут держать в заложниках не только отдельные 

регионы, но и целые государства, что делает этот сценарий одним из 

самых серьезных вызовов для мировой безопасности. 

В Международной конвенции о борьбе с актами ядерного 

терроризма предусмотрена ответственность за то, что субъект: 1) владеет 

радиоактивным материалом либо изготавливает устройство или владеет 

им: с намерением причинить смерть или серьезное увечье; или с 

намерением нанести существенный ущерб собственности или 

окружающей среде; 2) использует радиоактивный материал или 

устройство любым образом либо использует или повреждает ядерный 

объект таким образом, что происходит высвобождение или создается 

опасность высвобождения радиоактивного материала: с намерением 

причинить смерть или серьезное увечье; или с намерением нанести 

существенный ущерб собственности или окружающей среде; или с 

намерением вынудить физическое или юридическое лицо, международную 

организацию или государство совершить какое-либо действие или 

воздержаться от него [2]. 

Ядерный терроризм представляет реальную угрозу для всего 

мирового сообщества. Детальное изучение всех возможностей реализации 

данного негативного явления позволит создать надежную систему мер 

недопущения этого факта. В истории уже ни один раз были случаи, когда 

террористы предпринимали попытки заполучить доступ к ядерным 

материалам и даже применить их. В 1995 г. Ш. Басаев на одном из 

телеканалов продемонстрировал Измайловский парк Москвы, где была 

заложена закладка контейнера с радиоактивными материалами, при этом 

он отметил, что обладает еще атомным и химическим оружием. Также 

имеет место случай с японской религиозно-террористической сектой «Аун 

Сенрике» и террористической группировкой «Аль-Каида», которые 

стремились к приобретению ядерных материалов. В своих выступлениях 

Усама бен Ладен неоднократно призывал мусульман к получению 

ядерного оружия: «попытаться приобрести оружие, с которым можно 

противостоять неверным, есть священный долг каждого мусульманина». 

После его ликвидации в ходе спецоперации в конце апреля 2011 г., его 

сподвижники сделали ряд заявлений о готовности и возможности 

применения оружия массового уничтожения [3]. 

Также нельзя не отметить случай, произошедший в 2013 году в 

США. Так, Г. Кроуфорд, признанный член ку-клукс-клана, задержанный 
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в ходе спецоперации, заявил, что прибор, который он создавал, по сути 

есть «Хиросима с выключателем», целью изобретения данного прибора 

являлось «истребление мусульманской общины». Как планировал 

Кроуфорд, его прибор должен был быть размещен на грузовике, 

управлялся бы он дистанционно, а его основной задачей было 

направление радиоактивного излучения на людей. Американский суд 

приговорил Кроуфорда к 30 годам тюрьмы, присяжные признали его 

виновным в попытке производства и применения устройства, 

рассеивающего радиацию и заговора с целью применения оружия 

массового поражения. Существует опасность того, что подобные 

изобретения могут быть созданы людьми, обладающими знаниями в 

ядерной физике, прямо в гараже собственного дома. 
Центральную роль во взаимодействии государств и международных 

организаций в борьбе с проявлениями ядерного терроризма занимает ООН, 

прежде всего через свои главные органы – Генеральную Ассамблею, Совет 

Безопасности, МАГАТЭ. В последние годы ООН и ее различные органы 

приняли ряд международно-правовых документов по различным аспектам 

предотвращения ядерного терроризма. Так, в Санкт-Петербурге в 2006 г. 

была начата реализация Глобальной инициативы по борьбе с актами 

ядерного терроризма (ГИБАЯТ). В соответствии с совместным заявлением 

президентов России и США решили содействовать развитию 

международного сотрудничества по противодействию ядерному 

терроризму на основе и для реализации Международной конвенции по 

борьбе с актами ядерного терроризма, Конвенции о физической защите 

ядерного материала и ядерных установок, и ряда других международно-

правовых актов, целью которых является недопущение попадания в руки 

террористов ядерных материалов [4].  

В нашей стране уделяется особое внимание преступлениям 

террористической направленности в отношении объектов атомной 

энергетики. Так, в Уголовный кодекс Российской Федерации была 

включена норма – п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Согласно данной норме 

предусмотрена ответственность за деяния, которые «сопряжены с 

посягательством на объекты использования атомной энергии, 

потенциально опасные биологические объекты либо с использованием 

ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 

радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, 

опасных химических веществ или патогенных биологических агентов». В 

2006 г. был принят Федеральный закон РФ «О противодействии 

терроризму», в котором установлены правовые и организационные основы 

профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и 

организационные основы применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом [5]. 

С точки зрения последствий террористических актов атомные 

электростанции являются одними из самых потенциально опасных 
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объектов. Разрушение активной зоны АЭС в результате террористического 

акта может привести к человеческой, политической, экономической и 

экологической катастрофе. По этой причине еще со времен холодной 

войны АЭС часто называют «атомными бомбами на территории 

противника». Вопрос уязвимости АЭС в случае нападения враждебного 

государства в то время не поднимался, поскольку негласно признавалось, 

что атомные электростанции не могут быть защищены в случае ракетного 

или авиационного удара. Так, в ходе проведения специальной военной 

операции неоднократно подвергалась обстрелам со стороны вооруженных 

сил Украины Запорожская атомная электростанция, которая является 

одной из самых мощных в Европе.  
В противодействии ядерному терроризму все мировое сообщество 

должно развивать взаимодействие в области обмена разведывательной 

информацией, разработки совместных международных стратегий и 

оперативных мер безопасности. Взаимодействие стран позволит 

обеспечить более эффективную борьбу с данной угрозой. Также 

необходимо ужесточение мер контроля за ядерными материалами. 

Государства должны совершенствовать свои системы мониторинга, 

обеспечивать безопасное хранение и транспортировку ядерных веществ, а 

также активно сотрудничать в обмене технологиями безопасности и 

опытом в этой области. Также нельзя забывать и про идеологию, которая 

является одной из основ всего терроризма в целом, требуются меры по 

предотвращению радикализации. Это включает образование, 

межкультурный диалог и сотрудничество в сфере социального развития, 

направленные на создание стабильного общества, неспособного к 

проявлению экстремистских угроз. Важно продолжать развитие 

специализированных структур, основой деятельности которых является 

оперативное реагирование на угрозы, а также проведение совместных 

тренировок и учений. Это сделает мир более устойчивым перед 

потенциальными ядерными вызовами. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что ядерный терроризм 

представляет собой сложное явление, включающее в себя социальные, 

политические, экономические, религиозные и военно-технические 

аспекты. Важно признать, что эта проблема часто недооценивается и 

требует неотложного внимания и системного подхода. Эффективное 

противодействие ядерному терроризму требует разработки 

всеобъемлющей международно-правовой базы и реализации практических 

мер по предотвращению подобных угроз. Решение этой глобальной 

проблемы невозможно без тесного сотрудничества всех государств и 

международных организаций. Только объединенные усилия всего 

мирового сообщества могут обеспечить безопасность от потенциальной 

угрозы ядерного терроризма и гарантировать поддержание мира и 

стабильности на Земле. 
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Аннотация: Характерные для еще не сформировавшейся личности 

несовершеннолетнего физиологические и психологические особенности 

нередко становятся причиной повышенной виктимности данной 

категории населения. Несовершеннолетний, приобретая процессуальный 

статус потерпевшего в рамках уголовного процесса, в силу возрастных 

особенностей требует повышенного внимания: анализа личностных 

характеристик предопределяет особенности проведения следственных 

действий и обеспечивает отсутствие как внешнего воздействия на 

совершеннолетнего потерпевшего, так и провокационного поведения уже 

с его стороны. В рамках научной статьи обосновывается значимость 

анализа личности несовершеннолетнего потерпевшего как для 

практических целей при расследовании конкретных преступлений, так и 

для формирования методов профилактики правонарушений и 

преступлений в отношении несовершеннолетних с учетом их 

психофизиологических особенностей. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, потерпевший, виктимность, 

личность несовершеннолетнего, процессуальное положение. 

 

ABOUT THE IMPORTANCE OF STUDYING  
THE PERSONALITY OF A MINOR VICTIM 

 

Toritsina Anastasia Sergeevna 

 

Abstract: The physiological and psychological features characteristic of 

the still unformed personality of a minor often become the cause of increased 

victimization of this category of the population. A minor, acquiring the 

procedural status of a victim in the framework of a criminal process, due to age 

characteristics, requires increased attention: the analysis of personal 

characteristics determines the specifics of conducting investigative actions and 

ensures the absence of both external influence on the adult victim and 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1035 ~ 

provocative behavior on his part. Within the framework of the scientific article, 

the importance of analyzing the personality of a minor victim is substantiated 

both for practical purposes in the investigation of specific crimes, and for the 

formation of methods for the prevention of offenses and crimes against minors, 

taking into account their psychophysiological characteristics. 

Keywords: minor, victim, victimhood, the identity of the minor, the 

procedural status. 

***** 

Выработка эффективных мер, совершенствование законодательства и 

криминалистических технологий, разработка новых тактических подходов 

и систем позволяют наиболее успешно и эффективно расследовать 

преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних. В ходе 

сравнительного анализа статистики за 2020-2022 годы выявлено, что с 

годами количество зарегистрированных посягательств в отношении 

несовершеннолетних снижается [1]. Процент раскрываемости данного 

преступного деяния органами внутренних дел с годами также постоянно 

растѐт. Из всего этого можно сделать вывод, что с данным негативно-

опасным явлением происходит постоянная и активная борьба.  

В контексте следственных действий в отношении 

несовершеннолетних потерпевших важное значение имеет изучение 

лицом, осуществляющим соответствующее процессуальное действие, 

личности допрашиваемых лиц. Особенное значение это приобретает при 

подготовке к допросу несовершеннолетних потерпевших, где вопросы 

изучения личности выходят из исключительно криминологической 

«плоскости», требуют учѐта педагогических и психологических факторов, 

определения особенностей участия педагога-психолога в судопроизводстве 

в целом.  

В науке справедливо отмечается, что только «формальное» 

собирание информации о несовершеннолетнем участнике процесса уже 

неактуально, поскольку не отражает потребностей следственной тактики, 

целей расследования конкретного преступления, осуществляемого в 

отношении несовершеннолетнего (либо же самим несовершеннолетним) 

[2, с. 111]. Установление конкретных характеристик личности 

потерпевшего позволяет определить поиски подозреваемого лица (если оно 

ещѐ не определено в ходе подготовки к допросу), спрогнозировать 

возможные следственные ситуации, меры по разрешению проблем, 

которые могут складываться в ходе предварительного расследования. 

Согласимся в этой связи с Н.Т. Ведерниковым, указывающим, что 

необходимо найти разумные, сообразно криминалистическим и 

процессуальным задачам, практическим возможностям органов 

предварительного следствия, «пределы сбора информации о личности 

потерпевшего» [3, с. 150].  

Реальная личность потерпевшего играет роль и с точки зрения 

защиты обвиняемого (так как может быть установлена его непричастность 

к инкриминируемому деянию); кроме того, особенности личности 
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потерпевшего могут повлечь за собой необходимость дополнительной 

защиты потерпевшего процессуальными средствами в соответствии с 

отдельным федеральным законом (к примеру, при установлении факта 

тесного знакомства лица с соучастниками преступника, которые ещѐ не 

были установлены или подвергнуты уголовному преследованию). Само по 

себе воздействие на потерпевшего часто является основанием для 

прекращения производства по делу, сокрытием самого факта преступного 

деяния – что повышает степень латентности отдельных видов 

преступлений. Такое воздействие может осуществляться не только со 

стороны обвиняемого, но и его родственников, а также свидетелей – к 

примеру, по уголовному делу в отношении И. было установлено, что 

свидетельница, находясь в близких отношениях с обвиняемым, 

неоднократно просила потерпевшую в телефонных разговорах не 

обращаться с заявлением о преступлении [4].  

Таким образом, для эффективной подготовки к допросу необходимо 

осуществить сбор достоверной информации, которая даѐт максимально 

полное и соответствующее задачам предварительного расследования 

представление о личности, в отношении которой совершено преступление. 

Поскольку «диапазон» и конкретное содержание таких сведений законом и 

официальными актами судебных инстанций не предусмотрено, 

исследование личности всегда должно осуществляться следователем 

индивидуально, без «ущерба» для других участников судопроизводства. 

Если «обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого» 

предусматриваются в ч. 1 ст. 73 УПК РФ в качестве фактов, требующих 

установления при назначении наказания судом, а применительно к 

производству в отношении несовершеннолетних, законом закреплено 

определение «условий жизни и воспитания, уровня психического развития 

и иных особенностей личности несовершеннолетнего» (ст. 421 УПК РФ), 

касательно личности потерпевших (в том числе, и несовершеннолетних 

потерпевших) перечень таких фактов и обстоятельств выявляется всегда 

строго индивидуально.  

В.Д. Полубинский указывает в своей работе на важность 

тщательного криминологического исследования личности не только 

преступника, но и потерпевшего, обосновывая это не только сугубо 

научными интересами («возможностью» вести научные разработки в 

отрасли юридической психологии и криминологических, 

криминалистических рекомендаций), но и способностью, на основе 

установленных признаков и мотивов личности, а также причин 

соответствующего поведения потерпевших лиц, вести профилактическую 

работу в отношении тех категорий лиц, выявленные особенности личности 

которых совпадают с наиболее распространѐнными чертами личности 

жертв по выявленным видам преступных деяний [5, с. 49].  

Важность изучения личности потерпевшего предопределена, в том 

числе, и особым его процессуальным положением, обусловленным 

текущей состязательной моделью отечественного уголовного 
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судопроизводства. Если в исторической ретроспективе при существовании 

инквизиционного процесса суд исследовал, в основном, собранные по делу 

доказательства без участия сторон, то в состязательном уголовном 

производстве активное участие сторон является тем «залогом», при 

помощи которого подсудимый и потерпевший могут максимально полно, с 

учѐтом собственных интересов, обосновать соответствующую позицию по 

существу дела, сравнить еѐ с позицией противной стороны 

разбирательства. Кроме того, в состязательном процессе высока роль и 

государственных органов, представителей адвокатуры – как субъектов, 

участвующих в реализации безусловного права каждого на 

квалифицированную юридическую помощь, гарантируемого 

Конституцией. Личное участие потерпевшего в уголовном процессе 

обусловлено также и необходимостью компенсировать вред, который был 

причинѐн ему лично, имуществу, иным охраняемым законом благам и 

правам, в результате преступного посягательства – что следует из 

определения, предусмотренного ст. 42 УПК РФ. Кроме того, при участии в 

процессе у потерпевшего возникает и личный интерес, связанный с 

«мотивами отмщения или возмездия для обвиняемого, получения 

извинений, или прямой имущественной выгоды – что реализуется, в том 

числе, и путѐм права заявить самостоятельный гражданский иск в рамках 

уголовного судопроизводства» [6, с. 71].  

В.П. Божьев отмечает, что потерпевший не может рассматриваться в 

качестве «пассивной процессуальной фигуры в уголовном процессе – в 

отличие от свидетелей или экспертов, только оказывающих помощь в 

установлении необходимой доказательственной информации» [7, с. 391]. 

Потерпевший приобретает свой процессуальный статус в результате 

совершѐнного в отношении него посягательства (событий прошлого), 

однако, само содержание статуса обязательно связано с интересами 

(личными либо прямо имущественными), которые направлены в 

«будущее» (т.е., на последующую компенсацию последствий 

посягательства). Личное активное участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве, пусть и ограничиваемое на разных стадиях органами 

следствия и суда, подразумевает возникновение определѐнной сферы 

личности данного субъекта, которая обязательно должна учитываться при 

подготовки следователем допроса потерпевшего. Особо надо отметить и 

исследование личности несовершеннолетнего потерпевшего, поскольку, 

наряду с необходимостью учѐта специфики ещѐ не до конца 

сформировавшейся личности, надо принимать во внимание опасность 

активного воздействия на интересы потерпевшего со стороны других лиц 

(родители, близкие родственники, школьное окружение и т.д.). На 

самостоятельное положение потерпевшего и самостоятельность его 

интересов косвенно указывает и Верховный Суд РФ, отмечая, что для 

потерпевшего в уголовном процессе характерно наличие «своих 

собственных интересов, для защиты которых он в качестве участника 

уголовного судопроизводства со стороны обвинения наделяется правами 
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стороны разбирательства» (пункт 2 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 29 июля 2010 г. № 17 «О практике применения судами норм, 

регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве»). 

Кроме того, обстоятельства личности потерпевшего должны 

учитываться при решении вопроса о компенсации морального вреда, 

причинѐнного преступлением. Как отмечается в недавнем Постановлении 

Пленума ВС РФ, право требовать потерпевшего требовать компенсацию 

вреда «неразрывно связывается с его личностью» (пункт 5 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2022 г. № 33 «О практике 

применения судами норм о компенсации морального вреда»), 

соответственно, суд будет основывать свою позицию о размере и порядке 

компенсации, в том числе, и в соответствии со сведениями о личности, 

установленных на стадии предварительного следствия, изложенных в 

материалах уголовного дела.  

Следовательно, можно сделать вывод о важности изучения личности 

потерпевшего. Такое изучение следует осуществлять в соответствии с уже 

сформировании по делу доказательствами; кроме того, изучение личности 

может осуществляться следователем уже в ходе расследования при 

непосредственном контакте с потерпевшим – посредством назначения 

следственных действий, в ходе которых, наряду непосредственно с 

доказательствами, могут «проявляться» необходимые обстоятельства 

личности (например, выявление намерения изначально запутать ход 

расследования, что будет установлено при повторном допросе 

потерпевшего, проведении очной ставки и т.д.).  

Личность потерпевшего чаще всего исследуется в криминологии в 

контексте установления причин, условий совершения преступного деяния. 

Как отмечает А.И. Долгова, любое преступление являет собой «результат 

сложного и комплексного взаимодействия преступника и объективной 

ситуации, в которой он оказывается. Поведение жертвы может играть 

большую роль, поскольку является тем связующим элементом, который 

формирует умысел лица, определяет его конкретную цель и задачи» [8, с. 

542]. Относящиеся к жертве преступления обстоятельства могут также 

активно препятствовать совершению преступлений, «проявлять» 

нейтральность, либо же прямо способствовать противоправному 

поведению преступника, провоцировать его.  

Таким образом, изучение личности потерпевшего играет большое 

значение не только в практических целях при расследовании конкретных 

преступлений, но и в целях формирования фактологической основы для 

профилактики правонарушений и преступлений, а также в целях 

совершенствования научных методик расследования преступлений в 

криминологии и криминалистике, совершенствования материального 

уголовного законодательства. Исследуя личность потерпевшего, 

следователь может скорректировать ход расследования, назначая 

следственные действия для проверки полученных показаний 
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(дополнительные допросы, проверки показаний на месте, очные ставки, 

экспертизы и т.д.). Наиболее проблемным в изучении личности является 

необходимость обратить внимание на два основных момента: 

взаимодействие потерпевшего с обвиняемым (если преступление возникло 

между знакомыми людьми; особую важность это приобретает при 

расследовании семейного насилия), а также определение возможного 

провокативного поведения потерпевшего, повлекшего за собой 

посягательство со стороны обвиняемого. В контексте исследования 

личности несовершеннолетнего потерпевшего исследование личности 

должно быть осуществлено, в том числе, в целях установления возможного 

влияния на потерпевшего с ещѐ не сформировавшимися личными 

установками со стороны третьих лиц (прежде всего, родственников). 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос об употреблении 

молодежью наркотиков, спиртных напитков и электронных сигарет. 

Автор обращает внимание на важность проблем и причин, из-за которых 

происходит увеличение количества молодежи, употребляющей 

наркотические средства. Также рассматриваются примеры из практики, 

которые подтверждают отрицательную значимость сигарет, 

наркотиков и алкоголя в жизни подростков и молодежи. В заключении 

выдвигаются предложения по минимизации распространяемости 

наркопреступности. 

Ключевые слова: молодежь, наркотические вещества, 

наркопреступность, факторы наркопреступности, риск наркотизма, 

распространение наркотиков, вредоносные привычки, электронные 

сигареты, методы борьбы. 
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Abstract: the article deals with the issue of the use of drugs, alcoholic 

beverages and electronic cigarettes by young people. The author draws 

attention to the importance of the problems and the reasons why there is an 

increase in the number of young people using narcotic drugs. Practical 

examples are also considered, which confirm the negative significance of 

cigarettes, drugs and alcohol in the lives of adolescents and young people. In 

conclusion, proposals are put forward to minimize the prevalence of drug crime. 
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Молодежь (молодые граждане) – это особенная социально-

демографическая группа в возрасте от 14 до 35 лет, по данным 

Всероссийской переписи населения 2020 года численность молодежи 

составляет 39,1 млн человек, 27 % от общего числа населения [1]. 

Молодежь будущее нашей страны, ведь это та часть нашего общества, 

которая отличается динамичностью и инициативностью в развитии всего 

общества в целом. Ища новые пути решения задач, они создают новое и 

совершенствуют старое. В нашей стране существуют много социальных 

программ, которые помогают развиваться и строить свое будущее 

молодым людям, но не все из 39,1 млн. человек стремятся к 

самореализации и развитию. Так на сегодняшний в нашей стране 

достаточно большое количество молодежи подвергнуто негативному 

тренду употребления наркотиков, что подтверждается статистическими 

данными Министерства внутренних дел РФ: 70% употребляющих 

наркотические вещества – это подростки и молодѐжь [2]. В современных 

реалиях наркотики распространяются открыто, медицинские препараты 

содержащие наркотические вещества, можно беспрепятственно купить в 

аптеках. Поэтому смело можно утверждать, что подростковая наркомания 

это в некотором роде эпидемия, которая с каждым годом набирает новые 

обороты. Так начальник Главного управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД РФ Иван Валентинович Горбунов на заседании 

попечительского совета в правительстве сказал: «особую обеспокоенность 

вызывает рост количества отравлений, в том числе с летальным исходом от 

употребления наркотиков особенно в подростковой среде. Так, начиная с 

2017 года, число таких смертей среди несовершеннолетних возросло в 2,5 

раза» [3].  

Чтобы разобраться в проблеме, необходимо в первую очередь найти 

причину, то откуда начинается вся цепочка. Мы считаем, что 

распространение молодежного наркотизма, а также наркопреступности 

обусловлено факторами, которые дополняют друг друга.  

В первую очередь, можно рассмотреть социальное окружение. Так 

как молодежь, подростки очень часто попадают под влияние своих 

сверстников. Следовательно, если кто-то будет общаться с тем, кто 

каждый день употребляет спиртные напитки и курит, да еще и будут 

предлагать попробовать, то и он со временем начнет это делать.  

Во вторую очередь, очевидным фактором может быть легкий доступ 

к наркотикам. То есть чем легче получить, тем быстрее и больше можно 

употребить. Меньше приходится думать как и откуда достать, и какими 

способами. Также вопрос о контроле продажи спиртного и наркотиков 

является немаловажным. Так как это и есть одна из причин развития 

данных проблем. 

В третью очередь, это безработица, а также низкий уровень 

образования. Так как иногда люди видят способ заработка больших и 

быстрых денег в распространении наркотиков. В 21 веке актуален вопрос с 

кадрами на любую сферу деятельности, но молодежь не работает из-за 
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одной проблемы, это низкие заработные платы. Низкий уровень 

образования также важная часть данной статьи, так как в связи с 

отставанием развития, безграмотности подростки не могут находить 

решение проблем из самых элементарных ситуаций. Тем самым начинают 

искать проблемы в себе и употреблять что-либо, чтобы утешить себя и 

избежать всего. 

Одна из распространенных проблем среди молодежи это отсутствие 

интереса к искусству, спорту, образованию. Чаще всего у многих 

возникает отсутствие интереса в связи с отсутствием доступа. Поэтому 

многие и видят в употреблении наркотических средств альтернативу, так 

как они при помощи этого получают какие-то эмоции, поиски 

развлечений. В нашем мире можно часто увидеть, как люди нуждаются в 

поддержке, как молодежь испытывает эмоциональное выгорание, стресс. 

Но, к сожалению, чаще всего проблемы подростков просто 

обесцениваются самыми близкими людьми. Что и постепенно приводит к 

употреблению наркотических средств. 

Можно обратить внимание на еще один очень интересный фактор. 

Это интернет. Так как при помощи интернета мы можем увидеть 

множество реклам и пропаганд на данную тему. Ссылки, с помощью 

которых можно выйти на тех, кто распространяет. Следует учитывать 

факт, что молодежь больше всего пользуется интернетом, поэтому это и 

может оказывать самое сильное влияние. 

В итоге, мы бы хотели закончить самой важной проблемой с нашей 

точки зрения, это семья. Семейная ситуация играет очень важную роль в 

жизни каждого человека. Так как это место, где мы ищем поддержу, 

любовь и заботу. А если в семье часто употребляют спиртное, происходит 

насилие, ребенок часто видит ссоры, то конечно со временем это приведет 

к избеганию прихода домой. И чтобы куда-то пропадать и тратить свое 

время, начинается интерес к спиртному, а также к употреблению 

наркотиков. Так как чаще всего дети из таких семей попадают вне 

благополучное окружение друзей и знакомых. 

Помимо обозначенных выше вредоносных привычек среди 

подростков одну из самых популярных проблем, выход из которой никто 

не может найти это электронные сигареты, которые становятся 

предпосылкой к последующему употреблению наркотиков. Данные 

сигареты сейчас привлекают подростков и молодежь в первую очередь 

тем, что они с разными приятными вкусами и ароматами, которые 

вызывают привыкание и интерес. Лишь во вторую очередь это используют 

в качестве сигарет. Практика показывает, что из-за электронных сигарет 

появляются разные нарушения в функционировании организма, в более 

усугубленном виде чем от обычных сигарет. Также процент смертности 

подростков стал выше. В качестве аргумента к вышесказанному мы 

приведем примеры. 

Так 15 июня 2023 года РИА Новости сообщают нам о том, что в  

г. Саратов произошел некий случай с летальным исходом, связанный с 
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использованием электронных сигарет. 29 мая 2023 года в больницу города 

Саратов, доставлен 15-летний мальчик с диагнозом «отравление неясной 

этиологии (природы), отек легких». Несмотря на оказание медицинской 

помощи, подросток скончался [5].  

Еще один случай, который произошел в Санкт-Петербурге. Два 

друга вышли прогуляться вечером, и один из них курил вейп, говоря о том, 

что у него часто кружилась голова. По словам друга парня, подросток 

курил около двух лет. После парень вернулся домой и ушел в туалет. 

Спустя некоторое время его дедушка услышал шум, побежал, открыл 

дверь – и на него упал внук с «электронкой» в руке. Приехавшие медики 

констатировали смерть восьмиклассника [6]. 

О вреде, казалось бы, безобидного дыма, говорят уже и медицинские 

работники наркологических больниц. Специалист Ульяновской 

наркологической больницы Ольга Зашихина говорит: «лѐгкие 

предназначены только для дыхания. Они доставляют в организм кислород 

и выводят из него углекислый газ. Жидкости для вейпов содержат 

глицерин и пропиленгликоль. При разложении пропиленгликоля 

происходит выделение токсичных органических веществ – формальдегида 

и акролеина, которые обладают канцерогенными свойствами. Курение 

электронных устройств может вызвать рак и заболевания сердца. 

Доказано, что курение вейпов приводит к развитию хронической лѐгочной 

недостаточности, что чревато воспалением лѐгких, бронхитами, 

бронхиальной астмой, альвеолитом. Однако, следует не забывать, что 

курение влияет не только на легкие, а также на головной мозг и на ЦНС» 

[7]. Государство также не осталось в стороне и попыталось предпринять 

быстрые меры. Федеральным Законом от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий 

потребления никотинсодержащей продукции» были внесены изменения в 

ст. 14.53 КоАП РФ «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в 

сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями, 

никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для 

потребления никотинсодержащей продукции», где пунктом 3 

предусмотрен административный штраф в размере от сорока тысяч рублей 

до шестидесяти тысяч рублей за продажу несовершеннолетнему табачной 

продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, 

устройств для потребления никотинсодержащей продукции [8].  

Однако предпринятых мер оказалось недостаточно. И уже в апреле 

этого года Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал 

Федеральный закон от 28.04.2023 № 178-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» о запрете 

продажи вейпов несовершеннолетним, предусматривающий запрет 

оборота ароматизированных жидкостей, в том числе безникотиновых, 

усиливающих зависимость, а также запрет открытой выкладки вейпов в 

магазинах и скидок на них. В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358791/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358791/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358791/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358791/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_446364/fa5bef43e6be9f36d6364b63f3d473e5218db6ae/#dst100162
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c7031470d86984b06c879faaa53ae1a75e4e8f41/
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металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в 

несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований.  

Таким образом, необходимо усилить контроль над торговлей 

спиртных напитков, электронных сигарет и наркотических веществ. Так 

как молодежь -наше будущее. Если не решить проблемы, которые были 

выше сказаны, то численность подростков уменьшится в разы со 

временем. Чаще всего молодежь употребляет это все не ради интереса, а 

из-за безысходности. Считая тем самым, что успокаивают себе нервы, и 

отходят от всех проблем и ситуаций. Но они забывают, что здоровье 

должно стоят на первом месте. Ведь они сразу не увидят отрицательный 

результат, так как все эти средства имеют накопительный эффект. 

 

Список использованных источников 

1. Всероссийская перепись населения 2020 года. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom2_Vozrastno_polovoj_sosta (01.11.2023) 

2. «Краткая характеристика состояния преступности в РФ за 

январь – декабрь 2022 года». Официальный сайт МВД. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru (01.11.2023) 

3. Протокол заседания Совета при Правительстве Российской 

Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере от 9 декабря 

2022 года «О комплексном подходе и совершенствовании мер, 

направленных на профилактику и снижение потребления психоактивных 

веществ среди несовершеннолетних и молодежи». [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://base.consultant.ru (01.11.2023) 

4. Масалов А.Г., Досакаев А.Б., Бондаренко Ю.В. Молодежный 

наркотизм: понятие, социальное значение // Гуманитарные, социально-

экономические и общественные науки. – 2021. – № 5. – С. 82-85. 

5. РИА Новости (новости за 29.05.2023) «В Саратове подросток 

попал в реанимацию после курения вейпа». [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ria.ru/20230529/vape-1874935194.html (Дата 

обращения: 01.11.2023) 

6. Газета «Известия» (новости за 16.01.2023) «Как подростки 

становятся жертвами вейпов». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru https://iz.ru/1454332/mariia-

frolova/dymovoi-povesa-kak-podrostki-stanoviatsia-zhertvami-veipov (Дата 

обращения: 01.11.2023) 

7. Медицинский психолог Ульяновской областной наркологической 

больницы Ольга Зашихина о вреде вейпов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: /https://med.ulgov.ru/news/19265/ (Дата обращения: 01.11.2023)  

8. Федеральный закон от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотинсодержащей продукции» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (01.11.2023) 

http://base.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-sotsialno-ekonomicheskie-i-obschestvennye-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/gumanitarnye-sotsialno-ekonomicheskie-i-obschestvennye-nauki
http://base.consultant.ru/
https://med.ulgov.ru/news/19265/
http://base.consultant.ru/


СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1045 ~ 

УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА. 

ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ ПРОСТОГО  
И КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УБИЙСТВА 

 

Хомайко Ангелина Витальевна 

студент 3 курса юридического факультета  

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Khomayko.lina@mail.ru 

 

Научный руководитель: Бохан Андрей Петрович 

к.ю.н, доцент кафедры уголовного права 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: В данной статье разграничивается состав простого и 

квалифицированного убийства матерью новорожденного ребенка. 

Убийство матерью новорожденного ребенка – одно из самых жестоких 

преступлений против жизни личности. Данное преступление необходимо 

отграничивать от 

п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. 

Ключевые слова: убийство матерью новорожденного, простой 

состав, квалифицированный состав, ст. 106 УК РФ, п. «в» ч .2 ст.105 УК 

РФ. 

 

MURDER BY MOTHER OF NEWBORN CHILD.  
HIS SEPARATION FROM SIMPLE AND QUALIFIED MURDER 

 

Khomayko Angelina Vitalyevna 

 

Abstract: This article distinguishes the composition of simple and 

qualified murder by the mother of a newborn child. The murder of a newborn 

child by a mother is one of the most cruel crimes against the life of an 

individual. This crime must be distinguished from paragraph "b" of Part 2 of 

Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: murder by the mother of a newborn, simple composition, 

qualified composition, Article 106 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, item "b" of Part 2 of Article 105 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. 

***** 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (УК РФ), 

убийство матерью новорожденного ребенка регулируется статьей 106. Эта 

статья характеризируется борьбой с детоубийствами и установлением 

более мягкого наказания для женщин, оказавшихся в трудной ситуации 
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после рождения ребенка [1]. Статья 20 Конституции РФ гласит, что 

каждый имеет право на жизнь [2]..  

Убийство матерью новорожденного ребенка в Российской 

Федерации (РФ) имеет как объективные, так и субъективные признаки. 

Давайте рассмотрим каждый из них подробнее. Объектом преступления 

является жизнь новорождѐнного ребенка. Субъектом преступления 

является мать потерпевшего (женщина, выносившая и родившая ребѐнка), 

достигшая 16 лет и вменяемая. Объективная сторона убийства матерью 

новорожденного включает в себя фактические действия, которые приводят 

к смерти ребенка. Это может быть причинение тяжкого вреда здоровью 

(например, множественные удары, утопление, отравление и т.д.) или 

использование других средств, приводящих к смерти. Данная сторона 

криминального деяния определяется законодательством и зависит от 

обстоятельств каждого конкретного случая. Субъективная сторона 

убийства включает в себя намерение убить ребенка или безразличие к его 

жизни и здоровью. Это означает, что мать осознавала необходимость 

своих действий и понимала их возможные последствия. Она может быть 

оценена судом на основе доказательств, таких как показания, 

свидетельские показания, экспертные заключения и другие. 

Александра Марова, директор Фонда профилактики социального 

сиротства и эксперт «Народного фронта», сообщила в интервью: по ее 

мнению, действия женщины, которая оставила ребенка, но тот при этом 

выжил, могут быть расценены как оставление в опасности по статье 125 

Уголовного кодекса РФ. Однако наказание за это преступление не является 

суровым и включает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные, 

исправительные или принудительные работы, арест или лишение свободы 

на срок до одного года. Если на ребенке обнаруживаются физические 

повреждения, это уже может рассматриваться как жестокое обращение и 

классифицироваться по статье 156 Уголовного кодекса РФ, где 

максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до трех лет, 

а минимальное – штраф [3].  

Судебная статистика показывает, что в последние годы количество 

осужденных по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка" 

уменьшилось. Если в 2016 году было вынесено 59 приговоров, то в 2022 

году их количество составило 27. Однако начиная с 2019 года количество 

случаев остается стабильным, составляя 26-27 ежегодно. 

Важно отметить, что специфика наказания за данное преступление 

может варьироваться в зависимости от обстоятельств каждого конкретного 

случая, а также от влияния других статей УК РФ, которые могут быть 

применены к данному преступлению (например, если убийство совершено 

с особой жестокостью или с применением особо опасных методов). 

Убийство новорожденного ребенка может быть квалифицировано 

как одно из двух видов убийств – простое или квалифицированное. 

Отличие между ними заключается в сопутствующих обстоятельствах 

преступления. Простое убийство является наиболее общей формой 
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убийства и предполагает, что человек незаконно лишает жизни другого 

человека. В случае, когда мать намеренно убивает своего новорожденного 

ребенка без каких-либо смягчающих обстоятельств, это может быть 

квалифицировано как убийство малолетнего по ч.2 п. «в» ст. 105 УК РФ. 

Квалифицированное убийство означает, что преступление совершено с 

определенными обстоятельствами, которые делают его особенно тяжким 

или жестоким. Например, если мать убила своего новорожденного ребенка 

в состоянии психического расстройства либо послеродовой депрессии. 

Убийство матерью новорожденного может быть квалифицировано 

как убийство малолетнего и иметь следующую форму вины: 

1. Прямой умысел:  

Мать активно и намеренно причиняет смерть своему 

новорожденному ребенку, понимая, осознавая и желая последствия своих 

действий. 

2. Косвенный умысел: 

Мать, проявляя безразличие или пренебрежение, совершает действия 

или бездействие, которые приводят к случайной смерти новорожденного, 

при этом осознавая и предвидя последствия допускает их наступление. 

Убийство матерью новорождѐнного обычно рассматривается как 

убийство в состоянии психического расстройства либо убийство ребѐнка 

после родов: 

1. Убийство в состоянии психического расстройства: если мать 

убивает своего новорожденного ребѐнка, находясь при этом в 

невменяемом состоянии, это может рассматриваться как отдельное 

квалифицированное обстоятельство убийства. Оно может основываться на 

степени причиненных психических и нравственных страданий ребѐнку. 

2. Убийство сразу после родов: применимо, когда мать убивает 

ребѐнка в период после родов, понимая, что ребенок жизнеспособен и 

здоров, но всѐ равно решается на совершение общественно опасного 

деяния, которое влечет за собой смерть ребѐнка. 

Квалифицированное убийство часто наказывается более строго по 

сравнению с простым убийством.  

Особенности разграничения составов в данном преступлении: 

1. Убийство матерью новорожденного ребенка совершенное в 

состоянии пониженной (ограниченной) способности к осознанию своих 

действий или руководству к ним, либо в состоянии временного 

психического расстройства, исключающего способность ее понимать или 

руководить своими действиями, квалифицируется по статье 106 

Уголовного кодекса РФ. 

2. Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка без 

ограничения способности к осознанию своих действий или руководству к 

ним квалифицируется по статье 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство". 

  Конкретная квалификация преступления будет зависеть от 

рассмотрения судом всех имеющихся факторов и доказательств. Я считаю, 

необходимо ужесточить меры наказания за данное преступление и сделать 
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упор законодательства на него. Ведь жизнь – это самое ценное, что есть у 

человека и отнимать еѐ никто не имеет право. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос эффективных 

профилактических мер в борьбе с молодѐжной организованной 

преступностью. Формулируется вывод о том, что ужесточение 

законодательных мер ответственности к молодым преступникам не 

приносят должного результата, а еще более ожесточает молодежь, в 

связи с чем, предложены превентивные меры в работе по снижению 

уровня молодѐжной организованной преступности и повышению 

позитивного развития молодежи. 
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in the fight against youth organized crime. The conclusion is formulated that the 
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bring the proper result, and even more hardens the youth, in connection with 

which, preventive measures are proposed in the work to reduce the level of 

youth organized crime and increase the positive development of youth. 
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***** 

Во всем мире организованная преступность продемонстрировала 

свою способность проникать в социальные, политические и экономические 

структуры в глобальном масштабе, часто с помощью коррупции и 

незаконного финансирования, создавая порочный круг, который ослабляет 
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демократические институты и системы, подрывает права человека и 

усиливает социальное и экономическое неравенство. 

Эффективная устойчивость общества к организованной 

преступности, коррупции и употреблению наркотиков начинается с той 

социальной группы, которая наиболее уязвима к этим угрозам, – 

молодежи. Преступления, совершенные несовершеннолетними, всегда 

находились и находятся на особо пристальном внимании у 

правоохранительных органов: ими причиняется колоссальный ущерб не 

только физическим и юридическим лицам, обществу, государству, но и 

ставится под угрозу будущее общества и государства. 

Нестабильная динамика выявления и раскрытия молодежной 

организованной преступности (далее – МОП) обусловлена множеством 

причин, в том числе: несовершенной законодательной базой, 

регулирующей данные преступления; невысоким уровнем научно-

методического обеспечения следственных органов; небогатой и 

противоречивой судебной практикой по указанным уголовным делам; 

ошибками в квалификации деяний преступлений; отсутствием четкой и 

отлаженной методики расследования данной категории преступлений и 

другими. Сказанное подтверждает актуальность необходимость 

дальнейшего изучения и познания темы исследования. 

Молодѐжная преступность – это часть общей организованной 

преступности, представляющая собой способ существования молодѐжной 

криминальной среды и несущая наибольшую опасность для общества и 

государства: данный вид преступности отличается агрессивностью, 

дерзостью по отношению к жизненным устоям [3, с. 32]. Для МОП присущ 

специальный субъект преступления – виновное вменяемое лицо 

определенной возрастной категории. Возрастные рамки, которые 

позволяют относить людей к молодѐжи, отличаются в разных странах.  

Российский законодатель под молодежью, молодыми гражданами 

понимает группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (п. 1 ст. 2 

Закона о молодежной политике в России [1]).  

Солидаризируясь с исследователями [2, с. 24], считаем, что 

факторами риска внутри личности молодых людей, способствующими 

молодежной преступности, являются: дефицит внимания, 

гиперактивность, расстройство поведения или другие поведенческие 

расстройства; раннее пристрастие к алкоголю, наркотикам и 

табакокурению; низкий уровень интеллекта и успеваемости в образовании; 

низкая приверженность школе и неуспеваемость в школе (не 

справляющиеся с успеваемостью в школе и не улучшающие свой уровень 

образования дети могут отказаться от попыток улучшить свою работу и 

вместо этого заняться преступлениями); участие в правонарушениях и 

преступлениях; безработица; подверженность насилию в семье (у 

страдающих от жестокого обращения в семье развивается негативная 

самооценка, в дальнейшем они не заботятся о своем благополучии, 
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выбирая более легкий путь достижения желаемого – встают на путь 

преступлений). 

Факторами риска молодых людей в близких отношениях (семья, 

друзья, интимные партнеры и сверстники), способствующими молодежной 

преступности, являются: слабый контроль за детьми со стороны 

родителей; жесткая, небрежная или непоследовательная родительская 

дисциплинарная практика; низкий уровень привязанности между 

родителями и детьми; низкая вовлеченность родителей в деятельность 

детей; злоупотребление психоактивными веществами родителями или 

преступность; родительская депрессия; низкий доход семьи; безработица в 

семье (взросление в условиях бедности ограничивает возможности детей в 

плане образования, трудоустройства и путешествий, что способствует их 

негативным действиям для получения желаемого); общение со 

сверстниками-правонарушителями и/или членство в бандах (учащиеся, 

окруженные теми, кто активно совершает преступления, могут испытывать 

потребность «вписаться в толпу», и, чтобы сохранить друзей, молодые 

люди подвергаются давлению со стороны сверстников, вынуждающих их 

совершать преступления, чему трудно противостоять из-за страха 

подвергнуться издевательствам или одиночеству в школе) [2, с. 26]. 

Факторами риска молодѐжи в обществе, способствующими 

молодежной преступности, являются: доступ к алкоголю и 

злоупотребление им; доступ к огнестрельному оружию и неправильное его 

использование; банды и местные поставки запрещенных наркотиков; 

высокое неравенство в доходах (социальная дискриминация, 

экономическое неравенство усугубляют разочарование и безысходность 

среди обездоленной молодежи, создавая среду, в которой преступления 

становится обычным выходом); бедность; вседозволенность и 

распущенность информационного воздействия из средств массовой 

информации (далее – СМИ) и сети Интернет (активно взаимодействующие 

с агрессивными СМИ в играх или фильмах в своем большинстве 

проявляют признаки агрессивного поведения); качество управления 

государством (правовая составляющая и степень ее соблюдения, политика 

в области образования и социальной защиты) [3, с. 37]. 

Как справедливо отмечают Е.Н. Пирогова и Р.Х. Пшеуч, 

представители молодежной организованной преступности в своем 

большинстве получали серьезные травмы в детстве, включая 

неблагоприятные события в детстве, такие как эмоциональное, физическое 

или сексуальное насилие, всевозможные виды пренебрежения и отсутствия 

надзора, злоупотребление психоактивными веществами в семье или 

психические заболевания, нередко один из родителей таких подростков 

или уже отбыл тюремное наказание, или находится в тюрьме [4, с. 32]. 

В правовой доктрине и на законодательном уровне регулярно 

разрабатывается и предлагается множество мер, способов и мероприятий 

для профилактики, пресечения, борьбы с МОП, в своей базовой основе они 
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схожи, вместе с тем, следует с сожалением признать, что нет идеального и 

эффективного способа полностью остановить и искоренить МОП.  

Для достижения устойчивых результатов в области профилактики 

МОП требуется комплексный подход, учитывающий, в первую очередь, 

социальные детерминанты, в связи с чем, важно устранить неравенство 

доходов, повысить экономическую мобильность и расширить доступ к 

образованию, социальной защите и возможностям трудоустройства. 

В общих чертах программы профилактики МОП включают: 

дошкольные программы, которые прививают детям академические и 

социальные навыки в раннем возрасте; общешкольные подходы к 

предотвращению насилия и правонарушений в образовательных 

учреждениях; программы жизненных навыков и соцразвития, 

направленные на помощь молодежи справляться с гневом, разрешать 

конфликты и развивать необходимые социальные навыки для решения 

проблем; программы, оказывающие поддержку родителям и обучающие 

позитивным родительским навыкам; терапевтические подходы к молодежи 

с высоким риском быть вовлеченной в насилие; сокращение доступа к 

алкоголю; мероприятия по сокращению вредного употребления 

наркотиков; ограничительное лицензирование огнестрельного оружия; 

правоохранительная деятельность, ориентированная на общество и 

социальные проблемы; мероприятия по сокращению концентрированной 

бедности и улучшению городской среды; сотрудничество с 

международными агентствами и организациями в целях предотвращения 

МОП среди молодежи во всем мире [5; 6]. 

Не умаляя важности обозначенных общепрофилактических мер, 

следует констатировать, что российскому законодателю, обществу и 

государству необходимо прорабатывать действия, которые помогут 

минимизировать МОП не ужесточающими методами, а превентивными 

мерами. В работе по снижению уровня МОП и повышению позитивного 

развития молодежи на уровне всего сообщества акцент должен быть 

сделан на передовой науке, первичной профилактике и раннем 

вмешательстве с существенными инвестициями в стратегии мобилизации 

сообществ. 

Акцентируя внимание на самом строгом наказании для молодежи – 

заключение под стражу, вопреки политической риторике, делается вывод о 

том, что тюремное заключение не сдерживает и не реабилитирует молодых 

преступников, но очень эффективно травмирует их повторно, подвергая 

насилию, свидетелями которого они становятся или с которым 

сталкиваются в заключении. 

Содержание под стражей, в том числе содержание молодых людей в 

предварительном заключении, приводит к более высокому уровню 

повторных арестов и заключения в тюрьму, чем альтернативные методы 

наказания на общественном уровне. Представители адвокатского 

сообщества также придерживаются вывода о том, что даже после учета 

последствий правонарушений и преступлений в прошлом и других 

https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/255645.pdf
https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/255645.pdf
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ключевых факторов риска предварительное заключение молодежи более, 

чем в три раза увеличивает вероятность того, что эти молодые люди снова 

окажутся за решеткой после вынесения судебного решения [6]. 

Для изменения жизни серьезных рецидивистов среди молодежи и 

формирования безопасного общества необходимо помогать им развивать 

«психосоциальную зрелость», включающую в себя навыки контролировать 

свои импульсы (например, выплескивать гнев, когда кто-то их запугивает 

или провоцирует), взвешивать последствия своих действий, учитывать 

точку зрения других, откладывать удовлетворение и противостоять 

давлению со стороны сверстников. 

Основная проблема тюремного заключения молодежи как 

криминальной политики заключается в том, что она препятствует 

способности молодых людей психологически взрослеть и участвовать в 

жизни общества [6]. Заключение под стражу не устраняет первопричину 

поведения – психологическую незрелость или психологическую 

деформацию, поскольку лишение свободы ограничивает возможности 

получить образование, приобрести профессиональные навыки и вести 

здоровый образ жизни физически и психически. Такого рода 

вмешательства отвлекают молодежь, демонстрирующую проблемное 

поведение в юном возрасте, предотвращая ненужные страдания и 

общественную травму на всю жизнь. 

В жизни ребенка самыми влиятельными являются родители, и у 

детей меньше шансов совершить преступления, если их родители 

оказывают хорошее влияние и строят доверительные отношения со своими 

детьми, что включает в себя согласование правил, умение обсуждать 

проблемы и поддержку друг друга. Образовательные учреждения также 

призваны играть важную роль, когда речь заходит о поведении детей: 

педагоги могут построить хорошие отношения со своими учениками и дать 

им возможность чувствовать себя комфортно, открыто разговаривая с 

ними, и чувствовать побуждение посещать школу. 

Небезызвестно, что современная молодежь полностью погружена в 

Интернет, посвящая ему всѐ свое свободное время, общение в виртуальном 

пространстве среди молодых людей давно стало нормой, при этом, именно 

сеть Интернет является одним из источников преступного вовлечения и 

объединения молодежи. На сегодняшний день в соцсетях и мессенджерах 

существует множество тематических сообществ (например, «ЧВК Рѐдан»), 

и разнообразие молодежных течений (спортики, АУЕшники, анимешники, 

дрейнеры, альтушки, фурри, ролевики, скинхеды, панки, рокеры и другие) 

[5]. Своей демонстративной агрессией и принадлежностью к общинам, 

большинство из которых является депрессивно-суицидальными и 

агрессивными, молодежь пытается реализовать потребности в 

безопасности. Количество деструктивных культур и субкультур на фоне 

хайпа, транслируемого в соцсетях и мессенджерах, неуклонно растет.  

Запрос на агрессию в молодежной среде высок, в виртуальном 

пространстве подростки получают преподносимую как единственно 

https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/pubs/248391.pdf
https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/pubs/248391.pdf
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верную идеологически заряженную информацию (метод обработки 

сознания простой – замена фактов скучных фактами эмоционально 

нагруженными («мифами»)). Мир подростка – особый мир со сложным 

пространством экзистенциальных переживаний, неустойчивый, хрупкий, с 

массой комплексом и страхов. Соцсети дают возможность молодежи 

выражать себя в полной мере и быть «своими» в обществе сверстников, 

вместе с тем, взгляды на жизнь различных молодежных субкультур и 

течений сталкиваются, порождая конфликты и преступления.  

Таким образом, на сегодняшний день в области профилактики и 

борьбы с МОП можно констатировать следующее: 

 российскому законодателю, обществу и государству необходимо 

прорабатывать действия, которые помогут минимизировать МОП не 

ужесточающими методами, а превентивными мерами; в работе по 

снижению уровня МОП и повышению позитивного развития молодежи на 

уровне всего сообщества акцент должен быть сделан на передовой науке, 

первичной профилактике и раннем вмешательстве с существенными 

инвестициями в стратегии мобилизации сообществ; 

 здоровая агрессия молодежи должна быть сегодня направлена в 

правильное русло, и Президент России уже дал поручение Правительству 

РФ и Администрации Президента РФ разработать комплексную программу 

профилактики негативных соцпроявлений в молодежной среде, на фоне 

которой с целью профилактики и борьбы с МОП считаем необходимым: 

 создать на уровне всех российских субъектов (регионов) 

Молодежные информационные центры (далее – МИЦ), с обязательным 

материальным стимулированием особо активных по показателям 

представителей молодежи (федеральное финансирование), которые 

вовлекут молодежь в жизнь регионов (смогут реализовать свои проекты, 

высказать предложения по совершенствованию регионального 

законодательства, др.); 

 при МИЦ создать молодежные команды активного реагирования, 

которые совместно с представителями правоохранительной системы и 

Общероссийской общественной организации «Российский союз 

молодѐжи» (далее – ООО «Росмолодежь») [5] будут сотрудничать в 

разработке передовых профилактических стратегий, направленных на 

отвлечение молодых людей из группы риска от совершения уголовных 

преступлений; 

 при МИЦ разработать профилактические программы, 

направленные на недопущение преступности среди ранее привлеченных к 

уголовной ответственности подростков, на психологическую работу с 

ними и их семьями, на помощь в возобновлении образования, получения 

работы, участия в социальных программах, чтобы такие подростки 

оставались на верном пути; 

 расширить штатную численность и технические возможности 

сотрудников ООО «Росмолодежь» и Центра изучения и сетевого 
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мониторинга молодежной среды с целью более глубокого и масштабного 

мониторинга деструктивного контента среди молодежи для нивелирования 

продвижения опасных молодежных субкультур.  
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Аннотация: в статье осуществлен анализ состояния преступлений, 

посягающих на информационную безопасность. На основе обзора 

статистических данных сделан вывод о том, что количество 

преступлений в сфере информационной безопасности в ближайшей 

перспективе будет возрастать, причем как зарегистрированная, так и 

латентная ее часть. Данная тенденция может быть обоснована как 

дальнейшим развитием информационно-телекоммуникационных 

технологий и информатизацией российского общества, так и ошибками в 

судебно-следственной практике по уголовным делам о преступлениях в 

сфере информационной безопасности. 
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the number of crimes in the field of information security will increase in the near 
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and the informatization of Russian society, and by errors in judicial and 

investigative practice in criminal cases of crimes in the field of information 

security. 
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Компьютеры (электронные вычислительные машины – ЭВМ) вошли 

в жизнь человечества сравнительно недавно. Работы по их созданию 

начались в 1940-х гг. практически одновременно в трех странах – СССР, 

Великобритании и США. В СССР первая ЭВМ была построена в 1950 г., а 

в конце 1950-х гг. в Советском Союзе было создано целое семейство ЭВМ: 

«Урал», «Минск», «Ереван» и др. С середины 1990-х гг. компьютеры 

получили повсеместное распространение во всем мире. 

Следует помнить, что Интернет изначально был создан для 

использования ограниченным кругом лиц, в основном представителями 

научного сообщества. Они открыто общались между собой, не 

задумываясь о безопасности. Вопросы информационной безопасности в ее 

современном понимании, связанном главным образом с Интернетом, 

приобрели актуальность в связи с резким ростом числа его пользователей. 

В результате Интернет подтвердил давно высказываемые опасения о том, 

что современные технологии могут одновременно предоставлять новые 

возможности и порождать новые угрозы. То, что создается для общего 

блага, может быть применено и во вред ему. Для современного общества 

Интернет с его миллиардами пользователей стал критически важным 

инфраструктурным объектом, а наличие уязвимостей в нем 

свидетельствует об уязвимости общества в целом. Возрастает 

взаимосвязанность финансового сектора, государственных услуг, сфер 

безопасности, образования, здравоохранения, непосредственно граждан, 

что также обусловлено развитием Интернета. Кроме того, в интернет-

пространстве находят отражение межгосударственные противоречия, что 

иногда приводит даже к кибервойнам. Кибератаки, особенно на 

критически важные объекты инфраструктуры, могут иметь негативные 

последствия для национальных государств, экономики и благосостояния 

населения.  

Скорость технологического развития в обществе растет и 

активизирует все жизненные процессы только вперед. В связи с этим 

программы, связанные с искусственным интеллектом и цифровой 

информатизацией, постоянно совершенствуются, что в целом приведет к 

трансформации всей деловой и управленческой активности страны [1, с. 

125].  

Отдельно хотелось бы отметить технологии машинного обучения, а 

именно генеративного искусственного интеллекта, которые ворвались в 

2022 г. с проектами DALL-E, Midjourney, ChatGPT и т.п. Можно ожидать, 

что на основе ChatGPT и технологии, создающей изображения по 

описанию, в ближайшее время создадут интересные приложения, которые 

изменят целые индустрии. Однако есть опасения, что искусственный 

интеллект может заменить труд некоторых специалистов и 

автоматизировать многие процессы в различных отраслях экономики. В 

России проекты OpenAI недоступны, но в интернете можно найти много 

реплик с них, позволяющих построить облегченные модели машинного 

обучения с возможным применением в информационной безопасности. В 
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2023 г. такие проекты стали появляться и у отечественных компаний, 

специализирующихся на информационной безопасности. Искусственный 

интеллект при всей актуальности его использования для личности, 

общества, государственной власти, мира и безопасности человечества 

объективно может стать носителем общественно опасных угроз. 

В прежние времена потребность в информационной безопасности не 

была такой сильной, как сейчас, из-за того, что было меньше методов, с 

помощью которых преступники могли получить доступ к системам. 

Напротив, современный мир, подключенный к Интернету, остается 

открытым для всевозможных атак, исходящих от многовекторных 

нападений. 

Киберпреступники постоянно ищут новые способы использования 

системы – по мере того, как мир становится все более взаимосвязанным, 

киберпреступники будут постоянно искать лазейки как в компьютерных, 

так и в человеческих сетях [2, с. 145]. Киберпреступников в первую 

очередь интересует не жизнь намеченных жертв, а их финансовые активы. 

Примерно 70% их атак – это хищение денежных средств [3, с. 71]. При 

этом киберпреступность причиняет огромный вред правам и законным 

интересам личности, обществу и государству. 

Согласно прогнозам, к 2025 г. ущерб мировой экономики от 

киберугроз составит 10,5 трлн. долл. Прогноз компаний, работающих в 

сфере кибербезопасности, находится на уровне в 7 трлн. долл. По 

официальным прогнозам, потери россиян от кибермошенничества 

составляют в 2022 г. 15 млрд руб., по неофициальным оценкам они в 

десять раз выше – 165 млрд. руб. [4]. 

Кроме того, нельзя не упомянуть и о тесной связи 

киберпреступности с самым опасным на сегодняшний день видом 

преступности – терроризмом. Террористические организации пользуются 

услугами профессиональных специалистов в сфере информационных 

технологий. Цель террористических организаций – нанести максимальный 

ущерб противнику, совершить теракты с большим количеством 

человеческих жертв и кибератаки на жизненно важные системы и военные 

объекты [5, с. 53]. Преступления, совершаемые с использованием 

компьютерных технологий, наряду с терроризмом и коррупцией, со 

временем стали представлять существенную угрозу не только отдельному 

человеку или государству, но и цивилизации в целом. 

Криминологическая характеристика преступности необходима для 

исследования ретроспективного и текущего анализа ее основных 

показателей, современного состояния и вероятностных изменений 

тенденций и закономерностей ее развития, криминологических значимых 

факторов, является целевой основой для разработки и реализации 

мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику 

преступности [6, с. 108]. 

В настоящее время происходит активная криминализация 

киберпространства, поэтому стать жертвами киберпреступлений в 
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настоящее время могут практически все пользователи программно-

технических устройств, в том числе обычные держатели банковских карт и 

владельцы мобильных телефонов. Мощный и постоянно увеличивающийся 

функциональный потенциал современных вредоносных компьютерных 

программ делает возможным их применение в качестве орудий или 

средств совершения преступлений. Использование вредоносных 

компьютерных программ в корыстных целях делает преступную 

деятельность сверхдоходной и безопасной, так как киберсреда 

обеспечивает скрытность преступных действий и при этом предоставляет 

практически свободный доступ к значительным материальным ресурсам. 

Согласно системе данных официальной статистики МВД РФ, 

регистрация преступлений с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий стала осуществляться с 2017 г. В 

соответствии с отчетом Генеральной прокуратуры РФ, за 2017 г. 

количество преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий выросло на 37%, из них 4,4% приходится на Россию, т.е. это 

почти каждое 20-е преступление [7]. 

Тенденция роста абсолютных и относительных показателей 

преступлений, совершенных с использованием компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, сохранилась в 2019-2020 гг. Исходя 

из данных официальной статистики, количество преступлений с 

использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий в 

2019 г. составило 294409. Удельный вес данного вида преступлений в 

общей структуре преступности в 2019 г. достиг 14,54%. В 2020 г. было 

зарегистрировано 510396 преступлений данного вида, доля которых в 

общей преступности возросла до 24,96%. По большей части данные 

преступления совершались посредством интернета и телефона. Только за 

шесть месяцев 2021 г. было зарегистрировано свыше 84 тыс. ИТ-краж, что 

на 11,1% выше уровня аналогичного периода 2020 г., а также свыше  

117 тыс. ИТ-мошенничеств (+12,8%). Всего в первом полугодии 2021 г. 

следователями окончено расследование более чем по 30 тыс. 

«киберхищений», к уголовной ответственности привлечено почти 23 тыс. 

лиц [8]. 

В течение 2022 г. произошло множество утечек персональных 

данных российских пользователей, в том числе из популярных сервисов и 

крупных компаний. 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 организации 

таких атак злоумышленники создавали фишинговые сайты (56%), 

отправляли вредоносные письма по электронной почте (39%), искали 

жертв в социальных сетях (21%) и мессенджерах (18%). В 64% атак 

злоумышленникам удавалось украсть данные. В основном это были 

учетные данные (41% среди украденной информации), персональные 

(28%) и платежные (15%). Пользователи также стали жертвами множества 
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утечек данных, которые произошли в крупных компаниях и популярных 

сервисах, в числе которых Яндекс.Еда, «ВкусВилл», Whoosh, «СДЭК», 

Delivery Club, «Гемотест», DNS [9]. 

Анализируя динамику показателей преступлений в сфере 

информационной безопасности, нельзя не отметить высокий уровень 

латентности преступлений указанного вида, что предопределило 

проблемы, связанные с раскрываемостью преступлений. Раскрываемость 

таких преступлений осложнена тем, что, во-первых, жертва электронной 

кражи узнает о пропаже денежных средств не сразу. Чем больше проходит 

времени с момента совершения такого преступления до обращения 

потерпевшего в правоохранительные органы, тем меньше шансов раскрыть 

преступление. Во-вторых, как правило, сайт-двойник существует недолго – 

максимум сутки. Кроме того, выявление подобных преступлений на 

стадии подготовки практически невозможно. 

В январе-мае 2023 г. число преступлений с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий в России выросло на 

27,5%, выявлено 261 тыс. киберпреступлений, что на 27,5% больше, чем за 

такой же период прошлого года. При этом произошло изменение 

структуры киберпреступности. Так, один из самых популярных ранее 

видов мошенничества с применением электронных средств платежа за 

пять месяцев продемонстрировал серьезное падение (-31,8%). На первое 

место сегодня выходят различные манипуляции с майнингом. Активный 

рост таких преступлений в России начался в 2022 г., сегодня он 

продолжается. Другой относительно новый вид кибермошенничества 

связан с ограничением возможностей приобретения того или иного товара 

в России. Проверить происхождение того или иного магазина сейчас 

крайне сложно. Другой мимикрировавший вид мошенничества – кража 

средств с банковских карт. Раньше для этого нужен был пин-код, теперь 

достаточно QR-кода [10]. Таким образом, показатели преступлений, 

совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных 

технологий, характеризуются устойчивым ростом. 

На основе обзора статистических данных сделан вывод о том, что 

количество преступлений в сфере информационной безопасности в 

ближайшей перспективе будет возрастать, причем как зарегистрированная, 

так и латентная ее часть. Данная тенденция может быть обоснована как 

дальнейшим развитием IT-технологий и информатизацией российского 

общества, так и ошибками в судебно-следственной практике по уголовным 

делам о преступлениях в сфере информационной безопасности. 

 

Список использованных источников 

1. Палиева О.Н., Серегина Е.В. Значение и целесообразность 

использования искусственного интеллекта в ходе предварительного 

расследования // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2022. – №2 (141). –  

С. 125-129. 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1061 ~ 

2. Аррыкова, Г. К., Эзиззова, С. Э. Гараев, Г., Бердимурадова, У. 

Информационная безопасность и кибербезопасность // Матрица научного 

познания. – 2023. – №4-2. – С. 144-148. 

3. Кондрашин М. Security by design как основа // Банковское 

обозрение. – 2018. – №11. – С. 69-72. 

4. В Сбере заявили о росте кибератак на бизнес: Бизнес: 

Экономика. – URL: http://Lenta.ru (дата обращения: 14.04.2023). 

5. Тарапанова Е.А., Добкач Л.Я. Информационная безопасность 

личности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2019. № 3 (38). 

С. 52-57. 

6. Серегина Е.В., Теплая Н.В. Криминологическая характеристика 

преступности в регионе: состояние и тенденции развития (на примере 

Ростовской области) // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2021. – №5 (132). –  

С. 103-108. 

7. Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

Официальный сайт МВД РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how (24.10.2023). 

8. Интервью начальник Главного организационно-аналитического 

управления Генеральной прокуратуры РФ Андрей Некрасова 

информационному агентству ТАСС. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://ria.ru/20210728/gorodov-1743169971.html 

(28.10.2023) 

9. Информационная безопасность 2023: изменения, ведущие 

тренды ИБ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://selecty.ru (24.049.2023). 

10. Количество киберпреступлений в России выросло на треть. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.pnp.ru/social/kolichestvo-kiberprestupleniy-v-rossii-vyroslo-na-

tret.html (28.10.2023). 

 

***** 

  

https://lenta.ru/news/2022/11/10/kiberataki/?ysclid=lmaud4uqb9789828822
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/how
https://selecty.ru/cybersecurity2023?ysclid=lmgpcigvei441532526
https://www.pnp.ru/social/kolichestvo-kiberprestupleniy-v-rossii-vyroslo-na-tret.html
https://www.pnp.ru/social/kolichestvo-kiberprestupleniy-v-rossii-vyroslo-na-tret.html


Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1062 ~ 

ПРОБЛЕМА ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

Штефан Алла Сергеевна 

студент 3 курса юридического факультета 

очной формы обучения  

Ростовского филиала Российской таможенной академии 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

shtefanala@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Подройкина Инна Андреевна 

доктор юридических наук, доцент,  

 Ростовского филиала Российской таможенной академии 

 

Аннотация: в статье изучена проблема постпенитенциарной 

преступности в Российской Федерации. Определены факторы, 

способствующие данному явлению. Проанализирован федеральный закон 

«О пробации в Российской Федерации», выявлены его недостатки, а 

также сформулированы предложения по их устранению.  

Ключевые слова: постпенитенциарная преступность, институт 

пробации, цели наказания, адаптация осужденных. 

 

THE PROBLEM OF POST-PENITENTIARY CRIME  
AND WAYS TO SOLVE IT 

 

Shtefan Alla Sergeevna 

 

Abstract: the article examines the problem of post-penitentiary crime in 

the Russian Federation. The factors contributing to this phenomenon have been 

identified. The federal law "On Probation in the Russian Federation" has been 

analyzed, its shortcomings have been identified, and proposals for their 

elimination have been formulated.  

Keywords: post-penitentiary crime, probation institute, punishment goals, 

adaptation of convicts. 

***** 

Государство призвано обеспечивать безопасность общества, 

выражать интересы населения и оказывать социальную поддержку 

нуждающимся гражданам. Для реализации данных функций оно обладает 

аппаратом принуждения и властными полномочиями. Состояние 

безопасности общества напрямую зависит от уровня криминальных 

проявлений, поэтому государство должно предпринимать меры по борьбе 

с преступностью, чтобы обеспечить защищенность граждан. Этот процесс 

осуществляется посредством осуждения виновных лиц и применения к 

ним наказания. Ч. 2 ст. 43 УК РФ, определяющая цели наказания, 

mailto:shtefanala@yandex.ru
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подразумевает исправление осужденного и предупреждение совершения 

новых преступлений (общая/частная превенция), а также восстановление 

социальной справедливости [1]. Однако обращение к статистическим 

данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2022 год 

показало, что 39% осужденных в 2022 году имели неснятую или 

непогашенную судимость на момент судебного рассмотрения, а также то, 

что в числе лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 8% 

составили лица со снятой или погашенной судимостью [2]. Подобные 

цифры ставят под сомнение достижение заявленных в ст. 43 УК целей. 

Именно поэтому в настоящее время актуальна тема постпенитенциарной 

пробации – «включение» бывших преступников, отбывших наказания в 

виде принудительных работ или лишения свободы в общество. 

Государство понимает значимость данного вопроса, что подтверждается 

принятием Федерального закона от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ «О 

пробации в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О пробации в РФ») [3].  

Для того чтобы изучить проблему постпенитенциарной 

преступности необходимо рассмотреть причины ее появления и меры, 

которые предпринимает государство для ее предотвращения, в том числе 

ФЗ «О пробации в РФ».  

Рассматривая причины постпенитенциарной преступности, имеет 

значение уясние смысла данного понятия. Нормативного закрепления оно 

не получило, поэтому для его определения мы изучили научно-

исследовательские работы и нормативные правовые акты, что позволило 

нам сделать вывод о том, что постпенитенциарная преступность 

представляет собой совокупность преступлений, совершаемых лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы или принудительных 

работ. Н.А. Вакуленко в своей работе, посвященной факторам, 

детерминирующим рецидивную преступность, наряду с другими учеными, 

разделяет причины данного явления на: 1) влияющие на преступность в 

целом; 2) специфические причины, влияющие именно на 

постпенитенциарную преступность. К первому виду причин, по ее 

мнению, относятся внешние обстоятельства, такие как социальное, 

экономическое, политическое и духовное состояние общества, а также 

личностные качества отдельного лица. Второй вид причин более узкий, в 

него входят: материальные трудности, злоупотребление алкогольными 

напитками, употребление наркотических, одурманивающих веществ, 

негативное влияние группы лиц, имеющих криминальное мышление [4]. 

Совершение нового преступления большинство осужденных, 

согласно опросу, проведенному И.С. Лебешевым, связывают именно со 

сложностью адаптации в обществе после отбывания наказания в виде 

лишения свободы, так как в процессе его исполнения теряются социально-

полезные связи, распадаются семьи, а также наблюдается негативная 

реакция со стороны общества [5, с. 2]. Возвращаясь в нормальную среду, 

осужденный испытывает ряд трудностей, обусловленных ранее 

перечисленными причинами, и, не в силах им противостоять, вновь 
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совершает преступление, оказываясь в уже знакомой ему обстановке, при 

этом чувствуя себя комфортнее.  

Так как государство должно обеспечивать безопасность общества, в 

его интересах предотвратить появление рецидивной преступности, и ее 

разновидности – постпенитенциарной. В настоящее время решение этой 

задачи законодатель связывает с принятием ФЗ «О пробации в РФ». 

Согласно ст. 5 упомянутого источника, под пробацией понимается 

совокупность мер, применяемых в отношении осужденных, лиц, которым 

назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказания в виде 

принудительных работ или лишения свободы, которые оказались в 

трудной жизненной ситуации, в том числе ресоциализация, социальные 

адаптация и реабилитация, защита прав и законных интересов указанных 

лиц [3]. Цель пробации заключается в положительном изменении 

социального поведения лиц, подвергнутых пробации, для предотвращения 

совершения ими новых преступлений. Желаемого результата можно 

достичь, выполняя установленные ФЗ «О пробации в РФ» задачи. Они 

являются инструментом помощи в социальной адаптации, ресоциализации 

и социальной реабилитации лицам, в отношении которых применяется 

пробация. Осуществление задач, изложенных в ч. 2 ст. 4 ФЗ «О пробации в 

РФ», должно стать основой возможности возвращения к нормальной 

жизни и, как следствие, вести к сокращению постпенитенциарной 

преступности. 

Институт пробации, созданный в результате принятия ФЗ «О 

пробации в РФ» рассматривается в 3 аспектах: исполнительная пробация; 

пенитенциарная пробация; постпенитенциарная пробация, применяемая в 

отношении лиц, освободившихся из учреждений, исполняющих наказания 

в виде принудительных работ или лишения свободы [3]. 

Исходя из темы данной статьи, более подробно остановимся на 

постпенитенциарной пробации. П. 4 ч. 1 ст. 5 и ст. 20 ФЗ «О пробации в 

РФ» определяют, что для применения данного вида пробации 

осужденному необходимо подать заявление с указанием на 

затруднительное положение и получить решение о целесообразности 

оказания содействия в ресоциализации, социальных адаптации и 

реабилитации по результатам проведения оценки индивидуальной 

нуждаемости [3]. 

Раскрываемый вид пробации предусматривает: социальную 

реабилитацию; консультирование по социальным и правовым вопросам; 

содействие в трудоустройстве, получении образования, а также 

медицинскую помощь и оказание содействия в выборе медицинской 

организации и получении полиса; предоставление временных мест 

пребывания, организованных в центрах пробации. В отношении каждого 

осужденного должна составляться индивидуальная программа, состоящая 

из мероприятий, необходимых данному лицу для достижения целей 

пробации.  
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Рассмотрев причины постпенитенциарной преступности и меры, 

предусмотренные институтом пробации, можно заметить, что 

большинство обстоятельств, способствующих рецидивной преступности 

будут устраняться при применении указанных ранее мер. Назначение и 

исполнение в полном объеме мероприятий, включенных в 

индивидуальную программу, должны повлечь за собой снижение уровня 

постпенитенциарной преступности, что в свою очередь будет 

свидетельствовать о достижении целей наказания и повысит уровень 

общественной безопасности.  

В настоящее время в Российской Федерации институт пробации 

является новым, он находится на этапе введения в систему права, в связи с 

этим он достаточно слабо развит. Безусловно, принятие подобного закона 

давно назрело в нашем государстве, ведь ни для кого не является секретом, 

что лица, судимые, проведшие определенное время в местах лишения 

свободы, испытывают серьезные проблемы с социализацией, с 

налаживанием быта, трудоустройством. Вместе с тем, более внимательное 

ознакомление с текстом данного нормативного правового акта, позволило 

нам выявить некоторые имеющиеся в нем существенные, на наш взгляд, 

недостатки, наличие которых препятствует сегодня его эффективной 

реализации. К таковым мы относим неполное рассмотрение причин 

рецидивной преступности и, как следствие, пробелы в законодательном 

регулировании мер постпенитенциарной пробации. Также недостатком 

являются сроки действия данного института. Согласно ФЗ «О пробации в 

РФ» максимальный срок составляет один год, что на наш взгляд, является 

недостаточным, чтобы устранить все причины возможного рецидива. К 

следующей проблеме мы относим порядок применения института 

пробации, а именно рассмотрение заявлений и вынесение решения по ним 

с учетом нуждаемости. Оценка затруднительного положения осужденного 

в таком случае может быть весьма субъективной, а это является 

недопустимым и противоречит заявленным в законе целям пробации.  

В заключение стоит отметить, что для решения проблемы – 

существования постпенитенциарной необходимо проведение 

разъяснительной работы для обозначения целей и видов мероприятий 

индивидуальных программ, повышение правосознания граждан, а также 

устранение пробелов и недостатков на законодательном уровне, в первую 

очередь в тексте анализируемого закона. С учетом определенных ранее 

проблем, мы предлагаем следующие меры: устранить пробелы в 

законодательстве путем более полного рассмотрения причин рецидивной 

преступности и принятия всех возможных мер для снижения ее уровня; 

установить индивидуальный подход к избранию сроков действия 

постпенитенциарной пробации; ввести четкие критерии определения 

затруднительного положения осужденных или исключить положения о 

возможном отказе в пробации. Осуществление данных мер должно 

способствовать решению проблемы постпенитенциарной пробации.  
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению детерминантов 

коррупционного поведения. Автор приходит к выводу, что, несмотря на 

многочисленные усилия, уровень коррупции в России по-прежнему высок. 

По мнению автора, для борьбы с этой проблемой необходимо изучить 

истоки этого социального явления и найти причины его возникновения. В 

статье предложен ряд методов для повышения борьбы с коррупцией. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the determinants of 

corrupt behavior. The author comes to the conclusion that, despite numerous 

efforts, the level of corruption in Russia is still high. According to the author, in 

order to combat this problem, it is necessary to study the origins of this social 

phenomenon and find the causes of its occurrence. The article suggests a 

number of methods to improve the fight against corruption.  

Keywords: corruption, determinants, anti-corruption, official, crime. 

***** 

Можно с уверенностью сказать, что в современном мире каждая 

страна сталкивается с коррупцией во всех сферах жизнедеятельности, 

наше государство также не стало исключением.  

В экономической сфере коррупция замедляет развитие финансовой 

системы и инфраструктуры страны в целом. В социальной сфере 

коррупция снижает уровень жизни населения, разделяет общество на 

богатых и бедных. Политическая коррупция подрывает международную 

репутацию страны и доверие граждан к органам государственной власти. 
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Коррупция – это злоупотребление должностным положением или 

властью в личных целях, с целью получения незаконной выгоды. Она 

может принимать различные формы, такие как взяточничество, 

мошенничество, неправомерное использование государственных ресурсов 

и другие. [1] 

Чтобы разработать эффективный механизм искоренения коррупции, 

необходимо изучить детерминанты ее становления и развития. Прежде 

всего, необходимо проанализировать исторический опыт, ведь феномен 

коррупции давно известен в истории.  

Как известно из сохранившихся документов, коррупция была 

распространенным явлением в Древней Руси. В VII веке была введена 

система под названием «кормление» как особый способ поддержания 

власти чиновников за счет местного населения. А уже 15 веке появилось 

такое понятие как «взяточничество», а сама коррупция приобрела 

системный характер. [2]. 

Анализируя исторические предпосылки возникновения такого 

явления, как «коррупция», можно увидеть, что условия для возникновения 

коррупции в современной России уходят в глубокую древность, к самому 

началу развития права и государства. Проблема заключается в том, что 

коррупция, вместо того, чтобы быть искорененной, лишь развилась и 

усилилась. [3, с. 67]. 

Подтверждением тому выступает сегодняшнее коррупционное 

положение в стране. За 12 месяцев 2022 года было зарегистрировано 35140 

случаев коррупции. Эта цифра кажется внушительной, если сравнить ее с 

общим количеством зарегистрированных за этот период преступлений. 

Согласно статистике Министерства внутренних дел, в отчете перечислено 

1966795 правонарушений, или почти 2 млн. зарегистрированных 

преступлений. 

Как и прежде, подавляющее большинство этих преступлений 

составляют коррупционные дела, о чем свидетельствует российская 

статистика коррупции за 2022 год: на этот раз 1990 дел. [4] 

На данный момент причинами коррупции являются: 

 отсутствие прозрачности в государственных институтах и 

слабость контрольных механизмов; 

 недостаточное материальное обеспечение служащих; 

  отсутствие эффективных механизмов внутреннего контроля и 

наказания; 

  некоторые культурные и социальные нормы могут 

способствовать толерантности к коррупции; 

 неравномерное распределение богатства и низкий уровень 

экономического развития. [5, с.131]. 

Исходя из этого, можно выделить следующие ключевые 

направления, в которых государственные органы должны активизировать 

борьбу с коррупцией: 
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 проведение последовательной национальной антикоррупционной 

политики; 

 создание механизмов взаимодействия правоохранительных 

органов и других государственных органов, граждан и общественных 

организаций в борьбе с коррупцией;  

 принятие мер по повышению вовлеченности должностных лиц и 

граждан в борьбу с коррупцией; 

 совершенствование системы и структуры государственных 

учреждений, создание механизмов общественного контроля за их 

деятельностью; 

 строгое соблюдение принципов независимости суда и 

невмешательства в его деятельность; 

 повышение заработной платы и социального обеспечения 

работников органов государственной власти и местного самоуправления, 

учителей и медицинских работников; 

 усиление контроля за рассмотрением обращений граждан и 

юридических лиц; 

 формирование негативного отношения общества к коррупции. 

[6]. 

Стоит перестроить всю систему противодействия коррупции и 

главным образом, на наш взгляд, следует акцентировать внимание именно 

на последнем предложенном методе. Необходимо со школьной скамьи 

уделять внимание формированию негативного отношения к коррупции, 

только так мы сможем воспитать новое поколение, которые способно 

построить «безкоррупционную» систему.  
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деятельности развивается параллельно этому. В данной статье автор 

рассматривает существующие на данный момент информационные 

системы, которые активно используются адвокатами, а также 

возможность и последствия применения компьютерных и 

информационных технологий в адвокатской деятельности на разных 

этапах уголовного судопроизводства. 
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***** 

Цифровизация в разных сферах не только обыденной жизни, но и 

юриспруденции наступает довольно быстро, привнося радикальные 

изменения. В данный момент наблюдается активный опыт применения 
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технологий, например, в области электронного документооборота.  

18 сентября 2023 года Президентом Российской Федерации был издан Указ 

о введении «цифрового паспорта», предполагающий возможность 

использования сведений, содержащихся в документах электронного вида, 

расположенных в официальном мобильном приложении «Госуслуги» для 

подтверждения личности [1]. Финансовая сфера также идет в ногу со 

временем. 24 июля 2023 года Президентом РФ был подписан Федеральный 

Закон о введении новой формы денег – цифрового рубля, начало 

использования которого прогнозируют на ближайшие несколько лет [2]. 

Однако в уголовном судопроизводстве в данный момент переход на 

компьютерные и информационные технологии происходит не так быстро и 

качественно, как хотелось бы. И все же есть все предпосылки не только на 

дальнейшее развитие и совершенствование таких средств, но и на 

увеличение практики их использования, а так как адвокатура занимает 

главные позиции в российской правовой системе, то цифровые реформы не 

могут не коснуться этой сферы деятельности. При этом нельзя не отметить, 

что в любых глобальных изменениях, в том числе и в цифровизации, 

можно выделить и положительные, и отрицательные стороны. В данной 

работе предлагается рассмотреть существующие информационные 

системы, предоставляемые для использования в частности и защитникам, 

выяснить возможные варианты применения компьютерных и 

информационных технологий в адвокатской деятельности на разных этапах 

уголовного судопроизводства, а также определить риски и последствия 

использования таких нововведений. 

На протяжении довольно длительного периода времени юристами 

используется ряд информационно-правовых систем, таких как 

«КонсультантПлюс», «ГАС Правосудие», «Мой арбитр» и «Судакт». В свое 

время такая автоматизация деятельности специалистов в области 

юриспруденции значительным образом повлияла на всю систему 

национального права. Информационно-правовые системы предоставляют 

доступ к базе документов, судебных решений, а также позволяют 

обращаться к электронному формату законодательства и отслеживать его 

изменения. Адвокатская же деятельность в ряде регионов нашего 

государства обеспечивается также и с помощью интеграции системы учета 

и контроля процессуальных издержек (УКОП) с автоматизированной 

информационной системой Адвокатской палаты Москвы (АИС АПМ). 

Благодаря этому удалось упростить порядок назначения адвоката для 

участия в деле, порядок приема адвокатом в работу этого дела и 

оформления заявления о выплате вознаграждения, которое удовлетворяется 

также в порядке использования указанных систем [3]. 

Еще одним примером использования информационных технологий, 

целевой аудиторией которых являются адвокаты, является Комплексная 

информационная система адвокатуры России (Далее – КИС АР). Она была 

представлена в 2019 году и предполагается, что ее внедрение в 

деятельность адвокатов позволит в большей степени координировать связь 
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адвокатов с информационными системами органов юстиции, судов, 

правоохранительных и иных государственных органов [4]. Приведенные 

выше примеры свидетельствуют о том, что медленно, но верно путем 

информатизации оптимизируется работа адвокатуры в области работы с 

документацией, а это, главным образом оказывает положительное влияние 

на качество оказываемых юридических услуг. 

Анализируя вышеуказанные случаи поступательной цифровизации 

адвокатской деятельности можно сделать вывод, что в основном путем 

использования различных информационных систем упрощается именно 

документооборот, и не только в рамках адвокатских образований, но и в 

рамках их взаимодействия с иными органами. Думается, что переход на 

электронные документы – самый оптимальный и актуальный вариант 

использования современных компьютерных технологий. Как правило, 

деятельность адвокатов связана с огромным количеством печатных 

документов, а их использование в электронной форме значительно 

упростит и ускорит работу над делом, поспособствует сокращению 

материальных затрат, а что самое главное – сможет обеспечить должного 

уровня безопасность документов в целях сохранения адвокатской тайны. 

При этом предполагается, что на этапе разработки АИС и в процессе ее 

применения будет использованы должные, многоступенчатые способы 

обеспечения защиты; такая система должна стабильно функционировать 

вне зависимости от каких-либо внешних факторов. Такой подход важен для 

гарантии конфиденциальности информации, которую получает адвокат в 

процессе осуществления своей деятельности.  

В свою очередь деятельность защитника прежде всего заключается в 

обеспечении конституционного права каждого человека на получение 

квалифицированной юридической помощи и осуществляется на 

досудебных и судебных стадиях судопроизводства.  

Досудебные стадии уголовного процесса, как правило, 

характеризуются минимальной практикой применения цифровых 

технологий, но все-таки не полным ее отсутствием. Например, с недавних 

пор, а именно с 2022 года, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (Далее – УПК РФ) в соответствии со статьей 189.1 

предоставляет возможность следователю, дознавателю проводить 

некоторые следственные действия с использованием средств видео-

конференц-связи (Далее – ВКС). Мисник И. В. высказала мнение о том, что 

из-за особенностей некоторых следственных действий (приводились в 

пример очная ставка и опознание) не будет рациональным использование 

дистанционного формата их проведения [5]. Норма является предметом 

множества дискуссий, но все же представляет собой пример роботизации 

ряда следственных действий и показателем цифровизации уголовного 

судопроизводства наряду с другими отраслями национального права. 

Однако возникает вопрос: а будет ли возможным, приемлемым и 

целесообразным участие защитника в каких-либо следственных действиях 

с помощью ВКС, и каким образом это отразится на качестве оказания им 
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юридической помощи своему доверителю? Полагаю, что для обеспечения 

прав доверителя в полной мере защитник обязан воспринимать все 

происходящее во время следственных действий непосредственно. Такая 

необходимость возникает в связи с тем, что исходя из ч. 2 ст. 53 УПК РФ 

защитник вправе давать краткие консультации своему доверителю, 

задавать вопросы участвующим лицам, а также делать письменные 

замечания относительно правильности и полноты содержания 

процессуальных документов, составляемых в процессе проведения 

следственных действий. Все эти действия осуществляются либо под 

контролем следователя, дознавателя, либо с их разрешения, поэтому при 

дистанционном участии защитника недобросовестными представителями 

органов государственной власти эти полномочия могут быть ограничены, и 

допущенные процессуальные нарушения повлекут за собой несоблюдение 

прав и законных интересов доверителя. 

На судебных же стадиях уголовного судопроизводства современные 

технологии применяются куда чаще. Обращая внимание на опыт 

Московского городского суда в применении российской биометрической 

системы распознавания лиц на основе нейросетей в ходе судебного 

заседания дистанционного формата [6] неясной остается возможность 

участия адвоката в судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в 

дистанционном формате посредством ВКС. Защитник принимает активное 

участие в заседании по представлению позиции своего доверителя и 

защите его прав и законных интересов от нарушений, допущенных со 

стороны других участников, принимает непосредственное участие в 

исследовании доказательств, анализирует доказанность и обоснованность 

обвинения. Помимо этого он оказывает психологическую поддержку 

своему доверителю в довольно аномальной жизненной ситуации, является 

его опорой. Соответственно появляется необходимость разъяснения 

вопроса о рациональности участия защитника посредством ВКС с точки 

зрения обеспечения психологического комфорта доверителя и 

эффективности судебного разбирательства в этом случае. 

Предлагаю рассмотреть данный аспект с двух сторон: в плане 

использования цифровизации при оказании юридической и иной правовой 

помощи в ходе судебного заседания, и в плане психологического состояния 

доверителя в моменты участия защитника в судебном разбирательстве 

дистанционно. 

Первая проблемная ситуация возникает из-за отсутствия должной 

возможности коммуникации защитника и подсудимого в процессе 

судебного разбирательства по уголовному делу. Этот момент 

представляется важным, так как с одной стороны при очном общении 

согласуется позиция подсудимого по делу, обсуждаются значимые 

моменты выступления оппонентов в лице стороны обвинения, согласуется 

модель поведения, и многое другое, в частности, что самое важное, у 

защитника и доверителя есть возможность конфиденциального общения. 

При применении ВКС невозможно создать условия для соблюдения таких 
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требований, так как техническое оборудование, используемое в судебных 

заседаниях, предполагает только один источник обеспечения связи с 

защитником (как правило – один экран, на который выводится изображение 

и звук). В случае переключения на иной источник (для общения с 

подзащитным) адвокат теряет возможность восприятия происходящего в 

зале заседания, что также может повлечь упущение вероятных 

процессуальных нарушений со стороны участников. В том числе важно 

обратить внимание на то, что при участии защитника дистанционно будет 

нарушено одно из главных условий судебного разбирательства и 

полномочий защитника в ходе судебного заседания – непосредственное 

исследование всех доказательств по уголовному делу, что 

регламентируется ч. 1 ст. 240 и упоминается в ч. 1 ст. 248 УПК РФ. Также 

ч. 1 ст. 248 УПК РФ указывает на то, что защитник подсудимого в том 

числе заявляет ходатайства, излагает суду свое мнение по различным 

вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства. Думается, что 
своевременности осуществления таких полномочий защитником будет 

довольно трудно достичь при условии использования компьютерных 

технологий. Причиной этому могут служить как несовершенства 

используемой техники и связи, так и намеренные действия участвующих 

лиц, и это, что очевидно, может неблагоприятно повлиять на исход дела. 

С другой стороны здесь наблюдается взаимосвязь с психологической 

составляющей. При очном общении защитнику проще оценить 

эмоциональное состояние и настрой своего доверителя, что имеет значение 

не только для оказания той самой необходимой поддержки, но и для 

расчета вероятности дачи ложных показаний или иных высказываний, 

например, или же совершения доверителем правонарушения в зале 

судебного заседания, что непосредственно влияет на успешный ход 

уголовного дела. Исходя из этого заменить очное участие защитника в ходе 

судебного разбирательства не представляется возможным.  

Из всего сказанного следует вывод, что в настоящее время сфера 

адвокатуры цифровизируется довольно локально, но при этом практика 

использования современных технологий увеличивается. Важно 

подчеркнуть, что и лица, обращающиеся за юридической помощью к 

адвокатам, поддерживают внедрение современных технологий в 

деятельность указанных специалистов. Данное утверждение 

демонстрируется в результатах опроса, проведенного среди 55 граждан. 

Был задан вопрос: «Вы бы хотели, чтобы Ваш адвокат использовал 

компьютерные и информационные технологии при оказании Вам 

юридической помощи?», на который опрошенные ответили следующим 

образом: 79% – да, 21% – нет. Однако, исходя из приведенных аргументов 

не во всех аспектах деятельности защитника при его участии в уголовном 

деле будет целесообразным применять различные компьютерные и 

информационные системы. Так, при внедрении отдельных современных 

технологий в деятельность защитника необходимо учитывать множество 
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особенностей его работы, которые непосредственно связаны с оказанием 

квалифицированной юридической помощи своему доверителю.  
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***** 

Активное внедрение в нашу жизнь различных информационных 

технологий способствует разрешению множества общественных задач. 

Среди них особое место занимают камеры видеонаблюдения, которые 

решают одну из основных задач правоохранительных органов – 

установление лица, совершившего правонарушение или преступление.  
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Кроме того, они фиксируют время и место совершения общественно 

опасного деяния, способ его совершения, конкретные действия лица, и что 

немало важно – внешность.  

Однако, в конце 2019 года по всему миру начала распространяться 

коронавирусная инфекция COVID-19. На первом этапе еѐ распространения 

специалисты заключили, что инфекция имеет высокую степень 

заражаемости, поскольку передаѐтся воздушно-капельным путѐм. Ввиду 

этого для профилактики заболевания население начало применять 

медицинские маски.  

Несомненно, ношение медицинских масок значительно усложняет 

идентификацию личности, но, как показывает практика, обозначенная 

проблема даже в таких условиях успешно решается правоохранительными 

органами. В настоящее время существует множество систем 

идентификации личности по геометрии лица. Например, централизованная 

система поиска людей, находящихся в розыске «Синергет Розыск», 

аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», информационно-

поисковые системы «Портрет-Поиск», «Папилон Полифейс» и другие. В 

2019 году министр внутренних дел Российской Федерации  

В.А. Колокольцев на пленарном заседании Международного полицейского 

саммита в Сеуле подчеркнул значимость инновационных технологий в 

деятельности полиции, использование которых способствует 

эффективному предупреждению и пресечению преступлений. Также глава 

МВД России отдельно отметил возможности аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город», наиболее масштабная сеть которого 

расположена в Москве и планируется широкое распространение этой 

системы в другие города нашей страны [1].  

Тем не менее, аппаратно-программный комплекс «Безопасный 

город» помимо столицы используется и в других субъектах РФ, но 

говорить об успешности пока не приходится. Ярким примером может 

служить трагический случай в мае 2021 года в Казани, когда 19-летний 

Ильназ Галявиев беспрепятственно прошѐлся по улицам города с 

дробовиком наперевес. Как заявили позднее в профильном НИИ МВД, 

система «Безопасный город» была запрограммирована только на 

нарушениях ПДД [2]. 

В июне 2021 года Российская газета опубликовала статью со 

ссылкой на экспертов МВД, в которой говорилось об объединении 

видеосистемы распознавания лиц с функцией распознавания силуэтов 

людей и машин, и отмечалось, что записи с камер видеонаблюдения 

активно используются для расследования вандализма или краж – в 52% 

случаев, а также для разбора ДТП – в 40% случаев [3]. В Хабаровском крае 

в 2021 году проведена модернизация системы «Безопасный город», 

которая обошлась в 19,3 млн. рублей и была внедрена новая система 

интеллектуального анализа видеопотоков с функцией распознавания лиц 

[4]. 

Распознавание лица проходит несколько этапов:  



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1080 ~ 

1)  выделение лица человека;  

2)  сканирование лица человека;  

3)  обработка полученного изображения;  

4)  вычисление набора дескрипторов, т.е. характеристик, 

позволяющих идентифицировать человека с максимальной точностью.  

Сегменты модульного комплекса «Безопасный город» состоят из 40 

различных систем, включающих сервисы мониторинга и анализа 

окружающей обстановки, систему видеонаблюдения с функциями 

видеоаналитики (скопление людей, нетипичное поведение, вход в 

запрещенную зону), глобальная навигационная спутниковая система 

(ГЛОНАСС) специализированного транспорта, систему хранения данных, 

позволяющую дополнительно хранить видеоматериалы, полученные с 

видеокамер, в течение 30 суток и т.д., что, по сути представляет собой 

автоматизированную модульную платформу, на которой далее можно 

развивать различные технологии по обеспечению безопасности. 

Изображения с камер поступают непосредственно в дежурные части 

территориальных органов внутренних дел, что позволяет им 

незамедлительно реагировать на разного рода происшествия.  

Следует отметить, что технически в аппаратно-программный 

комплекс (АПК) «Безопасный город» включена возможность 

использования системы распознавания лиц «Face-интеллект», которая 

находит лица на видеоизображении, сравнивает их с заданной базой 

данных, осуществляет дальнейшие запрограммированные действия и 

отправляет органам внутренних дел сигнал об идентификации 

разыскиваемого преступника. «Face-Интеллект» может сравнивать лица с 

базами данных госучреждений и правоохранительных органов, может 

осуществлять быстрый поиск видеозаписей с лицами, интересующими 

службу безопасности или правоохранительные органы, по фотографии, 

фотороботу или видеокадру. 

Помимо реагирования на нетипичные движения и оставленные 

предметы, камеры комплекса в настоящее время обнаруживают номерные 

знаки автомобилей, заданные дорожно-патрульными службами, но прямой 

стыковки с базами правоохранительных органов не имеется. В более 

долгосрочной перспективе, на наш взгляд, представляется результативным 

интегрировать современные системы безопасности с ПК «Face-интеллект» 

при проверке по базам данных: тогда все процессы будут происходить в 

реальном времени, а задержать распознанное лицо при наличии такой 

необходимости можно будет в кратчайшие сроки. 

Комплекс «Безопасный город» имеет преимущество в том, что 

распознавание происходит в режиме реального времени, что позволяет 

правоохранительным органам оперативно реагировать на подозрительных 

граждан, попавших в объектив «умной» видеокамеры.  

Но на результат использования видеосистем могут влиять такие 

факторы как: некачественное изображение; скрывание внешности под 

посторонними предметами (шапка, маска, очки и т.д.); ракурс видеосъѐмки 
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– не просматривается, не определяется точное положение 

антропометрических точек [5]. Однако, в случае невозможности 

идентификации личности с помощью современных IT-технологий, 

возможно применение судебной портретной экспертизы.  

Так, Дзержинский районный суд г. Ярославля установил виновность 

Р. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 158.1 УК 

РФ именно с помощью вышеуказанной экспертизы. В совокупности с 

другими доказательствами эксперт подтвердил факт совершения Р. кражи 

из магазина, проводя исследование с помощью данных, полученных с 

камер видеонаблюдения места совершения преступления [6]. Эксперт, 

проводивший судебную портретную экспертизу по жалобе А. в 

Сахалинской области, заключил, что на фотоизображениях в фототаблице, 

сделанной с помощью программного комплекса системы видеофиксации 

«Визирь» камерами видеонаблюдения системы «Безопасный город», и в 

картотеке Управления Роспотребнадзора, изображено, вероятно, одно и то 

же лицо [7].  

Таким образом, использование правоохранительными органами 

систем видеофиксации и идентификации личности способствует 

повышению уровня общественной безопасности. Однако, не всегда 

удаѐтся эффективно использовать современные технологии. Поэтому, 

прежде всего в условиях пандемии необходимо совершенствовать 

имеющиеся системы и комплексы. На наш взгляд, требуется внедрить 

систему распознавания не только по антропометрическим данным, но и по 

функциональным навыкам (голосу, походке и т.д.), по особым приметам 

[8].  

В заключение хотелось бы отметить, что с учетом развития 

современных технологий различные системы безопасности внедряются как 

повседневную жизнь населения, так и в профессиональную деятельность 

специализированных органов, в частности, в деятельность по раскрытию и 

расследованию преступлений. Вместе с тем все они основаны на 

идентификации объекта по внешним признакам посредством функционала 

систем видеонаблюдения. Но все программные комплекты, отвечающие за 

безопасность – это лишь «верхушка айсберга», поскольку у 

биометрического распознавания в криминалистике действительно есть 

колоссальный потенциал. 
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Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия 

«эксгумация», разъясняется обоснованность выделения указанного 

мероприятия в отдельное следственное действие, описываются 

дискуссионные вопросы, подлежащие регламентации на законодательном 

уровне более чѐтко и полно, затрагивается вопрос о процессуальных 

документах по данному следственному действию и излагается 

предложение по поводу внесения изменений в уголовно-процессуальный 

закон в отношении выделения процедуры в отдельную статью и 

раскрытия еѐ содержания. 
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Abstract: the article examines the essence of the concept of "exhumation", 

explains the validity of the allocation of this event into a separate investigative 

action, describes the controversial issues that are subject to regulation at the 

legislative level more clearly and fully, addresses the issue of procedural 

documents for this investigative action and sets out a proposal for amendments 

to the Criminal Procedure Code regarding the allocation of the procedure into a 

separate article and disclosure of its content  
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***** 

Понятие эксгумации присутствует в различных областях науки, 

однако, в сущности, имеет один и тот же смысл: с латинского «ex» 
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переводится на русский язык как «из», а «humus» – «земля»; «exhumation» 

– «извлечение из земли». В юридической науке данное понятие 

характеризуется как следственное действие. 

Рассматривая эксгумацию в контексте уголовного процесса, стоит 

обратить внимание на то, что мнения ученых о характере данного 

мероприятия разнятся: одни считают, что это самостоятельное 

следственное действие [1, с. 24], а другие определяют его как инструмент, 

используемый с целью получения информации для последующего 

производства иных следственных действий [2]. 

За основу исследования возьмѐм первый случай, когда эксгумацию 

относят к самостоятельному следственному действию, и в качестве 

аргументов к данному факту приведѐм следующие доводы (признаки 

следственных действий): 

1. Оформление посредством специальных документов: 

постановление и протокол; 

2. Имеет познавательный/поисковый/удостоверительный характер – 

применение методов чувственного познания и логического мышления; 

направленность на получение новых доказательств; 

3. Регламентировано уголовно-процессуальным законом; 

4. Обнаружение, фиксирование и закрепление доказательств 

осуществляется непосредственно судом и следователем; 
5. Непрерывно/одномоментно – невозможность разделения 

большими перерывами. 
В российском законодательстве нет нормативно-правовых актов, 

которые бы закрепляли порядок проведения эксгумации, но, тем не менее, 

на основании практики проведения данного следственного действия 

следственными органами были выделены следующие этапы [3, с. 25]: 

1) Подготовительный (от действий следователя перед приездом на 

место захоронения до фактического начала действий): 

 решение вопросов следователем о цели, задачах, дате и времени 

проведения,  
 обозначается место захоронения,  
 определяется круг и число участников,  
 выбирается техника для проведения следственного действия 

(включая криминалистические технические средства и средства фиксации 

хода),  
 обеспечение безопасности при будущем проведении,  
 обеспечение транспортом,  
 разрешение вопросов с судебно-медицинской организацией,  
 вынесение постановления об эксгумации и при необходимости – 

судебно-медицинской экспертизе,  
 инструктаж участников (разъяснение прав и обязанностей). 
Непосредственно перед проведением эксгумации следователю 

необходимо обеспечить отсутствие посторонних лиц, защитить могилу от 
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непредвиденных погодных условий (дождь, снег, град, порывы ветра), 

осмотреть прилегающую территорию и создать условия, которые бы 

минимизировали неудобства (убрать мешающие объекты). 

2) Рабочий (извлечение гроба/трупа из могилы и проведение иных 

самостоятельных следственных действий – осмотр трупа, предъявление 

для опознания, изъятие образцов для сравнительного исследования, 

судебно-медицинская экспертиза). 

3) Заключительный (возвращение гроба/трупа в могилу и 

подписание протокола участниками следственного действия). 

Как самостоятельное следственное действие эксгумация имеет ряд 

особенностей: 

 При проведении присутствие понятых по усмотрению 

следователя (часть 1.1 статьи 170 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) [4]); 

 Обеспечивает получение доказательств; 

 Относится к категории расходов, которые были понесены в ходе 

уголовного судопроизводства, связанных с собиранием доказательств 

(часть 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 42 

(ред. от 15.12.2022) «О практике применения судами законодательства о 

процессуальных издержках по уголовным делам» [5]); 

 Необходимость участия в проведении действия судебно-

медицинского эксперта или при невозможности – другого врача. Также 

могут быть привлечены иные специалисты (часть 4 статьи 178 УПК); 

 Обстоятельства фиксируются в протоколе эксгумации и осмотра 

трупа; 

 Необходимо юридическое основание (постановление) (часть 3 

статьи 178 УПК РФ). В дальнейшем оно будет необходимо, в частности, 

для администрации места захоронения; 

 Не считается неотложным процессуальным действием (часть 5 

статьи 165 УПК РФ); 

 Если дело приостановлено, расследование без его возобновления, 

эксгумация не может проводиться. 

Доказательства, которые будут получены по итогам эксгумации, 

могут использоваться в качестве проверки ранее обозначенных 

доказательств, так и для выдвижения новых для дела фактов и версий. 

Можно выделить ряд целей, которые могут преследоваться 

посредством проведения этого следственного действия: определение 

достоверной причины смерти, установление новых составов совершенного 

преступления, идентифицирование трупа, раскрытие преступлений 

прошлых лет, устранение процессуальных ошибок, допущенных ранее по 

делу [6, с. 3]. 

Поскольку на данный момент не существует установленных законом 

бланков процессуальных документов (утратили силу Приказ Генеральной 

прокуратуры РФ от 5 апреля 2002 г. № 15 «О бланках процессуальных 
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документов» и Глава 57 УПК РФ «Перечень бланков процессуальных 

документов»), то правоохранительные органы вправе сами определять 

формы их составления. Однако в уголовно-процессуальном 

законодательстве содержатся требования к содержанию некоторых 

процессуальных документов. Касаемо указанной темы, требования к 

составлению документов об эксгумации в уголовно-процессуальном 

законе не указаны. 

Необходимо отметить, что правоприменительной практикой были 

выработаны определѐнные требования, касающиеся описательной части 

протокола. 

Фиксируются время составления, дата, время начала и окончания, 

ФИО следователя и понятых, факт согласия родственников или судебного 

решения, ФИО трупа, место захоронения, ФИО эксперта 

(врача/специалиста), факт применения технических средств, условия 

проведения (температура воздуха, погода, освещенность), приглашенное 

лицо для установления места захоронения (ФИО, отношение к 

покойному), изъятые предметы, направление трупа или его фрагмента на 

экспертизу и так далее.  

Стоит выделить также следующие факты фиксации, делающие это 

следственное действие уникальным: внешнее состояние места 

захоронения, глубина захоронения, состояние гроба, материал обивки 

гроба, положение трупа в гробу, присутствие в гробу или захоронении 

посторонних предметов и тому подобное [7, с. 51-52]. При этом, 

желательно использовать при производстве этого следственного действия 

средства фиксации (такие как фото- или видеосъемка) и приглашать к 

месту проведения следующих лиц: представителей администрации места 

захоронения и санитарно-эпидемологической службы. 

УПК РФ, а именно часть 3 статьи 178 определяет, что в случае 

необходимой эксгумации выносится постановление о проведении данного 

мероприятия, а также об этом уведомляются родственники покойного 

(этим занимается следователь по делу). Однако если родственники против 

процедуры, то разрешение приходится получать через отдельную 

судебную процедуру: подача ходатайства, которое рассматривается 

единолично судьѐй суда района или военного суда по месту проведения 

следственного действия – до 24 часов, кроме отдельных случаев (статья 

165 УПК РФ). Оценивается обоснованность вмешательства в данный 

аспект жизни семьи, сопоставимость намеченным целям расследования, а 

также в целом проведение проверки соблюдения формальных требований 

к проведению эксгумации. 

Отметим, что без разрешения суда указанную процедуру можно 

проводить в следующих случаях: 

А)  У покойного отсутствуют родственники или близкие 

Б)  Родственники дали своѐ согласие на проведение (должна быть 

сделана пометка на постановлении) 
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В)  Родственники были извещены о проведении процедуры, но не 

выразили отказа 

Также важным фактом для обсуждения являются расходы по 

эксгумации: процессуальные издержки по самой процедуре и дальнейшему 

захоронению оплачиваются родственниками покойного (часть 5 статьи 178 

УПК РФ). 

Тут стоит правильно истолковать данную статью. На деле, 

вышеуказанные издержки могут быть оплачены органами, которые 

производили эксгумацию (часть 30 Постановления Правительства РФ от 

01.12.2012 № 1240 [8]). Но важно учитывать, что в случаях, когда 

родственники покойного взяли на себя бремя, которое фактически связано 

с организацией захоронения, наведения порядка на месте захоронения 

(надгробие, ограда, гроб), ссылаясь на статью 131 УПК РФ, подобные 

расходы возмещаются. 

Такое явление как эксгумация может вызывать определенные споры 

не только у представителей юридической науки (касательно 

недостаточности информации в законодательстве), но и у рядовых граждан 

в связи с аспектами, связанными с религиозными или моральными 

устоями.  

Делая выводы по данной теме, указываем на факт того, что 

эксгумация является самостоятельным следственным действием, что 

подтверждается приведенными ранее аргументами. 

Стоит указать на важность нововведений в отношении места 

института эксгумации. В частности, требуется законодательно обособить 

его от следственного действия «осмотр трупа», а именно провести чѐткую 

границу между указанными мероприятиями путѐм изложения подробного 

описания процедуры в форме добавления отдельной статьи с индексом в 

УПК РФ (например, из статьи 178 «Осмотр трупа. Эксгумация» выделить 

статью 178.1 «Эксгумация» и в статье 178 оставить разъяснения, 

касающиеся лишь осмотра трупа). В новообразовавшейся статье должны 

содержаться законодательно регламентированные: порядок проведения, 

основания к проведению, правила использования средств внешней 

фиксации и информация, подлежащая занесению в протокол 

следственного действия. Важно отметить полномочия и обязанности 

следователя при проведении эксгумации (в частности, осмотра им трупа, 

гроба, могилы, объектов в могиле/гробу), в связи с чем он сделает выводы 

о характере далее планируемых и проводимых мероприятий с трупом. 
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***** 

В России у уголовного судопроизводства очень много задач, одной 

из главных является – защита личности от незаконного и необоснованного 

обвинения, осуждения, ограничения еѐ прав и свобод. Конституция РФ 

провозглашает право на свободу и личную неприкосновенность[1]. Однако 

несмотря на закрепления его в Конституции, данное право может быть 

ограниченно только для защиты публичных интересов и достижения 

конституционно значимых целей: защиты конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны и безопасности государства. 
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Задержание является как раз такой мерой процессуального 

принуждения, в ходе которой нарушается право указанное в Конституции. 

По нашему мнению в этом и состоит актуальность исследования данного 

института, так как при ограничении прав возникает конфликт интересов 

задержанного и органов уголовного преследования, что в свою очередь 

вызывает споры применении норм института задержания на практике. При 

применении задержания как меры процессуального принуждения 

порождается проблема соблюдения прав гражданина и защиты граждан от 

злоупотреблений органов государственной власти. 

Понятие задержания очень подробно дано в уголовно-

процессуальном кодексе и понимается под ним то, что это мера 

процессуального принуждения, следовательно такой институт имеет 

определѐнных компетентных властных субъектов в лице уполномоченных 

уголовно-процессуальным законом органов, их должностных лиц и 

подчиняющихся субъектов – задержанных, а также подразумевается также 

то, что происходит определѐнное ограничения прав и свобод последних. 

[3] 

Основания задержания предусматриваются уголовно-

процессуальным законом, который устанавливает их исчерпывающий 

перечень. 

Единственное общее основание задержания прописано в ч. 1 ст. 91 

УПК РФ, в котором указано, что лицо может быть задержано только по 

подозрению в совершении преступного деяния, за которым следует 

санкция в виде лишения свободы. [2] Следовательно, что в момент 

задержания, уполномоченные правоохранительные органы не только 

обязаны иметь все основания, чтобы подозревать данное лицо, но и 

полагать, что оно совершило деяние, которое квалифицируемое уголовным 

законом как преступление, но также за данное преступления должна быть 

установлена санкция в виде лишения свободы. Именно из-за основания 

задержания у судов в практике складываются основные проблемы. 

Ещѐ одной проблемой является ситуация, когда подсудимый 

совершил преступление очевидно, то есть он был задержан на месте 

преступления, против него дали показания свидетели, момент совершения 

им преступления попал на камеры видео-наблюдения, на его ноутбуке 

хранились файлы с подготовкой к совершению преступления. Но 

подсудимый настаивает, что он активно способствовал раскрытию 

преступления. Вывод суда о том, что он помогал следствию – не 

соответствует требованиям закона [6]. 

В большинстве случаев подсудимые очень часто указывают на явку с 

повинной. Но всѐ таки на практике, если задержание происходит на месте 

совершения преступного деяния, то явка с повинной исключается исходя 

из самих фактических обстоятельств преступления. К примеру, по пункту 

«б» части 4 статьи 229.1 УК РФ за незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотиков, 

по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ за пособничество в 
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приготовлении к незаконному сбыту данного наркотического средства 

преступник был осужден. ВС РФ указал, что доводы осужденного о том, 

что суд его признание вины не учел в качестве явки с повинной и не 

применил положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, не могут быть приняты во 

внимание, поскольку лицо было задержано на месте совершения 

преступления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ. Каких-либо 

данных, свидетельствующих об активном способствовании раскрытию и 

расследованию преступления, не установлено. [7] 

Изучив приведенный пример, можно понять, что активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления, в отличие от 

явки с повинной, не возможно при задержании лица на месте 

преступления. 

Как показывает практика, если суд ссылается в своих 

правоприменительных актах на задержания обвиняемого как основание, то 

это может быть воспринято как нарушение права на защиту и презумпции 

невиновности. Судебные акты по делу об убийстве, заранее не обещанном 

укрывательстве особо тяжких преступлений отменены, такое дело 

направляется на последующее судебное разбирательство, так как было 

нарушено право осужденного на справедливое судебное разбирательство и 

эффективную защиту. Приведу пример из практике, в котором судья 

обосновывала решение о продлении срока содержания И. под стражей в, в 

постановлении указала, что причастность И. к совершению им 

преступлений подтверждается протоколом задержания в порядке ст. 91 

УПК РФ. При данных обстоятельствах можно прийти у выводу, что при 

рассмотрении уголовного дела в отношении И. судья в полной мере была 

свободна и независима от ранее высказанного ею мнения по подлежащим 

разрешению в рамках этого дела вопросам, а постановленный с ее 

участием приговор в отношении указанного лица считать объективным[8]. 

При изучении практики применения ч. 2 ст. 91 УПК РФ, можно 

увидеть, что довольно часто уполномоченные уголовным законом органы 

допускают ошибки в том, что под иными данными подразумеваются 

слухи, предположения, подозрительное поведение лица, результаты 

применения служебно-розыскной собаки [5]. Большинство ученых 

предлагаю данный внести поправками в УПК. 

Проанализировав логическую конструкцию статьи 91 УПК, можно 

увидеть: 

1)  Орган дознания, дознаватель, следователь могут задержать лицо 

по подозрению в совершении преступления, наказание за которое – 

лишения свободы.  

2)  Далее идет перечисление оснований для обоснованного 

подозрения этого лица (п. 1, 2, 3). 

3)  При наличии же «иных» фактов и сведений, которые смогут 

обосновать подозрение, почему-то требуются дополнительные условия. 

По нашему мнению это нелогично, поскольку наличие любого 

обоснованного подозрения должно быть достаточным основанием для 

consultantplus://offline/ref=52C9A3EA1665E7724032B6B997E2C3B1608948C5B0313D10C8BA5DB706B1FB04AEC91B02AAD587C9q5H7P
consultantplus://offline/ref=52C9A3EA1665E7724032B6B997E2C3B1608943C5B0343D10C8BA5DB706B1FB04AEC91B02AAD683C7q5H5P
consultantplus://offline/ref=B904B2D78DB36EAA2F788765AC5C27704DB7889F71327FC1419A2D4909B9D935B7F3DCA6ED87A247e6U2P
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задержания лица. Кроме того, при наличии указанных в ч. 1 ситуаций, 

разве не может быть такого, что лицо пыталось скрыться; не имеет 

постоянного места жительства; не установлена его личность? В результате 

мы видим логическое несоответствие ч. 1 и 2 ст. 91 УПК РФ. 

Чтобы решить указанную проблему, мы предлагаем изменить 

редакцию статьи, перенеся положение об «иных данных, дающих 

основание подозревать лицо в совершении преступления» из ч. 2 статьи в 

ч. 1: 

«1. Орган дознания, дознаватель, следователь вправе задержать лицо 

по подозрению в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы, при наличии одного из 

следующих оснований: 

1)  когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 

непосредственно после его совершения; 

2)  когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на 

совершившее преступление; 

3)  когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище 

будут обнаружены явные следы преступления; 

4)  иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении 

преступления». 

По нашему мнению, именно при таких изменения все сведения, 

указывающие на то, что именно данное лицо совершило преступление, 

должны быть указаны в одной норме УПК. 

Во второй части статьи должны быть указаны определенные 

юридические факты и они должны быть выстроены логически. Так как нам 

не понятно, почему такие факты как попытка скрыться лицом или когда 

органы следствия направили в суд ходатайство об избрании в отношении 

указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу, 

объединены с такими основаниями как отсутствие постоянного места 

жительства лица или неустановление его личности. Мы думаем, что первая 

группа юридических фактов способна убедить органы предварительного 

следствия и судебные органы в том, что лицо могло совершить преступное 

деяние без каких-либо дополнительных условий. Поэтому следует 

изменить ч. 2 именно в такой редакции: 

«2. Лицо подлежит задержанию, если оно пыталось скрыться, либо 

скрылось или объявлено в розыск, или если следователем с согласия 

руководителя следственного органа или дознавателем с согласия 

прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении 

указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу». 

Даже в тех случаях, когда лицо либо не имеет постоянного места 

жительства, либо не установлена его личность, по нашему мнению, эти 

факты не говорят нам о том, что именно данный подозреваемы совершил 

преступное деяние. В таком случае обязательным будет ссылка на 

дополнительные условия, каковыми являются указанные в ч. 1 ст. 91 УПК 

РФ сведения. 
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Кроме того, если предыдущие факты дают основание не просто для 

возможности, а для необходимости задержания лица, то во второй группе 

фактов задержание может быть произведено (то есть, не обязательно), 

согласно нынешней редакции. Поэтому норму необходимо уместить в ч. 3 

ст. 91 УПК РФ, что на наш взгляд было бы более логичным, и она будет 

выглядеть так в следующей редакции: 

«3. В случае, если лицо не имеет постоянного места жительства, 

либо не установлена его личность, оно может быть задержано, при 

наличии оснований, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи». 

Несмотря на то, что п. 4 ч. 1 в такой редакции будет иметь 

некоторую широту дискреционных полномочий, но анализ судебной 

практики позволяет исключить из его содержания такие данные как: 

наличие судимости, тяжесть совершенного преступления, его 

умышленный характер. Мы думаем, что его разъяснение возможно в 

Постановлении Пленума ВС РФ. 

Если мы будем рассматривать статью 92 УПК «Порядок задержания 

подозреваемого», то он достаточно полно регламентирован и в практике 

судов он не вызывает существенных проблем, за исключением случаев его 

прямого нарушения. Обычно такие нарушения связаны только со сроками 

производства предварительно расследования и институт задержания 

сильно не затрагивает. 

Следует отметить, что с точки зрения прав человека задержание и 

заключение под стражу – единый правовой метод лишения личной 

свободы лица, который очень похож на осуждение лица за совершения 

деяния, содержащего в себе все признаки состава преступления. В 

судебной практике также эти два института неразрывно связаны, 

достаточно трудно найти решение суда, в котором они не были бы 

взаимосвязаны между собой. 

Из данных судебной практике нам отчѐтливо видно, что задержание 

это как бы первоначальный этап заключения под стражу, а значит, его 

регламентация должна быть максимально строго упорядоченной 

процедурой. При этом, в том числе, как уже было отмечено, задержанный, 

в его конституционно-правовом, смысле, имеет конституционное право на 

защиту с момента фактического задержания. 

Таким образом, задержание представляет собой определенный 

процессуальный порядок. В него входят такие действия как: составление 

протокола, информирование всех заинтересованных лиц, разъяснение прав 

и предоставление защитника, а также совершение определѐнных 

необходимых действий следствия. Следовательно, мы приходим к выводу 

о том, что задержание – это многокомпонентный институт уголовного 

процесса. Как меру процессуального принуждения, задержание стоит 

понимать упорядоченно, обращать внимание на многие аспекты, 

возникающие в практике, это позволит создать полную картину для 

понимания данного института, проводить его теоретический анализ и 

сформировать предложения по совершенствованию законодательной базы. 
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Аннотация. В статье рассматривается законодательное 

регулирование института досудебного соглашения о сотрудничестве в 

отечественном государстве и США, в рамках изучения автор приходит к 

выводу, что в современный период данный институт нуждается в 

совершенствовании, в связи с чем предлагается внесение изменений в 

положения современного уголовно-процессуального закона. 
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Abstract: The article examines the legislative regulation of the institute of 

pre-trial cooperation agreement in the domestic state and the United States, 

within the framework of the study, the author comes to the conclusion that in the 

modern period this institution needs improvement, in connection with which it is 

proposed to amend the provisions of the modern criminal procedure law. 
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***** 

Статистические данные, представленные Судебным Департаментом 

при Верховном Суде Российской Федерации за 2021-2022 гг. 

свидетельствуют о достаточно большом количестве случаев заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве (далее – ДСоС). Так, в 2021 г. 

всего было заключено 6 425 ДСоС, а в 2022 г. 6 582 таких соглашений [9]. 

Институт ДСоС является относительно новым для всего уголовного 

процесса, несмотря на то, что особый порядок появился ещѐ в 

древнерусский период. Так, глава 40.1 УПК РФ [1] была введена только в 
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2009 г. и с момента еѐ появления не утихают дискуссии относительно еѐ 

значения и целесообразности применения положений. Причины споров 

связаны не только с практическим, моральным аспектом возможности 

применения ДСоС, но и с зарубежным опытом применения ДСоС. 

Сама идея ДСоС принадлежит американским юристам, которые в 

конце XIX в. предложили для ускорения всего уголовного процесса 

использовать сделку с правосудием, которая заключается практически в 

90% случаев, тем самым ускоряя рассмотрение дела в целом и обеспечивая 

гарантию выгодных условий для обвиняемого [4, С. 170]. При этом на 

протяжении всего существования ДСоС в США дискуссионным являлся и 

является вопрос о целесообразности применения ДСоС, поскольку его 

применение предполагает отсутствие строгой ответственности за 

совершѐнные преступления, а сами обвиняемые зачастую, понимая 

снисходительность отношения к ним ввиду заключения ДСоС нередко 

целенаправленно признавали вину и заключали такие соглашения. Однако, 

несмотря на подобные причины, практика свидетельствует о большом 

количестве заключѐнных ДСоС в США.  

Фактически, имеющаяся в США «сделка по признанию вины» 

связана с отказом от вменения субъекту каких-либо эпизодов, 

предполагает заключение договора между стороной защиты и обвинения, 

не связана с получением согласия от потерпевшего. 

Основным отличием отечественного уголовно-процессуального 

законодательства от законодательства США по вопросу «сделки по 

признанию вины», является то, что отечественный законодатель не 

допускает снижение предъявленного обвинения, переквалификацию 

деяния. В США же, должностные лица при заключении «сделки» 

руководствуются целесообразностью привлечения к ответственности по 

конкретной статье, в том случае, если лицо созналось в совершении 

противоправного деяния. При этом, несмотря на то, что в США достаточно 

активно применяется особый порядок, предполагающий заключение 

ДСоС, в некоторых штатах прокуроры запрещают своим подчинѐнным их 

заключать. К примеру, такой запрет действует в штате Аляска после 1975 

г. [3, С. 131]. 

К пояснительной записке к законопроекту, которым вводился 

институт ДСоС содержались положения о том, что его применение должно 

положительным образом повлиять на раскрытие ряда преступлений, с 

учѐтом значительного сокращения лицам, совершившим преступления, 

наказания, а также их последующей защиты. При этом, авторы 

законопроекта ссылались на положительный опыт применения ДСоС в 

зарубежных государствах.  

То обстоятельство, что ДСоС может послужить реальной 

возможностью к раскрытию ряда преступлений многократно обсуждалось 

в научных и практических кругах и существовали абсолютно критические, 

скептические позиции, которые сводились к непониманию реальной 

возможности воздействия данного института в части борьбы с 
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организованной преступностью. По мнению многих учѐных 

целесообразным являлось бы совершенствование положений всего 

уголовно-процессуального законодательства, а не введение отдельной 

главы о ДСоС, которая позволяет преступникам избежать реальной и 

строгой уголовной ответственности. Аналогичные позиции высказывались 

и по прошествии некоторого времени действия института ДСоС [10, С. 67].  

Анализ практики заключения ДСоС позволяет выделить и иные 

проблемы, связанные с непосредственной реализацией данного института, 

что требует своего дополнительного осмысления и законодательного 

разрешения. Для удобства представляется оправданным выделение 

проблем при общем рассмотрении ДСоС. 

Так, в числе условий для заключения ДСоС можно выделить: 

основные и дополнительные. Основные условия предполагают активное 

способствование раскрытию преступления, изобличение виновных лиц в 

совершении преступлений, а также согласие с обвинением. В числе 

дополнительных – содействие лица в расследовании преступления, его 

участие в производстве некоторых мероприятий и пр.  

Выполнение основных и дополнительных условий ДСоС, 

фактически, является обязательным. При этом, спорным является вопрос о 

том, когда происходит переход конкретного условия из ранга 

дополнительных в ранг основных, что влечѐт за собой отсутствие 

понимания выполнения того или иного условия. Практика свидетельствует 

о том, что невыполнение дополнительного условия является основанием 

для расторжения ДСоС. 

Подобные условия можно обозначить как процессуальные, среди 

которых можно выделить следующие: 

–  самостоятельное заявление ходатайства о заключении ДСоС; 

–  добровольное заявление ходатайства о заключении ДСоС с 

участием защитника; 

–  активное содействие правоохранительным органам относительно 

совершаемых преступлений, по изобличению преступников и розыску 

имущества; 

–  заключение ДСоС только при расследовании дела в форме 

предварительного следствия; 

–  невозможность изменения обвинения, но гарантирование 

смягчения наказания; 

–  соответствие заключаемого ДСоС целям его заключения (в 

частности, прокурор должен ориентироваться на преступления в части 

которых лицо желает оказать содействие, их общественную опасность, 

ценность имущества, реальность результатов содействия); 

–  согласие лица с обвинением. 

Анализируя все условия, установленные процессуальным законом, 

спорным является вопрос о возможности заключения ДСоС при 

расследовании уголовного дела в форме дознания. Фактически, 

законодатель не устанавливает запрета на заключение ДСоС по окончании 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1098 ~ 

дознания, но не акцентирует на последнее внимание, определяя в ст. 317.1 

УПК РФ возможность заключения ДСоС по окончании предварительного 

следствия. Представляется, что подобное является правовым пробелом, а 

не задумкой законодателя и требует своего восполнения, путѐм изменения 

формулировки с предварительного следствия на предварительное 

расследование. С другой стороны, законодатель мог руководствоваться 

нормой о подследственности конкретных категорий дел и с учѐтом итак 

небольшого наказания по данным делам целенаправленно указать только 

форму предварительного следствия, однако, подобное вряд ли соотносится 

с целью введения института ДСоС, которая была указана в пояснительной 

записке к законопроекту (борьба с преступностью). Принимая во внимание 

общую цель, обоснованным является установление возможности 

применения ДСоС при расследовании уголовного дела в форме дознания. 

Спорным является вопрос о согласии потерпевшего при заключении 

ДСоС, что связано с сущностью самого института особого порядка, 

установленного разделом Х УПК РФ. Одни считают, что согласие 

потерпевшего в целом является неотъемлемым для применения особого 

порядка. Другие, что мнение потерпевшего не должно учитываться, 

поскольку заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке 

является личным делом обвиняемого и это касается конкретно его прав, а 

не потерпевшего [7, С. 108]. 

К.А. Рыбалов, считает возможным получения согласия потерпевшего 

на рассмотрение дела в особом порядке заранее. Так, такое согласие может 

быть направлено в суд в письменной форме, что существенно сократит 

время всего судебного процесса и обеспечит легальность отсутствия явки 

потерпевшего в судебное заседание. Однако, негативным аспектом 

является то, что судья не сможет доподлинно установить направлено ли 

соответствующее согласие конкретно потерпевшим, а не другим лицом и 

не исключена ситуация, что судебное разбирательство будет проведено в 

особом порядке, а впоследствии появится реальный потерпевший, который 

укажет на нарушение его прав и законных интересов в первую очередь [8, 

С. 14].  

Проанализировав указанные и иные позиции по вопросу участия 

потерпевшего при разрешении возможности заключения ДСоС и 

рассмотрения дела в особом порядке, считаем, что его согласие получать 

нецелесообразно и более того невозможно, если речь идѐт о ДСоС. 

Потерпевший не должен быть осведомлѐн об обстоятельствах иных 

преступлений, в отличие от применения особого порядка при согласии 

лица с обвинением. В целях недопущения дискуссии целесообразным 

является закрепление подобных положений об отсутствии необходимости 

получения согласия потерпевшего в положениях гл. 40.1 УПК РФ. 

Не менее спорным является вопрос относительно обжалования 

постановления следователя об отказе в удовлетворении ходатайства лица о 

заключении ДСоС. Сложность возникает в том, что в соответствии с ч. 3 

ст. 317.1 УПК РФ позиция следователя должна быть согласована с 
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руководителем следственного органа, что, во-первых, несколько нарушает 

процессуальную самостоятельность следователя, а во-вторых, 

обжалование отказа осуществляется в силу ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ тому же 

руководителю следственного органа, который, фактически, утвердил отказ 

следователя, в соответствии с чем, обжалование руководителю отказа 

лишено какого-либо смысла. Для оставления возможности обжалования 

отказа следователя руководителю следственного органа целесообразным 

является внесение изменений в ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, в части исключения 

положений о согласовании принимаемого постановления руководителем 

следственного органа. 

Некоторые споры возникают в части расторжения ДСоС. Анализ 

положений гл. 40.1 УПК РФ свидетельствует о том, что в ней отсутствуют 

положения относительно порядка расторжения ДСоС, в соответствии с 

чем, возникает масса проблем, влияющих на последующую судьбу 

уголовного дела. 

Так, положениями УПК РФ не предусмотрено никаких норм 

относительно ДСоС. При этом, прокурор в любой момент может принять 

решение о прекращении ДСоС, в том случае, если обозначенные в нѐм 

действия не исполняются, что предполагает вынесение мотивированного 

постановления. Фактически, инициатором прекращения ДСоС всегда 

является прокурор, поскольку он как представитель стороны обвинения 

разрешает вопрос о его заключении, соответственно, последующие 

действия, связанные ДСоС и его расторжением также зависят от 

прокурора. Анализ положений УПК РФ и института ДСоС в целом 

позволяет выделить следующие основания для его расторжения: 

–  заявление о расторжении ДСоС; 

–  несоблюдение положений УПК РФ в части ДСоС. 

Необходимо принимать во внимание, что прекращение ДСоС 

возможно и в соответствии со внешними причинами, к примеру, смерть 

обвиняемого, его психическое расстройство и пр., что не позволяет 

исполнить ДСоС.  

При рассмотрении дела в особом порядке, на основании п. 19 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О 

практике применения судами особого порядка судебного разбирательства 

уголовных дел при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве» [2], необходимо установить соблюдение всех условий 

лицом, заключившим ДСоС. После установления соблюдения всех 

условий и выполнения обязательств судом постановляется обвинительный 

приговор и назначается наказание. Однако практике известны случаи, 

когда условия ДСоС не исполняются лицами полностью, однако, 

производство осуществлялось далее в соответствии с требованиями гл. 

40.1 УПК РФ. 

Маринина Н.В. приводит в пример дело, когда лицу было назначено 

наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы за совершения 

преступления средней тяжести. В рамках ДСоС лицо должно было 
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сообщить сведения относительно поставщика наркотических средств, 

однако, сообщѐнных данных не хватило для установления лица и 

производства задержания, но ввиду того, что иные условия были 

выполнены, дело было рассмотрено в особом порядке в соответствии с 

заключением ДСоС [5, С. 281]. 

Отсутствие законодательной регламентации расторжения ДСоС 

порождает сложности с порядком уведомления субъектов о таком 

расторжении и пр., в соответствии с чем, целесообразным является 

введение в гл. 40.1 УПК РФ отдельной статьи о расторжении ДСоС. 

Таким образом, обобщив изложенное, можно сделать вывод, что 

несмотря на наличие массы положений уголовно-процессуального закона о 

ДСоС, они нуждаются в своѐм совершенствовании в части возможности 

применения ДСоС при производстве дознания, установлении запрета на 

согласие потерпевшего, вопросов обжалования отказа в ДСоС, а также 

расторжения ДСоС. Предложенные изменения позволят устранить 

существующие проблемы и усовершенствовать институт ДСоС.  
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые особенности, 

связанные с проведением фоноскопической экспертизы в условиях 

глобальной цифровизации общества. Многочисленные программы, 

изменяющие голос человека в «реальном времени», ставят перед 

экспертами-криминалистами новые задачи. Авторами рассмотрены как 

алгоритм использования программ для синтеза речи, так и сложности 

выявления такого монтажа. В результате исследования предложены 

подходы выявления признаков цифрового монтажа. 

Ключевые слова: фоноскопическая экспертиза, цифровизация, 

синтез речи, монтаж, акустические методы, лингвистические методы. 
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Фоноскопическая экспертиза как род судебной экспертизы не лишена 

трудностей в своем производстве. Среди типичных можно выделить как 

несоответствие определенным требованиям или низкое качество 

сравнительных образцов, представляемых для экспертизы; 

недостаточность речевого материала; несовпадающее эмоциональное 

состояние; «слабая» звукозаписывающая аппаратура и др. 

Осложняет существующие проблемы процесс широкой 

цифровизации общества, в том числе развитие и общедоступность 

искусственного интеллекта, который затрагивает не только 

жизнедеятельность законопослушных граждан, но и становится орудием 

преступления. Новые информационные технологии, вопреки 

положительного воздействия на все сферы общества, становятся средством 

совершения преступлений злоумышленниками в цифровой среде, 

позволяющие скрывать различную информацию о личности, следы 

преступления от следственных органов. 

Помимо аспектов, на которые обращается особое внимание при 

общепринятой методике производства фоноскопической экспертизы 

(социальный диалект, жаргонизмы, национальная принадлежность 

говорящего), экспертам все чаще приходится выявлять присутствие в 

фонограмме монтажа [1, с. 11-15]. Такое явление представляет собой 

изменение фонограммы путем ее обрезания, миксования (соединения), 

вкрапления, в результате чего первоначальная фонограмма меняется в 

зависимости от перечисленных способов. Но с развитием 

информационных технологий и средств также развивается материально-

техническая база экспертов-фоноскопистов. Способствует распознаванию 

монтажа фонограммы, к примеру, Edittracker – компьютерная программа, 

позволяющая исследовать представленную аудиозапись по разным 

направлениям: с помощью анализа спектра, анализа фазы и аудитивного 

анализа.  

Показательным примером развития технологий в рассматриваемой 

сфере служит разработанная компанией Microsoft система Vall-E, которая с 

помощью искусственного интеллекта (далее – ИИ) позволяет 

преобразовывать текст в речь, произнесенную голосом любого человека с 

учетом его эмоций и тона речи. Для создания такого аудио ряда необходим 

трехсекундный образец речи жертвы. Такие программы распознают и 

воспроизводят измененную до нужных параметров человеческую речь, 

представляя ее в виде акустических сигналов, абсолютно схожих с 

«живой» человеческой речью. Так, заранее составив текст, злоумышленник 

преобразует его в речь необходимого человека и тем самым создает 

компрометирующий материал с целью вымогательства или же 

предоставляет таким путем ложные доказательства – объем желаемого 

зависит исключительно от фантазии преступника. Помимо названных 

классических примеров «фоноскопической преступности» процесс 

информатизации, связанный с повсеместным внедрением биометрических 

данных в сферах банковских и государственных услуг, также латентно 
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ставит под угрозу владельцев таких данных. В совокупности с технологией 

«дипфейка» синтезированная речь представляет еще большую опасность 

для лиц, чья персональная информация может оказаться в руках 

злоумышленников. 

Возникают ситуации, когда злоумышленник использует различные 

компьютерные программы, перестраивающие голос в реальном времени, 

когда речевой сигнал изменяется за считанные минуты без 

непосредственного участия человека. К таким программам относятся 

распространенные компьютерные системы, меняющие голос в реальном 

времени и позволяющие использовать речь, тембр голоса и даже акцент 

знаменитостей, – Murf.Ai, Voicemod и Voice.Ai [2]. Абстрагируясь от 

технических деталей, принцип их действия выглядит следующим образом: 

речевой поток трансформируется в цифровой код, который в дальнейшем 

пересчитывается до заданных пользователем параметров и образует уже 

новый поток, который становится слышимым адресатом. Таким образом, 

при использовании программ для изменения голоса в «реальном времени», 

такое изменение происходит на стадии формирования речевого сигнала, 

создавая принципиально новый звук. Это исключает возможность 

установления признаков постобработки звука. 

Интерес к синтезирующим речь программам подтолкнул зарубежных 

исследователей оценить возможности изменения голоса, сделав 

«экспертами» простых людей. Имея свободные образцы голоса жертв, 

потенциальным злоумышленникам предлагалось в течении 5 минут 

посредством публично доступных программ создать копирующую модель. 

Затем исследователями было приглашено 200 «экспертов-добровольцев», 

которым была поставлена задача сопоставить записи и определить: 

произнесенное в них является принадлежит одному человеку или разному? 

Результат показал, что распознать настоящий и, так называемый, 

программный голос не смогло большинство испытуемых. Более того, в 9 из 

14 случаев тем же способом удалось обойти приложения, вход в которые 

осуществляется посредством биометрии, а именно голосом, что опять 

возвращает к вопросу о безопасности биометрии [3]. 

На основе синтеза речи и подмены голоса, реализуемых посредством 

ИИ, представленные программы позволяют озвучивать текст, либо 

изменять языковую речевую индивидуальность пользователя таких 

программ [4, с. 276]. Подавляющее большинство таких программ, в 

основном, применяются для их совместного использования с другим 

программным обеспечением, например, «Discord», «Skype», «WhatsApp» и 

другие. Но большую опасность представляет тот факт, что часть из них 

может применяться и с мобильным телефоном, позволяя 

злоумышленниками применять новшества информационных технологий 

совместно с мобильной сотовой связью. Соответственно количество 

преступлений растет, а старые способы выявления маскировки и сокрытия 

настоящего голоса преступника не являются достаточно эффективными. 
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С использованием подобных программ работа эксперта-

фоноскописта усложняется, поскольку при оцифровке речи значительное 

количество криминалистически значимой информации об индивидуальных 

особенностях речи записываемого искажается, гарантируя анонимность. В 

связи с усовершенствованием подобных программ, необходимая звуковая 

информация может быть скрыта и не обнаруживаться по ряду 

субъективных и объективных причин, – неопытность самого эксперта, 

недостаточная методическая разработка сбора информации подобного 

характера [5, с. 20]. 

Анализируя мнения некоторых криминалистов, можно выделить ряд 

особенностей, на которые следует обращать внимание при производстве 

фоноскопической экспертизы с целью выявления следов монтажа и 

синтезирования речи посредством использования сторонних программ. 

Так, Г. Э. Сафроновский отмечает, что при использовании 

программных средств модификации речи часто возникает задержка в 

передаче преобразованных речевых сигналов [6, с. 170]. То есть, 

пользователь перед началом записи самостоятельно выбирает 

необходимую функцию изменения голоса в программе (к примеру, 

насколько необходимо понизить или повысить основной тон), и начинает 

запись. Именно такой процесс позволяет создать не «роботизированный 

голос», а самый «естественный», который не вызывает сомнений в своей 

подлинности. Основная сложность при производстве экспертизы такого 

рода фонограммы заключается в том, что признаки неситуационных 

изменений отсутствуют, а сама запись является полноценной и 

непрервыной, измененной непосредственно в «реальном времени» в 

процессе разговора. 

 Ю. Г. Горшков и А. М. Каиндин выделяют такие категории 

фонограмм, когда компьютерно-технической обработке подвергается уже 

готовая запись [7, с. 39]. В такой ситуации нельзя не учитывать, что 

фонограмма может быть «разбита» на несколько частей, к каждой из 

которых применялись различные средства монтажа. Оттого на 

представленной эксперту фонограмме важно не только обнаружить 

признаки изменения акустических характеристик речевого сигнала, но и 

установить факт возможного монтажа фонограммы. Кроме того, перед 

специалистами стоит так же задача выявления использования программ 

изменения речи, после чего встает необходимость «перекодирования» 

голоса злоумышленника с целью восстановления изначального голосового 

сигнала и проведение идентификации лица на основе полученных 

результатов [8].  

В этой связи Л. Ю. Матвеева и Л. П. Прокофьева обращают внимание 

на то, что у экспертов имеется возможность подвергнуть анализу сам 

аудиофайл с записанной речью лица, исследуя бинарную структуру файла, 

а также метаданных и служебных свойств [9, с. 153]. Например, такая 

программа как «dump» формирует информацию о проверяемом файле, а 

именно о еѐ подлинности или копии, внесении изменений в фонограмму, с 
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помощью какого устройства она была получена, применялись ли 

первоначально какие-либо программы для сокрытия голосового потока, а 

также предоставляет возможность изменения звукового сигнала в 

первоначальный вид. 

Особое значение при фоноскопической экспертизе также имеет 

применение экспертами лингвистических методов, поскольку именно 

содержательная и смысловая часть речевого фрагмента отражает 

личностные характеристики идентифицируемого лица. Тем более, что при 

использовании программ изменяется только акустические характеристики, 

чего недостаточно для полной маскировки голоса. Обратим внимание на 

тот факт, что на сегодняшний день отсутствуют конкретные методики 

судебно-экспертного исследования фонограмм, измененных компьютерно-

техническим способов, вследствие чего необходимо преимущественно 

руководствоваться методиками, применяемыми при осуществлении 

«классической» фоноскопической экспертизы. Отдельные способы 

обнаружения признаков использования голосового синтеза предлагаются 

научным сообществом. А. К. Лебедева отмечает, что необходимо детальное 

изучение интонационных конструкций, ненормативное применение 

которых свидетельствует об использовании систем изменения голоса 

методом конкатенации [10, с. 68]. 

Представляется, что при наличии достаточных оснований полагать 

об использовании лицом различных средств электронного цифрового 

монтажа при записи фонограммы, следует обращать внимание на: 

1)  естественность протекания речевых актов (например, 

физиологически необоснованное звучание речь, когда часть звуков 

«обрезается»); 

2)  наличие акустических шумов, их стабильность; 

3)  необоснованное изменение акустической глубины при анализе 

аудиофайла [11, с. 40-42]. 

Неопровержим тот факт, что вместе с технологиями, применяемыми 

для создания искусственной речи, постоянно разрабатываются и новые 

способы распознавания клонированного голоса. По мнению  

А.К. Лебедевой «следует совершенствовать методы акустико-

инструментальной группы с учетом особенностей современных 

технологий голосового синтеза, иначе это может привести к серьезным 

ошибкам при решении задачи идентификации диктора» [9, c. 70]. 

Использование описанных подходов поможет выявить признаки 

цифрового монтажа, что в свою очередь определит дальнейшие действия 

эксперта по воссозданию первоначального голосового сигнала. Кроме того, 

исходя из представленных результатов и дальнейшего применения 

интегрального акустического сигнала поможет выявить сходство между 

фонограммой неизвестного и подозреваемого лица. В случае 

невозможности использования подобных средств, встает необходимость 

применения лингвистического анализа, поскольку изменение 

акустического звукового сигнала не изменяет личностных характеристик, 
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проявляющихся при составлении озвученного текста или разговора с 

применением электронных программ маскировки. 

В завершении, хотелось бы высказать мнение по вопросу о том, 

достигнут ли информационные технологии и, в частности, искусственный 

интеллект, уровня, позволяющего заменить эксперта-фоноскописта? 

Нельзя спорить с тем фактом, что ИИ способен обрабатывать в 

считанные секунды огромные объемы информации, и даже анализировать 

их, однако он лишен главной способности человеческого разума – гибкости 

мышления. Как отмечала Е. И. Галяшина, речь человека сложнейший 

процесс, который зависит от множества факторов, которые невозможно не 

только формализовать, а просто математически описать [12]. 

Действительно, обучить ИИ всем тонкостям и вариативности «великого, 

могучего, правдивого и свободного русского языка» – процесс не только не 

выполнимый, но и бессмысленный. На такой процесс обучения ушло бы 

бесчисленное количество времени. Более того, мало дать ИИ значения 

слов, ведь язык полон явлений полисемии и идиоматики. Язык – «живой 

организм», который неизбежно изменяется с процессом развития 

общества. Но, безусловно, новшества информационных технологий, в том 

числе способности ИИ, позволят при должном практическом применении 

модернизировать работу экспертов-фоноскопистов. 
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Согласно социологическому опросу, результаты которого приведены 

в Докладе о восприятии уровня коррупции в Краснодарском крае в  

2022 году, 1/3 респондентов считают, что за прошедший год ее процент в 
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России увеличился. Около 33,8% из 1000 опрошенных ответили, что 

ничего не изменилось. И только 13,5 % жителей региона указывают на 

снижение данного показателя. 

В более положительном ключе респонденты отозвались о динамике 

уровня коррупции в Краснодарском крае. Так 40,8 % считают, что 

динамика осталась неизменной. И только 18,9 % участников исследования 

указали на ее увеличение [6]. 

Надзор за соблюдением законодательства в различных сферах 

осуществляет прокуратура Российской Федерации. Данный подход к 

противодействию коррупции считается эффективным, учитывая латентный 

характер коррупции [2]. Довольно важным в исследуемом направлении 

выступает прокурорский надзор за правотворческой деятельностью [3, C. 

13]. 

Среди современных перспективных направлений борьбы с 

коррупцией, осуществляемых прокуратурой РФ, следует отметить: 

 систематизацию и правотворческую инициативу по отражению в 

действующем законодательстве необходимости участия специалистов в 

ходе деятельности прокурора при проведении антикоррупционной 

экспертизы, легальное определение формы такого участия; 

 выдвижение законодательных инициатив по закреплению 

конкретных требований относительно возраста, уровня образования, 

сферы трудовой деятельности привлекаемых к этому занятию экспертов; 

 определение возможностей использования искусственного 

интеллекта при выявлении коррупциогенных факторов в нормативно-

правовых актах, что несомненно позитивно отразиться на сроках 

проведения антикоррупционной экспертизы и повысит качество ее 

результатов; 

 с учетом развития новых технологий создание специальной 

цифровой платформы, на базе которой органам прокуратуры проще было 

бы принимать обращения граждан, привлекать для совместной работы и 

успешно взаимодействовать с экспертами, специалистами; 

 ведение электронного реестра лиц, обладающих специальными 

знаниями и привлекаемых для антикоррупционной экспертизы 

прокуратурой.  

Прокуратура РФ обязана проводить антикоррупционную экспертизу, 

об этом говорится в статье 3 Федерального закона от 17.07.2009 года  

№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов»[1]. В 2006 году 

Российская Федерация была ратифицирована Конвенция Организации 

Объединенных Наций против коррупции, в связи с чем официально 

возникла обязанность по проведению специализированной экспертизы 

законодательства. В статье 2 Модельного закона СНГ «Основы 

законодательства об антикоррупционной политике» сказано, что 

антироррупционная экспертиза правовых актов – это деятельность 
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специалистов (экспертов) по выявлению и описанию коррупциогенных 

факторов, относящихся к действующим правовым актам и их проектам; 

разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение 

действия таких факторов[7]. 

Антикоррупционная экспертиза проводится органами прокуратуры в 

отношении нормативных правовых актов, принятых поднадзорными им 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ, иными государственными органами 

и организациями, органами местного самоуправления и их должностными 

лицами [5, C. 141].  

Основными отличиями антикоррупционной экспертизы, которую 

проводит прокуратура РФ, от экспертизы, проводимой федеральными 

органами исполнительной власти, являются:  

 независимость экспертизы, необходимая для объективных 

выводов; 

 в случае обнаружения коррупциогенных факторов прокурорский 

работник предпринимает соответствующие меры реагирования. 

Разработчик обязан учесть результаты экспертизы и устранить недостатки, 

в противном случае прокурор может оспорить данные действия и 

обратиться в суд с иском. Таким правом обладает только прокурор [4, C. 

30].  

Помимо указанного прокуроры обязаны контролировать процесс 

изменения проекта, в соответствии с выдвинутыми требованиями. 

Ежегодно прокурорами проверяется до 2-х миллионов нормативных актов 

и их проектов. Проведение экспертизы и тем самым исключение 

коррупциогенных факторов в результате способствует предотвращению 

нарушения прав граждан. 

По результатам проведения в 2022 году антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов в Краснодарском крае из 2,5 

тысячи нормативных документов и их проектов мерами прокурорского 

реагирования исключено свыше 2,1 тысячи коррупционных факторов [8]. 

Подводя итоги сказанному стоит отметить, что к организационной 

проблеме при проведении антикоррупционной экспертизы можно отнести 

большой массив нормативных правовых актов, которые невозможно 

охватить сотрудникам прокуратуры, но она отлично решается, если умело 

и этично использовать новейшие технологии, а также искусственный 

интеллект.  

Существует и правовая проблема, связанная с неопределенностью 

требований к лицам, выступающим в роли специалистов и экспертов при 

проведении данного вида экспертиз. Кроме того в плане законодательной 

техники плохо проработан вопрос о формах их взаимодействия с органами 

прокуратуры. Решить эти вопросы поможет своевременная 

законодательная инициатива Генеральной Прокуратуры РФ с 

надлежащими пояснениями органам законодательной власти. 
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Вопрос о том, насколько существование стадии возбуждения 

уголовного дела обосновано и необходимо, является сложным и 

дискуссионным. На протяжении нескольких лет в научном сообществе 
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высказываются различные мнения о данном институте российского 

уголовно-процессуального права. Выделяются две позиции: одни авторы 

говорят о том, что стадия необходима, и еѐ существование обусловлено 

потребностью в нормальном функционировании правоприменительной 

деятельности в сфере уголовного судопроизводства, а другие утверждают, 

что существование в российском уголовно-процессуальном праве данной 

стадии, напротив, усложняет работу органов, в чью компетенцию входит 

расследование и раскрытие преступлений.  

На сегодняшний день уголовно-процессуальная деятельность в 

России начинается со стадии возбуждения уголовного дела, которая 

регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ: раздел 7 

посвящен регулированию вопросов, связанных с возбуждением уголовного 

дела. Сущность стадии заключается в том, что в еѐ рамках происходит 

проверка поступившей информации преступных посягательствах, после 

чего принимается решение либо о возбуждении уголовного дела, либо об 

отказе в его возбуждении. 

Уже отмечалось ранее, что обоснованность существования стадии 

признается не всеми авторами научных работ, посвященных 

рассматриваемой теме. Выделяются проблемы, которые существуют на 

сегодняшний день на стадии возбуждения уголовного дела. Рассмотрим 

их. 

Сторонники позиции о том, что в рассматриваемой нами стадии нет 

необходимости в качестве аргумента, почему это так, выдвигается мнение 

об отсутствии у стадии собственных задач. А.С. Каретников и  

С.А. Коретников говорят о том, что стадия возбуждения уголовного дела 

не имеет задач, которые отличали бы еѐ от стадии предварительного 

расследования, что постепенно стирает границы между ними.  

Авторы обращают внимание на наличие у стадии возбуждения 

уголовного дела только общих задач, которые она «делит» с иными 

стадиями уголовного судопроизводства. Так установление факта наличия в 

конкретном событии признаков определенного деяния, предусмотренных 

статьей Особенной части Уголовного кодекса РФ, так же является задачей 

стадии предварительного расследования, что говорит о факте отсутствия 

отдельного предмета исследования и регулирования у анализируемой нами 

стадии [1, с. 19]. К сращению стадии возбуждения дела и 

предварительного расследования ведет разрастание круга возможностей 

компетентных органов при реагировании на сообщение о преступлении. 

На сегодняшний момент, в соответствии с ч. 1 ст. 144 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, на этапе проверки сообщения о 

преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель 

следственного органа вправе совершать действия, причѐм процессуального 

характера (в том числе, следственных действий) (получение объяснений, 

образцов для сравнительного исследования, истребование документов и 

предметов, изъятие их, назначение экспертизы и т.д.).  
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Наличие в уголовном процессе стадии возбуждения уголовного дела, 

по мнению Б.Я. Гаврилова, влечет ограничение, а порой и нарушение 

права на доступ к правосудию, закрепленного в ст. 52 Конституции РФ, 

так как на стадии возбуждения уголовного дела может быть принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела [2, с. 11]. В ранее 

затронутой научной статье А.С. Каретникова и С.А. Коретникова 

отстаивается тезис о том, что правоохранительные органы, которые в 

соответствии с действующим законодательством обязаны расследовать и 

раскрывать преступления, должны быть лишены возможности отказывать 

в возбуждении уголовного дела [1, с. 18]. 

Помимо вышесказанного, обращается внимание на опыт стран СНГ, 

которые приняли решение отказаться от обособления возбуждения 

уголовного дела как отдельной стадии процесса. Так, например, в 

Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан процесс 

начинается со стадии досудебного расследования, отправной точкой 

которого является момент регистрации поступившей информации о 

преступлении [3]. 

На наш взгляд, стадия возбуждения уголовного дела, с тем уровнем 

самостоятельности, который присущ на сегодняшний день, должна 

существовать в российском уголовном судопроизводстве.  

Впервые стадия была четко определена и закреплена в Уголовно-

процессуальном кодексе РСФСР 1960 года, хотя фактически существовала 

и на более ранних этапах развития нашего государства [1, с. 20].  

А.В. Петров утверждает, что первоначальной целью закрепления 

института возбуждения уголовного дела является защита прав и законных 

интересов личности от возможного произвола [4, с. 48]. В работе  

А.С. Каретникова и С.А. Коретникова высказывается мнение о том, что 

такое решение законодателя было обусловлено идеологической политикой, 

«направленной на прославление советского образа жизни, показа его 

преимуществ перед капиталистическим», в рамки которой не вписывался 

высокий уровень преступности [1, с. 21]. Какова бы ни была истинная 

причина закрепления стадии уголовного права в Уголовно-процессуальном 

кодексе, закрепление произошло, и на сегодняшний день действующий 

Уголовно-процессуальный кодекс России содержит отдельную главу, 

посвященную регулированию стадии. 

Выше указывалось, что некоторые авторы отрицают наличие 

самостоятельных задач стадии возбуждения уголовного дела. Не можем с 

этим согласиться. На наш взгляд, самой главной целью рассматриваемой 

стадии уголовного процесса является отграничение сообщений о 

преступном посягательстве, которое должно быть расследовано и 

раскрыто, от деяний, которые не попадают в поле регулирования 

уголовного закона. С этой точки зрения первый этап уголовного 

судопроизводства, действительно, можно назвать «фильтром», 

назначением которого является предохранение компетентных органов «от 

перегрузки и работы вхолостую» [5, с. 111]. Постановление о возбуждении 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1116 ~ 

уголовного дела, выносимое в результате проверки сообщения о 

преступлении, вносит определенность. Ю.А. Цветков пишет о том, что 

посредством вынесения постановления о возбуждении уголовного дела 

происходит «очерчивание пределов производства» по кругу деяний и по 

кругу лиц [5, с. 111]. Лицо, которое фигурирует в постановлении, 

приобретает уголовно-процессуальный статус подозреваемого в 

совершении преступного посягательства лица, что обуславливает 

наделение его определенными в законе правами и обязанностями. Также 

это решение символизирует момент, с которого допустимо производство в 

отношении данного лица любых процессуальных действий. 

Хотим более подробно остановиться на вопросе, связанном с 

рассмотрением сообщения о преступлении. Как было указано ранее, 

некоторыми авторами наделение компетентных органов правом 

производить значительную часть процессуальных действий, которые в 

полном объеме реализуются на стадии предварительного расследования, 

трактуется как проблема анализируемой стадии, делающая еѐ «копией» 

или квази-стадией предварительного расследования. Видится, что 

возможность проводить следственные мероприятия до возбуждения 

уголовного дела, осуществляемые с целью проверки совершения 

преступления, объективно обусловлена. Например, проведение экспертизы 

в отношении потерпевшего от преступления, посягающего на 

общественные отношения, связанные с обеспечением безопасности 

здоровья или жизни личности, для определения степени причиненного 

вреда, позволяет дать первоначальную квалификацию деяния, отражаемую 

в постановлении о возбуждении уголовного дела.  

Несмотря на обоснованность, по нашему мнению, закрепления 

процессуальных «инструментов», которыми вправе пользоваться 

правоохранительный орган в процессе проверки информации о 

преступлении, нельзя отрицать существующие проблемы. В ст. 144 

Уголовно-процессуального кодекса РФ не закреплены ограничения, 

связанные с невозможностью принудительного проведения экспертизы, 

освидетельствования, изъятия образцов для сравнительного исследования 

в отношении лица – потенциального подозреваемого. Полагаем, такая 

ситуация с правовой неурегулированностью данного вопроса может 

привести к нарушению прав и свобод данного участника, чего в правовом 

государстве допускать нельзя. 

На этапе возбуждения уголовного дела могут быть приняты два 

решения: о возбуждении уголовного дела и об отказе в его возбуждении. В 

то время как возбуждение уголовного дела происходит в случае наличия 

поводов и основания, содержащихся в ст. 144 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, в ситуации их отсутствия компетентный орган принимает 

решение о том, что производство по делу не является обоснованным, о чем 

выносится соответствующее постановление. Как было отмечено ранее, 

некоторые авторы видят в возможности правоохранительных органов 

отказать в возбуждении дела нарушение права лиц на доступ к 
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правосудию. Мы считаем, что говорить об этом категорично не стоит. 

Важно понимать, что такое решение может стать результатом не только 

ситуаций, при которых событие не является преступлением. Отказ от 

возбуждения уголовного дела происходит и тогда, когда преступление 

совершено фактически, но, например, истек срок, в течение которого 

привлечение к ответственности возможно. Согласимся в этой связи с 

позицией О.А. Тепляковой, которая говорит о том, что в таких случаях 

отказ обеспечивает реализацию назначения уголовного судопроизводства, 

а именно защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, отграничения ее прав и свобод, закрепленного в п. 2 ч. 1 ст. 6 

Уголовно-процессуального кодекса [6, с. 43]. 

Таким образом, нам видится, что изъятие возбуждения уголовного 

дела из перечня стадий уголовного судопроизводства не является разумной 

мерой. Можно выделить следующие возможные последствия отмены 

данного института. 

Во-первых, отмена возможности до начала производства 

предварительного расследования проверить информацию о совершенном 

преступлении, на основании которой решается вопрос о том, будет ли 

предварительное расследование иметь место быть в конкретном случае, 

приведет к загруженности компетентных органов. Возрастет вероятность 

ситуации, при которой происходит расследование событий, которые в 

расследовании не нуждаются, что сопровождается бессмысленной тратой 

времени и сил правоохранительных органов.  

Во-вторых, лица могут столкнуться с нарушением их прав и 

законных интересов, так как предварительное расследование в отношении 

них начинается сразу после регистрации сообщения о преступлении на 

основании непроверенного указания заявителем на причастность 

конкретного лица к совершенному преступлению. 

В-третьих, решение об исключении этапа возбуждения уголовного 

дела может негативно повлиять на статистику, а именно привести к 

искажению статистической информации о состоянии преступности. Нельзя 

игнорировать тот факт, что не каждый человек способен правильно 

определить, является ли событие преступлением, иным правонарушением 

или в принципе запрещѐнным деянием. Без проверки таких сообщений, 

когда каждое подлежит регистрации и последующему расследованию, 

велика вероятность ошибок в статистике, что в свою очередь повлияет на 

анализ криминогенной ситуации в государстве в целом. 

На основании всего вышеизложенного хотим подчеркнуть, что 

рассматриваемая нами стадия уголовного процесса, в пределах которой 

происходит проверка поступившей информации о преступлениях, должна 

быть в российском уголовном процессе и выполнять роль «лакмусовой 

бумажки», которая помогает определить, является ли произошедшее 

основанием для производства расследования или нет. Безусловно, говорить 

с полной уверенностью о том, что проблем в регламентации 

рассматриваемой стадии нет также нецелесообразно, как и утверждать, что 
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спрогнозированные нами в работе последствия ликвидации стадии 

возбуждения уголовного дела обязательно наступят в случае принятия 

законодателем соответствующего решения. Проблемы есть, но, на наш 

взгляд, они связаны не с существованием стадии, а с определѐнными 

пробелами в законе. Так, мы предлагаем более точно определить пределы 

возможностей компетентных органов при проверке информации о 

преступном посягательстве в применении принуждения при производстве 

отдельных следственных действий, например, экспертиз. Реализация 

правозащитной функции данной стадии, полагаем, невозможна также без 

более детального закрепления в законе процессуальных статусов лиц, 

вовлекаемых в проверочные мероприятия, проводимые на данной стадии.  
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Аннотация: статья ориентирована на исследование реализации 

права на защиту как элемента состязательности в рамках 

предварительного расследования, а также на рассмотрение имеющихся 

пробелов в правовом регулировании полномочий защитника, не 

позволяющих в полной мере обеспечить реальное равенство сторон. 

Приводятся различные точки зрения процессуалистов на существующее 

положение дел в рамках функционирования основополагающего принципа 

уголовного процесса; выражена авторская позиция, основывающиеся на 

необходимости дальнейшего совершенствования уголовно-

процессуального законодательства России.  

Ключевые слова: право на защиту, принцип состязательности, 

защитник, уголовное судопроизводство, собирание доказательств, 
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THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO 

DEFENSE AS AN ELEMENT OF COMPETITION OF THE PARTIES 

AT THE PRELIMINARY INVESTIGATION STAGE 

 

Kvacheva Ekaterina Sergeevna 

 

Abstract: the article is focused on studying the implementation of the right 

to defense as an element of adversarial action within the framework of the 

preliminary investigation, as well as on considering the existing gaps in the 

legal regulation of the powers of the defense attorney, which do not allow to 

fully ensure real equality of the parties. Various points of view of proceduralists 

on the current state of affairs within the framework of the functioning of the 

fundamental principle of the criminal process are given; the author's position is 

expressed, based on the need to further improve the criminal procedural 

legislation of Russia. 
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Основополагающим началом уголовно-процессуального права 

является право на защиту. Согласно Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, кроме того, 

гарантируется право на получение квалифицированной юридической 

помощи [1]. В целях реализации указанных институтов был установлен 

ряд юридических гарантий, одной из которых выступает участие 

защитника в уголовном процессе, которое реализуется представлением ему 

необходимого и достаточного комплекса процессуальных средств, 

способных обеспечить защиту прав, законных интересов 

подозреваемого/обвиняемого при осуществлении производства по 

уголовному делу. Наличие механизмов, позволяющих реализовывать 

данное право, представляют собой базу для обеспечения состязательности 

в уголовном судопроизводстве. Законодательная база в данной части 

постоянно изменяется и совершенствуется, однако все еще существует ряд 

проблем в нормативно-правовом регулировании данной области. 

В научной литературе у ряда авторов отмечается, что одной из 

основных проблем участия защитника в уголовном судопроизводстве 

является отсутствие равного положения сторон обвинения и защиты в 

вопросах реализации принципа состязательности на этапе 

предварительного расследования. Данный принцип в рамках уголовного 

процесса является одним из краеугольных камней современной концепции 

отечественного правосудия, зафиксированный в Конституции РФ. В 

трудах Р.К. Шамсутдинова заслуженно отмечается, что «принцип 

состязательности в равной степени важен и необходим как для участников 

судопроизводства в целом, защищая их от произвола со стороны правовой 

системы, и, предоставляя возможность свободно осуществлять 

предоставленные им права, так и для государства, которое 

заинтересованно в том, чтобы к ответственности привлекались лица, 

действительно виновные в совершении преступлений» [2, с. 22]. 

В статье 15 Уголовно-процессуально кодекса РФ фраза законодателя 

о том, что «уголовное судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности сторон» вызвало многочисленные дискуссии среди 

правоведов по данному вопросу, ведь в норме не обозначается, на каких 

конкретно стадиях данный принцип реализуется [3]. А.Р. Белкин относит к 

весьма спорным вопросам реализуется ли принцип состязательности в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, указывая на то, что 

«законодатель не совсем четко определил, относится ли базисный принцип 

состязательности только к судебным стадиям уголовного процесса или же 

ко всему процессу в целом» [4, с. 50]. В.Г. Ульянов в свою очередь 

отмечает, что «в статье 123 Конституции РФ речь идет только о 

судопроизводстве, а не об уголовном процессе, так как глава седьмая 

Конституции, где расположена указанная статья, именуется «Судебная 
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власть и прокуратура». Поэтому логично, что состязательность как 

принцип действует только в судебном разбирательстве» [5, с. 99]. В свою 

очередь Конституционный Суд РФ в своем Постановлении пришел к 

довольно однозначной позиции и прямо указал что «принцип 

состязательности сторон в равной степени распространяется на все стадии 

уголовного процесса» [6]. Стоит отметить, что и в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ отмечается правовая позиция о том, что 

«обеспечение права на защиту является одним из принципов уголовного 

судопроизводства, действующим во всех его стадиях [7]. 

В связи с этим появляется довольно противоречивый вопрос: 

насколько соотносимы границы полномочий и компетенции у 

обвинительной стороны и стороны защиты в рамках предварительного 

расследования и в каком объеме эти полномочия могут быть реализованы 

на практике? 

Поиск ответов на поднятый вопрос породил бурную полемику в 

научной среде, причем наиболее острые противоречия разгорелись в 

отношении понимания статуса защитника в рамках предварительного 

расследования:  

– какие задачи решает адвокат в рамках предварительного 

следствия? 

– каков доступный перечень инструментов и способов 

осуществления защитником принципа состязательности на досудебной 

стадии уголовного судопроизводства? 

– установлен ли определенный алгоритм переноса результатов 

деятельности защитника из досудебной стадии в судебную? 

– определен ли процессуальный регламент у действий защитника в 

этой связи? 

Проанализировав законодательство, можно проследить, что многие 

вопросы из этого перечня не урегулированы, что снижает эффективность 

деятельности защиты в целом и порождает ряд проблем в рамках 

уголовного судопроизводства. Одним из ярких примеров является 

проблема возможности стороны защиты по собиранию и, что 

немаловажно, приобщению к материалам уголовного дела доказательств и 

иных материалам несопоставимы с возможностями стороны обвинения. 

Адвокат наделен правом собирать и представлять, но при этом, их 

юридическая инициация от него не зависит. Представленные защитником 

сведения приобретаю законную силу лишь в случае приобщения их к делу 

следователем, который, таким образом имеет более обширные полномочия 

на стадии предварительного следствия, нежели адвокат. Неоднократно 

обсуждалось и высказывалось много различных точек зрения по указанной 

проблеме, в том числе и по ее разрешению.  

Н.М. Кипнис указывал на необходимость расширения принципа 

состязательности в уголовном процессе на стадии предварительного 

расследования, и поднимал вопрос: «Правомерно ли в данных условиях 

оставлять за следователем исключительное право в решении вопроса о 
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приобщении или не приобщении представленных защитником сведений к 

материалам уголовного дела в качестве доказательств?» [8, с. 67]. Принцип 

состязательности по точке зрения теоретиков, поддерживающих данную 

позицию, должен выражаться не как борьба двух противоположностей, а 

взаимосвязь, заключающаяся в возможности изучения каждого 

доказательства с позиции как обвинения, так и защиты, по формуле 

«единство и борьба противоположностей». «Борьба» в процессе 

состязательного предварительного следствия предполагает именно 

взаимодействие его участников с целью установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию в рамках всестороннего, полного и 

объективного их исследования. 

Ряд теоретиков в целом ставят под сомнение целесообразность 

равноправия представителей обвинения и защиты на досудебной стадии 

уголовного процесса. Они исходят из того, что следственные действия 

представляют собой автоматическую реакцию государства на совершение 

преступления, а адвокат же в свою очередь лишь при появлении в деле 

подозреваемого (обвиняемого), а значит сторона обвинения на этапе 

предварительного следствия должна иметь приоритет. Так Ю.А. Ляхов в 

своих трудах утверждает, что «стороны обвинения и защиты равноправны 

только перед судом, а на досудебной стадии равноправия быть в принципе 

не может» [9, с. 124].  

Часть исследователей предлагает введение параллельного 

адвокатского расследования параллельно стороне обвинения.  
Е.Г. Мартынчик отмечал, что «исключительно в условиях 

функционирования адвокатского расследования имеет смысл 

существование и эффективное использование тактики профессиональной 

защиты в состязательном уголовном процессе» [10, с. 21]. Однако здесь же 

приводят и противоположные утверждения, что параллельное 

расследование в случае его легализации приведет к неоправданной 

избыточности следственных действий и к хаосу в формировании 

доказательственной базы. 

На основании изложенного можно проследить, что проблемы 

реализации права на защиту как элемента состязательности на этапе 

предварительного расследования в уголовном судопроизводстве 

определенно существуют и нуждаются в более детальной уголовно-

процессуальной регламентации. Такое многообразие позиций поднятой в 

проблемы в юридической науке, на наш взгляд, обусловлено в первую 

очередь ее рассмотрением с различных сторон, а также недостаточной 

урегулированностью реализации права на защиту как элемента 

состязательности в рамках уголовного процесса, а в частности на этапе 

предварительного расследования.  

Рассмотренный институт уголовного судопроизводства призван 

компенсировать фактическое неравенство участников со стороны 

обвинения, наделенных властными полномочиями, и со стороны защиты. 

Наиболее остро такое неравенство проявляется именно в стадии 
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предварительного расследования. Немаловажной гарантией защиты прав 

обвиняемого является возможность его защитника а собирании 

доказательств по уголовному делу. По нашему мнению, адвокат-защитник 

как участник уголовного судопроизводства, который не обладает 

властными полномочиями, является субъектом не сбора доказательств, а 

лишь доказательственной информации, которая лишь только после ее 

легализации субъектом, который в свою очередь имеет властные 

полномочия, преобразуется в непосредственное доказательство по 

уголовному делу, что и идет вразрез с правом на защиту как элемента 

состязательности сторон в уголовном процессе. Состязательность в данном 

контексте не цель уголовного процесса, а средство достижения полного, 

всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела, которые 

столь необходимы для установления истины. Видится необходимым 

дальнейшее движение по пути реформирования уголовно-процессуального 

законодательства, а именно в части обоснования форм и способов 

включения стороны зашиты в формировании доказательств. К примеру, 

следует нормировать и подробно описать понятие и регламентацию 

применения принципа состязательности на всех стадиях уголовного 

процесса; ввести в часть 2 стати 74 УПК РФ отдельный пункт – 

доказательства, полученные стороной защиты; возможно более детально 

рассмотреть перспективы включения в правовое поле института 

адвокатского расследования, которому не без оснований ряд российских 

правоведов уделяют свое внимание. 
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Аннотация: в данной научной статье рассматривается вопрос, 

связанный с понятием следственных действий, которое не закреплено в 

теории уголовного процесса и уголовно-процессуальном законодательстве 

России на протяжении всей истории. Проводится сравнительный анализ 

УПК РСФСР и УПК РФ. На основе анализа научных подходов различных 

авторов по указанному вопросу формируется понятие следственных 

действий. 
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analysis of scientific approaches of various authors on this issue, the concept of 
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***** 

Следственные действия являются одним из важнейших уголовно-

процессуальных понятий, о чем свидетельствуют широкое использование 

данного термина в уголовно-процессуальном законе и применение 

соответствующих норм в правоприменительной практике [1, с. 159]. 

Отличительной особенностью данного понятия является тот факт, что 

несмотря на долгое существование данного института законодательно не 
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регламентируется его содержания в полном объеме, что противоречит 

общим правилам уголовно-процессуального регулирования.  

Такой подход к определению следственных действий можно назвать 

исторически сложившимся, поскольку исходя из истоков уголовного 

процесса, а именно: Устав уголовного судопроизводства 1864 года (далее – 

УУС 1864 г.) не содержал сущностного определения, такая же проблема 

возникает и в уголовно-процессуальных кодексах советского периода. Так, 

следственные действия в УУС 1864 г. понимались как действия, 

производимые судебными следователями в процессе предварительного 

следствия, основываясь на главе девятой «О протоколах предварительного 

следствия» раздела второго книги второй речь идет о составлении 

протоколов о действиях следствия (ст. 467) и об указании в этих 

протоколах о произведенных следственных действиях (ст. 468) [2]. 

Рассматривая советский период, то в ранее действовавшем УПК 

РСФСР следственным действиям по объему придавался уже более 

широкий смысл. Например, согласно п. 4 ст. 211 УПК РСФСР, прокурор 

имел право поручить органу дознания исполнение постановлений о 

приводе, заключении под стражу, розыске, выполнение «других 

следственных действий». Здесь, называя такие действия следственными, 

законодатель считал, что это все действия, осуществляемые следователем 

[3].  

В 2001 году 22 ноября Советом Федерации был принят Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), в 

котором впервые прослеживается неоднозначное упоминание 

следственных действий.  

Анализируя ст. 5 УПК РФ, можно отметить, что понятие 

«следственных действий» является собирательным, так как включает в 

себя следственное, судебное или иное действие, осуществляемое в порядке 

уголовно процессуального законодательства [4]. Разграничить такие 

понятия нельзя, т.к. следственные действия входит в состав 

процессуальных действий.  

Ученые-процессуалисты, различно трактуют термин «следственное 

действие». Например, А.М. Ларин, И.Ф. Герасимов, дают определение 

основываясь на субъекте деятельности: «все, что делает следователь, 

руководствуясь требованиям уголовно-процессуального закона это и есть 

следственные действия» [5, с. 64-70]. Соответственно, ученые своим 

мнением соглашаются с определением из УПК РСФСР.  

Другие ученые полагают, что термин «следственный» надо 

трактовать не через субъект, а через содержание деятельности. В ряде 

случаев (допрос, обыск, выемка, следственный эксперимент и др.) 

деятельность следователя носит ясно выраженный исследовательский 

характер. Поэтому такие ученые как (Г.А. Абдумажидов, И.Е. Быховский, 

А.Н. Гусаков) трактуют следственные действия как механизм получения 

доказательств [6].  
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В свою очередь профессор С. А. Шейфер высказывает следующее 

мнение: «следственные действия представляют собой организованную и 

целостную систему, заключающуюся в их внутренней взаимосвязи и 

упорядоченности. Так, все следственные действия имеют схожую 

правовую конструкцию; в равной мере подчинены принципам уголовного 

судопроизводства и нравственным требованиям общества; в их основе 

лежат одни и те же познавательные и удостоверительные операции». 

Также, по его мнению, целью любого следственного действия является 

извлечение конкретной информации из исследуемых объектов [7, с. 12]. 

Такая точка зрения представляет собой что-то новое, не основанное на 

законе, и лежит в правильном направлении, но при этом четкой, 

логической формулировкой не обладает. Такие категории как цель 

проведения следственного действия и собирание доказательств будут 

являются нетождественными. 

О.Я. Баев считает, что все следственные действия являются 

процессуальными действиями. Он полагает, что все процессуальные 

действия не могут являться следственными, т.к. не все они имеют цель в 

виде получения и переработки доказательственной информации [8, с. 203]. 

Исходя из научных высказываний относительно понятия 

следственных действий, термин «следственные действия» можно 

толковать в широком и узком смысле. 

В целом, толкование понятия «следственные действия» в широком 

смысле заключается в том, что все следственные действия, которые 

следователь производит в ходе досудебного производства, являются 

процессуальными. 

Трактовка следственных действий в узком смысле разделяется 

многими учеными. Однако, при этом, определения, которые они дают 

следственным действиям в узком смысле достаточно различаются. 

Как считает В.В. Вандышев, «следственными действиями в узком 

смысле слова выступают действия органа расследования, которые 

направленны на сбор, проверку и оценку доказательств» [9, с. 157]. 

Подводя итог, исходя из научных подходов различных авторов по 

указанному вопросу формируется оптимальное и широкое понятие 

следственных действий. Следственные действия – это действия 

принудительного характера, которые закреплены нормами УПК РФ, 

управомоченных на это должностных лиц, направленные на собирание, 

проверку и установление фактических обстоятельств, связанных с 

совершением преступления и имеющих значение для материала 

уголовного дела. 
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***** 

Правовое положение прокурора и его место среди других участников 

уголовного процесса со стороны государства занимает лидирующее место. 

Это связано как с многообразием осуществляемых им функций в ходе 

уголовного судопроизводства, так и значением российской прокуратуры в 

целом, которая в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации». представляет собой «единую федеральную 

централизованную систему органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской 
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Федерации и исполнением законов, действующих на ее территории» [1 с. 

122]. Реализуя свои функции и полномочия, его деятельность способствует 

развитию и укреплению демократии и правовой силы российского 

государства. 

Уголовно-процессуальные функции прокурора имеют различный 

характер в зависимости от стадий судопроизводства и соответствующих им 

задач, которые он призван решать. Уголовно-процессуальные функции 

представляют собой предусмотренный законом, самостоятельный и 

неотъемлемый элемент системы уголовного судопроизводства, 

определяющий правовое положение прокурора и указывающий 

направление его уголовно-процессуальной деятельности, которыми он 

достигает решение поставленных перед ним задач, способствуя 

достижению назначения уголовного судопроизводства [2 с. 57]. 

Прокуратура Российской Федерации, к задачам которой традиционно 

на всѐм протяжении развития отечественного законодательства относится 

защита и охрана прав и свобод, публичных интересов, безопасности 

страны (в том числе, и в уголовном судопроизводстве), является 

важнейшим звеном в правозащитном механизме государства, системе 

правоохранительных органов. К числу важнейших функции прокуратура в 

РФ относятся уголовное преследование и надзор за соблюдением 

Конституции РФ и действующих законов участниками уголовного 

судопроизводства. Тем самым прокурорские органы способствуют 

обеспечению необходимого уровня правового порядка в стране, 

устранению законодательных нарушений, а также восстановлению и 

защите прав и законных интересов потерпевших. 

Наиболее распространенной является разделение уголовно-

процессуальных функций прокурора на основные и дополнительные. 

Основным отличием в данном случае является разная функциональная 

наполняемость этих групп. Это связано с тем, что ряд авторов 

рассматривают деятельность и реализуемые функции прокурора в широком 

смысле (т.е. применимо к досудебному и судебному производству), ряд 

других – в узком (только к судебному).  

Большинство советских ученых в качестве основной функции 

выделяют функцию надзора. Многие современные авторы выделяют 

функцию уголовного преследования в качестве основной, мотивируя это 

тем, что, судя по формулировке п. 1 ст. 37 УПК РФ, законодатель на первое 

место выносит уголовное преследование, чем показывает еѐ высокую 

важность в уголовном судопроизводстве по сравнению с функцией 

надзора. 

Так, можно выделить следующие уголовно-процессуальные функции 

прокурора в уголовном процессе:  

1)  уголовное преследование; 

2)  надзор; 

3)  борьба с преступностью; 

4)  правозащитная; 
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5)  координация деятельности правоохранительных органов по 

возбуждению уголовных дел и расследованию преступлений [3 с. 122]. 

Вышеперечисленные функции образуют единую систему и 

реализуются на двух этапах уголовного судопроизводства, досудебном и 

судебном, при принятии решения по делу, при рассмотрении дела в судах 

различных инстанций, при возобновлении производства по делу ввиду 

новых или вновь открывшихся обстоятельств, через круг полномочий, 

которыми наделѐн прокурор.  

Функция уголовного преследования среди многих ученых и 

экспертов в области уголовного судопроизводства ставится в приоритет и 

прямо вытекает из нормы п. 1 ст. 37 УПК РФ. Под уголовным 

преследованием в соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ понимается 

«процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в 

целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении 

преступления». Функция уголовного преследования реализуется как на 

досудебной стадии уголовного процесса, так и на судебной. Главной целью 

уголовного преследования является недопущение ухода виновных лиц от 

уголовной ответственности. Она предусматривает решение основной 

прокурорской задачи – использования всевозможных полномочий 

прокурора для доказательства вины подозреваемого в совершении 

уголовного преступления. 

Надзорной является деятельность, направленная на обеспечение 

действия нормативно-правовых актов РФ, выявления их нарушения, а 

также контроль за их соблюдением субъектами, находящихся под 

надзором. В свою очередь, под прокурорским надзором понимается один 

из видов государственной деятельности, заключающийся проведении 

исключительно органами прокуратуры проверки соблюдения и исполнения 

Конституции РФ и других нормативно-правовых актов, действующих на 

территории РФ, с использованием специальных средств прокурорского 

надзора [4 с. 234]. Нормативно-правовой базой осуществления 

прокурорского надзора в РФ служит одноименный раздел III ФЗ о 

прокуратуре № 2202-1, который разделен на четыре крупных раздела, 

содержащих положения о надзоре: 

1)  за исполнением законов; 

2)  за соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

3)  за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; 

4)  за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу. 

Функция прокурора по борьбе с преступностью закреплена в п. 2 ст. 

1 и ст. 8 ФЗ о прокуратуре она направлена исключительно на понижение 

уровня преступности в РФ. 
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Правозащитная функция своѐ правовое существование имеет в 

положении ст. 10 ФЗ о прокуратуре, в котором отражена обязанность 

прокурора рассматривать обращения граждан, чьи права и законные 

интересы были нарушены. Основой еѐ существования служит положение 

ст. 6 УПК РФ, в котором говорится о необходимости осуществлять защиту 

прав и интересов потерпевших от преступлений лиц и недопущение 

совершения необоснованного и незаконного их обвинения [5 с. 15]. 

Функция координации деятельности правоохранительных органов по 

возбуждению уголовных дел и расследованию преступлений имеет своей 

целью привлечение правоохранительных органов для осуществления, 

согласованных действия в рамках досудебного производства по уголовному 

делу. Координационная функция направлена на привлечение для 

проведения предварительной проверки разных правоохранительных 

органов.  

Действующее российское уголовное законодательство не содержит 

исчерпывающего перечня возложенных на прокурора функций, что 

вызывает множество проблем на практике. Определение понятия и видов 

уголовно-процессуальных функций прокурора является дискуссионным 

ввиду отсутствия законодательного определения термина и четкого 

перечня выполняемых прокурором уголовно-процессуальных функций. 

Подводя итог вышеизложенного, следует сделать следующий вывод. 

Правовым фундаментом регулирования участия прокурора в уголовном 

процессе являются Уголовно-процессуальный кодекс РФ и Федеральный 

закон «О прокуратуре Российской Федерации». Специфика его участия 

отражена через реализуемые им уголовно-процессуальные функции и 

соответствующие полномочия. 

В целом, прокурор является важным и необходимым участником 

уголовного процесса на досудебной и судебной стадиях. Основными 

причинами этой необходимости выступает в обеспечение и поддержание 

высокого уровня законности в уголовном процессе, беспристрастной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также гарантия 

осуществления принципа состязательности сторон. Участие прокурора в 

уголовном процессе и наличие у него исключительных полномочий, 

позволяющих в полной степени обеспечить проведение справедливого, 

законного производства по уголовному делу еще раз подчеркивает его 

значимый статус и роль в уголовном процессе. 
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Аннотация: статья посвящена особенностям судебного следствия 

с участием присяжных заседателей, а также выделяются определенные 

проблемы, связанные с данным институтом. Особенности судебного 

следствия с участием присяжных заседателей содержит определенный 

блок, касающийся вопросов о допустимости доказательств и 

недопустимости доказательства, не исследовавшихся с участием 

присяжных заседателей. 
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Abstract: the article is devoted to the peculiarities of judicial 

investigation with the participation of jurors, and also highlights certain 

problems associated with this institution. The specifics of the judicial 

investigation with the participation of jurors contains a certain block 

concerning the issues of the admissibility of evidence and the inadmissibility of 

evidence that has not been investigated with the participation of jurors. 
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***** 

Рассуждать о целесообразности функционирования суда с участием 

присяжных заседателей на территории Российской Федерации сегодня уже 

не приходится. Основной закон нашего государства достаточно четко 

определил место такого суда в российской системе правосудия. Задача 

законодателя состоит в принятии мер, способствующих 
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совершенствованию уголовно-процессуальных норм, регламентирующих 

рассмотрение уголовных дел в данной форме судопроизводства. 

Равно как и другие составные части судебного разбирательства с 

участием присяжных заседателей, судебное следствие имеет ряд 

особенностей, обусловленных разделением полномочий 

профессионального судьи и присяжных заседателей. 

Судебное следствие состоит из двух частей: 

1.  Вступительные заявления сторон и определение порядка 

исследования доказательств. Судебное следствие начинается с изложения 

государственным обвинителем обвинения, или частным обвинителем – 

заявления. Порядок исследования доказательств определяется сторонами. 

Первой представляет обвинительные доказательства сторона обвинения, 

вслед за ней защитительные – сторона защиты. 

2.  Исследование доказательств, проведение следственных и иных 

судебных действий. 

К первой части судебного следствия можно отнести следующие 

особенности:  

1.  Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей 

начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и 

защитника, при этом потерпевший в соответствии со ст. 277 УПК РФ 

вправе с разрешения председательствующего давать показания в любой 

момент судебного следствия; 

2. Присяжные заседатели через председательствующего вправе 

после допроса сторонами подсудимого, потерпевшего свидетелей, 

эксперта задать им свои вопросы, которые в письменном виде подаются 

председательствующему через старшину; 

3.  Рассмотрение вопроса о недопустимости доказательств 

производится в отсутствие присяжных заседателей. Следует заметить, что 

на практике в целях экономии времени на частые удаления из зала 

заседаний применяется форма совещания «у судейского стола» в целях 

обсуждения правовых вопросов вне поля их слышимости присяжными [1, 

с. 51]. 

4.  Исследованию в присутствии присяжных заседателей подлежат 

только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность 

которых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их 

полномочиями, определенными ст. 334 УПК РФ; 

5.  Данные о личности подсудимого исследуются с участием 

присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для 

установления отдельных признаков состава преступления, в совершении 

которого он обвиняется; 

6.  Присяжные заседатели разрешают только те вопросы, которые 

предусмотрены пп. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 299 УПК РФ и сформулированы в 

вопросном листе;  

7.  В случае признания подсудимого виновным присяжные 

заседатели указывают, заслуживает ли подсудимый снисхождения; 
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Во второй части судебного следствия, проводимой без участия 

присяжных заседателей, после провозглашения вердикта исследуются 

иные, указанные в ст. 73 УПК РФ и связанные с правовой стороной дела 

обстоятельства, подлежащие доказыванию: вопросы квалификации 

противоправного деяния, совершенного подсудимым, и назначения ему 

наказания; вопросы, связанные с разрешением гражданского иска, 

распределением процессуальных издержек, судьбой вещественных 

доказательств. Запрет на исследование фактических обстоятельств дела 

обусловлен вынесенным присяжными заседателями вердиктом. 

На протяжении всего судебного заседания (в первой и во второй 

части) ведется протокол, в котором фиксируется весь ход процесса по 

уголовному делу, указываются состав кандидатов в присяжные заседатели, 

вызванных в судебное заседание, и ход формирования коллегии 

присяжных заседателей, а также напутственное слово 

председательствующего или его текст приобщается к материалам 

уголовного дела, о чем указывается в протоколе. 

В присутствии присяжных заседателей не могут быть исследованы 

процессуальные решения – постановление о возбуждении уголовного дела, 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а также не 

подлежат обсуждению и разрешению вопросы ходатайства, направленные 

на обеспечение условий судебного разбирательства такие, как: 

принудительный привод потерпевших, свидетелей, отводы участниками 

процесса, вопросы, касающиеся меры пресечения, и другие вопросы права, 

не входящие в компетенцию присяжных заседателей и способные вызвать 

их предубеждение в отношении подсудимого и других участников 

процесса [2]. 

Кроме того, не допускается оглашение приговора по другому делу в 

отношении ранее осужденного соучастника (соучастников). Согласно ст. 

74 УПК РФ такой приговор не является доказательством по 

рассматриваемому делу и в соответствии со ст. 90 УПК РФ не может, 

предрешать виновность подсудимого. Его оглашение расценивается как 

незаконное воздействие на присяжных заседателей, которое может 

повлиять на их ответы на поставленные вопросы и соответственно повлечь 

за собой отмену приговора. 

Обсуждение вопроса о недопустимости тех или иных доказательств 

согласно требованиям уголовно-процессуального закона должно 

происходить в отсутствие присяжных заседателей. При этом судья должен 

вначале выслушать мнения представителей сторон по данному вопросу, 

после чего он самостоятельно принимает решение об исключении 

доказательств, признанных им недопустимыми [3, c. 1217]. 

В обязанности председательствующего входит строгий контроль за 

тем, чтобы стороны не упоминали в суде присяжных о существовании 

доказательств, исключенных из числа допустимых к судебному 

разбирательству или не исследованных в присутствии присяжных 

заседателей. 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1137 ~ 

Практика свидетельствует об имеющихся нарушениях данного 

уголовно-процессуального требования. Так, в Определении Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, в 

соответствии с которым Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации по уголовному делу в отношении 

С. сочла, что подсудимый и его защитник в нарушение ч. 7 дней ст. 335 

УПК РФ в ходе судебного разбирательства неоднократно в присутствии 

присяжных заседателей затрагивали вопросы процессуального характера. 

В частности, защита в присутствии присяжных заседателей, несмотря на 

исключение из числа допустимых доказательств протокола осмотра места 

происшествия, обращала внимание на то, что понятой Т., привлеченный к 

осуществлению этого следственного действия, является родственником 

следователя, подсудимый С. в последнем слове сослался на 

фальсификацию судебно-медицинского заключения в отношении его. По 

поводу подобных нарушений председательствующий судья обязан был 

разъяснить присяжным заседателям, что они не должны учитывать такие 

заявления при принятии ими вердикта, однако он этого не сделал [4, с. 

251]. 

Наряду с требованием о недопустимости ссылки на исключенные 

доказательства, существует требование об избежании ошибочного 

исключения из разбирательства допустимых доказательств, поскольку 

такое нарушение ограничивает гарантированные законом права 

участников уголовного судопроизводства на предоставление доказательств 

и может повлиять на содержание поставленных перед присяжными 

заседателями вопросов и ответов на них, а в дальнейшем на постановление 

законного и справедливого приговора. Исключение из разбирательства 

дела доказательств должно производиться по постановлению 

председательствующего судьи с обязательным указанием мотивов 

принятого решения. При этом в соответствии с ч. 7 дней ст. 235 УПК РФ 

суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о 

признании исключенного ранее доказательства допустимым. 

Таким образом, мы проанализировали процессуальную 

регламентацию запрета на проверку допустимости доказательств в 

присутствии присяжных заседателей и ссылок на неисследованные в их 

присутствии доказательства. Устанавливая запрет на проверку 

допустимости доказательств в присутствии присяжных заседателей, 

законодатель, полагаем, преследовал главную цель – обеспечить 

непредвзятость и объективность представителей народа, исполняющих 

обязанности присяжных заседателей.  

Немалая часть авторов, изложивших свое мнение на страницах 

юридической литературы, отстаивают точку зрения о необходимости в 

присутствии присяжных заседателей исследовать все доказательства, в том 

числе в их присутствии разрешать вопрос о допустимости или 

недопустимости доказательств.[5, с.132] [6, с.295]. Итогом исследования 

Е.А. Карякиным и В.В. Коминым вопроса об обсуждении в присутствии 
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присяжных заседателей всех процессуальных вопросов, включая 

допустимость доказательств, являются предложения о предоставлении 

присяжным права лично (по согласованию с председательствующим) 

задавать в судебном заседании все необходимые вопросы частникам 

процесса, что позволит создать более целостную картину исследуемых 

событий, исключить недопонимание, двойное толкование тех или иных 

фактов, а значит, полноценно сформировать внутреннее убеждение по 

дней делу [7, с. 26]. 

По мнению Н.И. Стаброва, разрешение вопроса о допустимости 

доказательств без участия присяжных может иметь место лишь в тех 

случаях, когда предметом такого обсуждения является только 

допустимость: «Нельзя вынуждать присяжных принимать на веру все, что 

им предложат профессиональные участники процесса во главе с судьей, 

выйдя из совещательной комнаты» [8, с.27]. 

Представляется целесообразным разрешить присяжным заседателям 

присутствовать при исследовании всех доказательств, при решении 

вопроса о допустимости или недопустимости доказательств. При этом не 

будет необходимости в запрете на ссылки на признанные судом 

недопустимыми доказательства и на доказательства, не исследованные в 

присутствии присяжных заседателей, и на обязанность судьи разъяснять 

всякий раз присяжным о необходимости не учитывать данные 

обстоятельства при вынесении вердикта. 
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Аннотация: в данном исследовании автором анализируется 

сущность такого правового института, как явка с повинной. В ходе 

проведенного исследования были выделены особенности признания 

заявления лица о совершенном им преступном деянии в качестве явки с 

повинной. В ходе анализа существующих в научной доктрине взглядов и 

мнений ученых, а также изучения правоприменительной практики была 

выявлена недоработка законодательства в области признания явки с 

повинной в качестве доказательства. Существуют различные взгляды не 

только относительно отнесения явки с повинной к тому или иному виду 

доказательств, но и о возможности в принципе признания явки с повинной 

таковым. Такую правовую неопределенность в том числе создает 

неоднозначная позиция высших судебных инстанций. В данном 

исследовании автор проанализировал выделенные проблемные вопросы и 

предложил пути их решения. 

Ключевые слова: явка с повинной, правовая природа явки с повинной, 

явка с повинной как доказательство, недопустимые доказательства, явка 

с повинной в уголовном судопроизводстве. 

 

SURRENDER: THE ESSENCE AND PROBLEM OF RECOGNITION  
AS EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Koteneva Victoria Alekseevna 

 

Abstract: in this study, the author analyzes the essence of such a legal 

institution as surrender. In the course of the study, the features of recognizing a 

person's statement about a criminal act committed by him as a confession were 

highlighted. During the analysis of the views and opinions of scientists existing 
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in the scientific doctrine, as well as the study of law enforcement practice, a flaw 

in the legislation in the field of confession as evidence was revealed. There are 

different views not only regarding the attribution of confession to one or another 

type of evidence, but also about the possibility, in principle, of recognizing 

confession as such. Such legal uncertainty is also created by the ambiguous 

position of the higher courts. In this study, the author analyzed the identified 

problematic issues and suggested ways to solve them. 

Keywords: surrender, the legal nature of surrender, surrender as 

evidence, inadmissible evidence, surrender in criminal proceedings. 

***** 

Одним из актуальных вопросов уголовно-процессуального права 

является институт явки с повинной, закрепленной в статье 142 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации [1]. Явка с повинной 

имеет как уголовно-правовое, так и уголовно-процессуальное значение. В 

рамках уголовно-процессуального права явка с повинной имеет 

двойственную правовую природу как повод к возбуждению уголовного 

дела и как доказательство. Однако последнее является спорным и 

обсуждаемым в доктрине моментом.  

Ключевой отличительной чертой явки с повинной является ее 

добровольность. Сущность добровольного заявления о преступлении 

раскрывается Пленумом Верховного Суда РФ [2]. Согласно положениям 

этого высшего судебного органа, не может считаться добровольным 

заявление лица о совершении преступления после его задержания в связи с 

подозрением в совершении именно этого преступления. Подчеркнем, что, 

если лицо после его задержания по подозрению в совершении одного 

преступления, призналось в совершении другого или несколько других 

преступлений, то такое признание будет считаться явкой с повинной. 

Таким образом, определяющим данный правовой институт критерием 

является момент признания лицом совершенного им преступления – до 

или после задержания по подозрению в совершении именно определенного 

как совершенное заявителем преступления, ведь как мы указали выше, 

лицо уже может быть подозреваемым в совершении иного преступления, 

важно, чтобы не в совершении того преступления, о котором добровольно 

признается лицо.  

Явкой с повинной признается и заявление лица о совершенном им 

преступлении, осуществленное в ходе проверки сообщения о 

преступлениях в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ, 

подтверждением чего, в частности, является судебная практика, например, 

Апелляционное определение Самарского областного суда от 22.11.2021 по 

делу N 22-6597/2021: «…виновности подсудимого его заявлений о явках с 

повинной, когда в ходе проверки сообщения о преступлениях в порядке, 

предусмотренном ст. 144 УПК РФ, подсудимый обращался с письменным 

или устным заявлением о явке с повинной…» [3]. 

Отметим, что явка с повинной может произойти и одновременно с 

заявлением о совершении преступления. 
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Возможна ситуация, когда уголовное дело было возбуждено по 

факту признаков преступления и правоохранительные органы начали 

проводить предварительное расследование, после чего лицо явилось с 

повинной. По мнению Л.В. Головко, в таком случае явка с повинной 

теряет свое процессуальное значение, в связи с чем материально-правовое 

значение явки с повинной шире процессуального. На основании данного 

суждения мы можем прийти к выводу, что Л.В. Головко не признает явку с 

повинной в качестве доказательства [4, с. 592]. 

В.Н. Григорьев, А.Ю. Терехов, М.Ю. Терехов придерживаются 

схожей позиции, не признавая явку с повинной доказательством. Они 

также подчеркивают, что по действующему законодательству порядок 

процессуального оформления получила только явка с повинной как повод 

к возбуждению уголовного дела [5, с. 63].  

Следует отметить, что лицо в момент заявления о явки с повинной 

еще не является подозреваемым, соответственно, не является 

полноправным участником уголовного процесса. Однако, согласно 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ, заявитель является тем 

лицом, права которого существенно затрагиваются или могут быть 

затронуты действиями и мерами правоохранительных органов, 

характерными для обвинительной деятельности [6]. Таким образом, 

процессуальный статус лица, явившегося с повинной, является не до конца 

определенным. В связи с этим особенно важным является неукоснительное 

соблюдение со стороны правоприменителя всех прав и свобод такого лица. 

Учитывая, что явка с повинной является, на наш взгляд, 

небезосновательной гарантией обвинительного приговора суда. Дело в 

том, что явка с повинной упрощает доказывание, способствует более 

скорому досудебному производству, позволяет государственному 

обвинителю сформулировать наиболее выигрышную тактику обвинения 

для подсудимого. Данное обстоятельство и вызывает критику явки с 

повинной как доказательства в научной доктрине. Ключевым моментом 

для обсуждения данного вопроса является признание явки с повинной как 

допустимого или как недопустимого доказательства, и выяснение 

обстоятельств, от которых такой вывод возможен. 

Научный интерес представляет Определение Конституционного 

Суда РФ по жалобе гражданина В.Р. Подгузова, затрагивающее уголовно-

процессуальную норму по данному вопросу [7]. Гражданин оспаривал 

статью 142 УПК РФ, а именно нераспространение на нее положений 

пункта 1 части второй статьи 75 УПК РФ, то есть его не устраивал именно 

порядок получения явки с повинной в отсутствие защитника, что, по его 

мнению, должно признаваться недопустимым доказательством. В свою 

очередь, Конституционный Суд почеркнул, что ст.142 регламентирует 

исключительно явку с повинной как основание для возбуждение 

уголовного дела, не затрагивая положения об использовании как 

доказательства, в связи с чем данная статья не содержит тех положений, 

которые противоречили бы статье 75, то есть норме о доказывании. 
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Безусловно, данная норма не может быть признана не соответствующей 

Конституции РФ, потому что в ней не закреплены правила о доказывании. 

Но это совершенно не свидетельствует о том, что высший судебный орган 

признает явку с повинной в уголовно-процессуальном смысле только как 

основание для возбуждения уголовного дела. На наш взгляд, данное 

Определение данный вопрос вовсе не затрагивает, в связи с чем вывод об 

однозначной правовой природе института явки с повинной не вытекает, 

можно лишь точно утверждать, что явка с повинной – повод для 

возбуждения уголовного дела, что, итак, напрямую вытекает из норм УПК 

РФ. 

Для того чтобы ответить на вопрос, является ли явка с повинной 

доказательством, необходимо разобраться, что в российском уголовно-

процессуальном законодательстве признается доказательствами.  

Прямого указания на явку с повинной как доказательства в УПК РФ 

нет, в связи с чем можно предположить ее отнесение к категории «иные 

документы». В.А. Ярковой [8, c. 6] и Е.А. Зайцева [9, с. 27] считают, что 

из-за «своего специфического содержания» заявление о явке с повинной не 

может быть признаны «иным документом» как доказательством. На наш 

взгляд, нет оснований для непризнания явки с повинной «иным 

документом». 

Вопреки ряду мнений явку с повинной определенно можно считать 

доказательством, потому что она позволяет установить обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, установленные статьей 73 УПК РФ. Явка с 

повинной предусматривает установление, как минимум, одного такого 

обстоятельства – события преступления, а также, на наш взгляд, и 

виновности лица в совершении преступления, формы его вины и, 

возможно, мотивов, поэтому, несмотря на отсутствие в УПК прямого 

указания на то, что явка с повинной является доказательством, в 

противном случае закреплять в перечне доказательств явку с повинной в 

качестве отдельного вида доказательств было бы излишней 

конкретизацией, нет сомнений в том, чтобы считать ее таковой. Что 

касается вопроса, к какому виду доказательств стоит отнести явку с 

повинной, с одной стороны, ее можно считать «иным документом», но, с 

другой стороны, если она оформлялась протоколом принятия явки с 

повинной в рамках предварительного расследования, то тогда это протокол 

следственных действий, от чего будут зависеть требования к форме 

доказательств. 

На этапе возбуждения уголовного дела на практике могут 

возникнуть вопросы с признанием явки с повинной достоверной и 

допустимой. Такой вопрос возникает, как правило, из-за того, что лицо 

является в правоохранительные органы с явкой с повинной, не 

посоветовавшись с адвокатом, а впоследствии после получения такой 

консультации отказывается от признательных показаний на основании 

того, что данная им явка с повинной считается незаконной. Такое 

заявление лица делают на основании того, что якобы лицу не разъяснили 
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его права не свидетельствовать против себя, либо же его право 

пользоваться услугами адвоката. Если данные права действительно не 

были разъяснены лицу, явившемуся с повинной, то Верховный Суд РФ 

указал судам не учитывать полученные от этого лица в данном порядке 

сведения [10]. 

Научный интерес представляет возможность признания явки с 

повинной в качестве недопустимого доказательства при осуществления 

такого признания лицом без присутствия адвоката. Для того чтобы 

ответить на данный вопрос, представляется необходимым 

проанализировать внесенный в январе 2019 года и отмененный только 

лишь в январе 2023 года законопроект, закрепляющий обязательное 

присутствии защитника при осуществлении заявления о явке с повинной, 

либо при обязательной видеофиксации дачи явки с повинной при 

отсутствии защитника [11].  

Данный законопроект был отклонен законодателем в связи со 

следующими аргументами. Во-первых, явка с повинной является 

исключительным правом лица, поэтому оно не должно быть ограничено 

обязательным присутствием защитника, ведь явка с повинной – право, а не 

обязанность лица. Во-вторых, заявление о явке с повинной в отсутствие 

защитника может быть признано судом недопустимым лишь в случае, если 

обвиняемый не подтвердил в судебном заседании свое признание. 

Отсутствие же защитника при явке с повинной при подтверждении 

обвиняемым своего заявления является допустимым доказательством, 

потому что явка с повинной является смягчающим наказанием. Можно 

сказать, что если лицо признает в дальнейшем явку с повинной и 

соответствующая норма улучшает положение обвиняемого, то из-за 

отсутствия адвоката при осуществлении явки с повинной признавать 

данное заявление недопустимым считается нецелесообразным. На наш 

взгляд, данное разъяснение законодателя свидетельствует о гуманной 

политике российского уголовно-процессуального права. В-третьих, 

законодатель ссылается на практику Конституционного Суда РФ, в том 

числе на анализируемое нами ранее определение, говоря о том, что у лица, 

явившегося с повинной, нет ограничений для присутствия адвоката при 

таком заявлении. Законодатель делает вывод о том, что принятие данного 

законопроекта затруднит доступ лиц к смягчающему наказание 

основанию. Также указывается, что осуществление обязательного 

видеонаблюдения при явке с повинной при отсутствии адвоката требует 

дополнительного оснащения техническими средствами следственных 

органов и органов дознания, что приведет к увеличению расходов, 

покрываемых за счет федерального бюджета, но при этом законопроект не 

содержал соответствующих расчетов в финансово-экономическом 

обосновании. Стоит подчеркнуть, что в своем заключении законодатель 

использует термин «защитник», а не «адвокат», хотя при явке с повинной в 

связи с неопределенным процессуальным статусом заявителя оснований 

так называть данное лицо нет. Однако, полагаем, это вызвано тем, что в 
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тексте законопроекта инициаторы предлагают расширить основания для 

появления защитника явкой с повинной. Именно исходя из контекста, 

законодатель использует термин «защитник» в заключении к 

законопроекту. 

Такая позиция законодателя исходит из сущности явки с повинной. 

Этот уголовно-процессуальный институт представляет собой именно 

добровольное волеизъявление совершившего преступление лица. 

Признание же данного доказательства, а, на наш взгляд, явка с повинной 

наряду с основанием для возбуждения уголовного дела является 

доказательством, так как она включает, обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, недопустимым при отсутствии адвоката при даче такого 

заявления является поводом для злоупотребления со стороны обвиняемого 

и его защитника. Например, если в ходе досудебного разбирательства 

выяснится, что прямых доказательств, кроме явки с повинной, 

изобличающих виновного, нет, то на основании обязательного 

присутствия адвоката при его отсутствии при даче явки с повинной можно 

будет избежать уголовной ответственности. Ведь в настоящее время, 

согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, если лицо 

впоследствии откажется от явки с повинной, то данное заявление все равно 

признается явкой с повинной и учитывается при назначении наказания. 

Подтверждением этому является судебная практика, где суд учел в 

качестве смягчающего обстоятельства исключенную из числа 

доказательств явку с повинной, от которой виновный впоследствии 

отказался, и в кассационной инстанции данное решение суда признали 

правомерным [12]. Однако это не означает, что явка с повинной при всех 

обстоятельствах учитывается судом. Ее могут признать недопустимым 

доказательством вследствие наличия у виновного психического 

расстройства [13]. С другой стороны, признательные показания в ходе 

досудебного производства, данные в отсутствие защитника и не 

подтвержденные в суде, признаются на основании статьи 75 УПК 

недопустимым доказательством, а, получается, явка с повинной, данная в 

отсутствие адвоката и неподтвержденная лицом в суде является 

допустимым. Возможно, такой принципиально разный подход 

законодателя к данному вопросу связан с моментом признания лицом 

своей вины, однако в обоих случаях признание осуществляется 

добровольно, поэтому видимых оснований для такого противоположного 

отношения законодателя и правоприменителя к схожим правовым 

институтам нет. 

Мы считаем, что все же во избежание злоупотреблений закреплять 

обязательное присутствие адвоката при заявлении лицом о явки с 

повинной не стоит, потому что это его добровольное решение, право 

пользоваться услугами адвоката у лица есть, к тому же явка с повинной 

является смягчающим обстоятельством, но при этом стоит обратить 

внимание правоохранительных органов на обязательное четкое 

разъяснение лицу его прав не свидетельствовать против самого себя, а, 
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самое главное, пользоваться услугами адвоката. Целесообразнее разрешить 

вопрос о неурегулированности явки с повинной как доказательства, что, в 

свою очередь, затрудняет признание содержащихся в явке с повинной 

сведений в качестве доказательств по уголовному делу. Мы считаем 

правильным считать явку с повинной доказательством. Однако для этого 

необходимо конкретизировать законодательные требования к заявлению 

лица, признанного явкой с повинной. Обстоятельства совершенного 

преступления, излагаемые заявителем, должны содержать подробную и 

существенную характеристику совершенного лицом деяния, логичную 

«цепочку» фактов, что, в свою очередь, не только разрешит научный спор 

о признании явки с повинной доказательством, но и исключит попытку 

самооговора.  
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Аннотация: данная статья посвящена тактическим и 

психологическим особенностям допроса несовершеннолетних лиц в 

уголовном судопроизводстве. Несовершеннолетние – это отдельная 

категория лиц уголовного процесса, имеющая свои определенные 

особенности при проведении следственных мероприятий. Допрос как одна 

из главных стадий следственных действий обусловлен своими 

особенностями производства допроса несовершеннолетних.  

Ключевые слова: допрос, допрос несовершеннолетнего, 

следственные действия, предварительное расследование, 
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Abstract: this article is devoted to the tactical and psychological features 

of the interrogation of minors in criminal proceedings. Minors are a separate 

category of persons in the criminal process, which has its own specific features 

when conducting investigative measures. Interrogation as one of the main stages 

of investigative actions is conditioned by its own peculiarities of the 

interrogation of minors. 
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***** 

Преступность среди несовершеннолетних является одной из 

наиболее острых проблем современного общества, в России ежегодно 

регистрируется около 100 тысяч преступлений, совершенных лицами, не 

достигшими 18 лет. Обеспечение прав несовершеннолетних и вопросы 
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эффективности производства следственных и судебных действий с их 

участием занимают важное место в системе уголовно-процессуальных 

средств, предназначенных для обеспечения назначения уголовного 

судопроизводства [1, с. 606]. Лица, не достигшие совершеннолетия, 

являются особыми субъектами уголовно-процессуальных 

правоотношений. В связи с этим проведение допросов 

несовершеннолетних традиционно сопряжено с различного рода 

трудностями как процессуального, так и психологического порядка. С 

учетом возрастных особенностей, физической и психической незрелости 

несовершеннолетних, совершивших преступление. В УПК РФ [2] 

содержится отдельная глава, посвященная производству по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних. Касаясь непосредственно самой 

процедуры допроса несовершеннолетних, законодатель выдвинул ряд 

условий, обособляя тем самым и упрощая процедуру допроса лиц, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста. Порядок допроса 

несовершеннолетних регламентируется уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации (ст. ст. 191,425).  

Несовершеннолетние участники уголовного судопроизводства 

обладают особыми правами, которые выражаются в следующем:  

1.  Право на помощь педагога или психолога – их участие 

обязательно для лиц, не достигших 16 лет или достигших этого возраста, 

но страдающих психическим расстройством или отстающих в 

психическом развитии. 

2.  Право на перерывы в допросе – закон чѐтко регламентирует и 

регулирует временные рамки допроса несовершеннолетнего, который 

гласит, что он не может превышать более 2-х часов без перерыва, а в 

общей сложности более 4-х часов в день. 

3.  Право на то, чтобы несовершеннолетний должен быть вызван на 

допрос или иные следственные действия через родителей или законных 

представителей.  

4.  Право на конфиденциальность всего сказанного во время 

проведения допроса.  

Допрос является одним из ключевых стадий при предварительном 

расследовании уголовного дела. От его качества зависит дальнейшая 

разработка следственных мероприятий и успешность всего расследования. 

Следует понимать, что показания, полученные в ходе допроса, являются не 

только важным, но иногда и единственным источником первоначальной 

доказательственной информации. Особую сложность представляет допрос 

несовершеннолетних участников уголовного процесса. Психологические 

особенности и отсутствие профессиональных знаний делают этот процесс 

еще более сложным. Дети и подростки могут испытывать страх, тревогу и 

неуверенность, что может сказываться на качестве и достоверности их 

показаний. Важно, чтобы допрос проводился с учетом этих особенностей и 

с использованием специальных техник, позволяющих установить 

доверительные отношения с ребенком и создать комфортную обстановку. 
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Следует отметить, что допрос несовершеннолетних участников уголовного 

процесса требует особой осторожности и внимания. Необходимо 

учитывать, что дети и подростки могут быть подвержены влиянию 

взрослых или испытывать страх перед ними. Поэтому важно создать 

доверительную атмосферу и обеспечить присутствие психолога или 

специалиста, способного помочь ребенку преодолеть возможные 

эмоциональные трудности.  

Для получения достоверных сведений после проведения допроса 

требуются правильно подобранные тактические приѐмы. Тактические 

приѐмы – это определенная линия поведения, допрашиваемого либо 

наиболее эффективные действия при проведении допроса следователем. 

Данные приемы выбираются с учетом процессуального положения 

допрашиваемого, особенностей его личности, желания или нежелания 

давать правдивые показания и других факторов, которые должен знать 

следователь: 

1.  Во-первых, в ходе допроса несовершеннолетнего следователь, 

либо дознаватель должен обеспечить участие педагога или психолога.  

2.  Во-вторых, следователю следует заранее составить план допроса, 

предусмотреть вопросы, просмотреть и ознакомиться с доказательствами, 

которые он хочет предъявить и последовательность их предъявления и тд. 

3.  В-третьих, следователь должен обратить внимание на 

использование несвойственных несовершеннолетнему лексических 

оборотов, наличие противоречий с другими доказательствами по делу, 

имеется или самооговор в словах несовершеннолетнего, также не 

фиксировать внимание несовершеннолетнего на обстоятельствах, которые 

могут нанести вред его воспитанию, пресекать жаргонные и нецензурные 

выражения 

4.  В-четвертых, не стоит морально давить на несовершеннолетнего, 

подталкивать его к «нужным» высказываниям, ставить ультиматумы или 

провоцировать его из-за детской несформировавшейся психики. Одним из 

важных аспектов допроса несовершеннолетних является умение правильно 

оценивать свои поступки. Дети и подростки могут не всегда осознавать 

последствия своих действий и не иметь достаточного опыта для 

адекватной оценки ситуации. Поэтому важно, чтобы допрос проводился с 

учетом возрастных особенностей и с применением понятного для ребенка 

языка. 

5.  В-пятых, если несовершеннолетний проявляет желание 

рассказывать, то не нужно его прерывать, а вмешиваться нужно только в 

случае, когда он остановится или закончит свой рассказ, только потом 

следует задавать уточняющие вопросы. Также в паузах рассказа 

следователь может повторить последнюю сказанную им фразу или слово, 

чтобы показать свою заинтересованность и то, что следователь слушает 

несовершеннолетнего, что его рассказ интересен и важен или же данный 

приѐм следователь может применить, чтобы поймать допрашиваемого на 
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лжи или противоречии – это один из самых распространѐнных тактических 

приѐмов.  

Особенности детской психологии лежат в основе формирования 

требований к тактике допроса. При определении тактики допроса в каждом 

конкретном случае учитываются возраст, пол и уровень развития ребенка 

[3, с. 223]. На выбор следователем тактики допроса влияют такие 

показатели, как предмет, цели, задачи, процессуальное положение 

подозреваемого, его характеристики, особенности поведения и личностные 

характеристики подозреваемого. Исходя из этих характеристик, 

следователи уже понимают, какую тактику допроса выбрать, какие 

проблемы могут возникнуть в ходе него и какое поведение 

несовершеннолетнего его может ожидать. Психологический контакт с 

несовершеннолетним допрашиваемым имеет очень важное значение, так 

A.B. Дулов определяет психологический контакт как «целенаправленную, 

планируемую деятельность по созданию условий, обеспечивающих 

развитие общения в нужном направлении и достижение его целей» [4, с. 

372]. Можно сказать, что психологический контакт – это такое умение 

следователя создать атмосферу, при которой будет установлена 

доверительная связь с подростком, а также у него будет внутреннее 

спокойствие.  

Подводя итоги всего вышесказанного, мы можем сделать вывод, что 

в ходе допроса несовершеннолетнего следователь должен прямо следовать 

законодательству Российской Федерации. Успешное расследование 

преступлений совершенные несовершеннолетними обусловлено 

субъективными качествами следователя и зависит от его уровня 

профессиональной подготовки, личного и профессионального опыта. 

Следователь должен хорошо знать психологические особенности личности 

несовершеннолетних и учитывать их при выборе тактических приемов для 

проведения любого следственного действия. При допросе 

несовершеннолетнего необходима тщательная подготовка и изучение 

различных аспектов, касающихся условий жизни, учебы, роли родителей в 

его воспитании и т. д. Необходимость участия в допросе законных 

представителей в каждом случае должна оцениваться индивидуально с 

учетом особенностей развития несовершеннолетнего, взаимоотношениям с 

родителями, их авторитетом и т. д. [5, c. 62]. Эффективно и качественно 

произвести допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 

можно только на основе знаний общей и подростковой психологии, а 

также умения таким образом определить свою собственную линию 

поведения, чтобы при строжайшем выполнении закона обеспечить 

успешное выполнение поставленной задачи. В заключение, допрос 

несовершеннолетних участников уголовного процесса является сложным и 

ответственным этапом расследования. Учитывая их психологические 

особенности, необходимо применять специальные подходы и техники, 

чтобы получить достоверную информацию. Важно помнить, что дети и 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1152 ~ 

подростки требуют особого внимания и заботы во время допроса, чтобы 

защитить их права и обеспечить справедливость в уголовном процессе. 
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***** 

В процессе расследования такого преступления как, незаконное 

изготовление и сбыт поддельных денежных средств, на всѐм этапе 

расследования, важное внимание уделяется вопросу, связанному с 

применением специальных знаний для раскрытия преступления. 

Эффективность расследования такого вида преступления, во многом 

зависит от правильного и своевременного привлечения лиц обладающих 

специальными знаниями, а также тесном и правильном сотрудничестве 

этих лиц с лицами проводящими расследование. 
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Расследование преступлений связанных с незаконным 

изготовлением и сбытом поддельных денежных средств, напрямую 

связано с участием лиц обладающих специальными знаниями. Такая 

тесная взаимосвязь, начинается с первоначального этапа расследования. 

При осмотре места происшествия рекомендуется участие специалиста. Он 

оказывает помощь следователю в поиске и обнаружении всех объектов и 

следов, имеющих доказательственное значение. Наиболее частыми 

объектами, встречающимися при осмотре места происшествия связанного 

с фальшивомонетчеством, является, как и непосредственно, защищенная 

полиграфическая продукция, так и приспособления и материалы с 

помощью которых, изготавливаются денежные средства. Данные объекты 

изымаются для проведения экспертного исследования. В рамках осмотра 

места происшествия, специалистом производится осмотр денежных 

купюр. При осмотре купюры, эксперт может обнаружить наиболее яркие и 

броские признаки подделки денежных средств, эти признаки могут 

являться основанием для возбуждения уголовного дела, а также могут 

являться основанием для выдвижения определенных следственных версий.  

В настоящее время также все чаще преступления связанные с 

изготовлением поддельных денежных средств, связаны с использованием 

компьютерных технологий. Компьютеры, а также иные носители 

информации, являются хранилищем данных имеющих доказательственное 

значение, в них могут содержаться следы и обстоятельства преступления. 

При осмотре и обыске сведения, имеющие доказательственное значение 

можно обнаружить как и непосредственно в самом компьютере (чаще 

всего на жестком диске), так и на различных внешних (съемных носителях 

информации). При уничтожении подобной информации, как раз возникает 

надобность присутствия специалиста, ее содержание может быть 

восстановлено лицом, обладающим специальными знаниями в сфере 

компьютерных технологий. 

При раскрытии данных преступлений, применение специальных 

знаний почти полностью проявляется в форме проведения экспертизы. При 

проведении расследования по данному виду преступления, назначается не 

только технико-криминалистической экспертиза, также достаточно часто 

могут назначаться: компьютерно-техническая экспертиза, судебно-

биологическая, химико-физические экспертизы, а также другие виды 

экспертиз в зависимости от обстоятельств дела. Однако наиболее важной 

экспертизой, является технико-криминалистическая экспертиза. Этот вид 

экспертизы назначается с целью установления, поддельны ли денежные 

средства, изъятые с места происшествия. Это устанавливается экспертом, 

путем исследования реквизитов документов представленных на 

исследование, так как денежные средства являются защищенной 

полиграфической продукцией, эксперт, сравнивая ту совокупность и 

качество защитных средств имеющихся на представленном спорном 

документе, с той совокупностью и качеством которые установлены 

законодательством, дает ответ на поставленный вопрос. Эксперту также 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1155 ~ 

могут быть предоставлены, документально зафиксированные данные. 

Например, предоставленные различные копии протоколов следственных 

действий, могут содержать, информацию об обстоятельствах дела. В 

подобных документах могут содержаться сведения о представленных на 

исследование объектах, сведения о личности предполагаемого 

преступника, о его профессиональных навыках. Если на экспертизу в 

качестве объекта представлены различные приспособления и материалы, 

из которых изготовлен спорный объект, эксперту при проведении 

исследования может понадобиться информация об их эксплуатации, факт 

проведения ремонта.  

При назначении экспертизы следователю важно правильно 

сформулировать вопрос эксперту. Формулировка: «Являются ли 

представленные на исследование деньги поддельными?», не является 

правильной, так как установка юридических фактов не входит в 

компетенцию эксперта. Верным же вопросом является: « Изготовлены ли 

представленные денежные знаки по технологии предприятий, 

осуществляющих эмиссию денежных знаков?».  

Эксперту помимо полиграфической продукции в качестве объектов, 

может предоставляться оборудование и приспособления, применяемые при 

изготовлении денежных средств. В таком случае эксперту ставятся 

следующие вопросы: «Изготовлен ли представленный объект, с 

применением, представленных на исследование материалов и 

приспособлений?». «Использовались ли для изготовления всех 

исследуемых объектов, однородные материалы, представленные на 

исследование?».  

Поддельная защищенная полиграфическая продукция, также может 

выполняться на копировально-множительной технике, в такой ситуации 

вопрос формулируется, так: «На каком виде копировально-множительного 

или печатающего устройства изготовлен представленный на исследование 

документ?». В некоторых случаях установлено, что исследуемый документ 

был выполнен по технологии предприятия, осуществляющего эмиссию, но 

при этом в документе могла быть частичная подделка защитных средств 

или изменение номинала денежного средства, вопрос в такой ситуаций 

должен звучать так: «Не изменялись ли в исследуемом денежном знаке 

обозначения номиналов?».  

На денежных знаках могут быть оставлены различные следы, в 

частности следы от приспособлений и инструментов, используемых для 

создания полиграфической продукции, вопрос, поставленный на 

экспертное исследование может быть сформулирован таким образом: «Не 

применялись ли представленные на исследование приспособления и 

инструменты при изготовлении исследуемого документа?». 

Как было указано ранее, при расследовании данного вида 

преступлений назначаются не только технико-криминалистические виды 

экспертиз, но и иные. Так на разрешение экспертов химической 

специальности могут быть предоставлены различные красящие вещества 
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различная бумага и, в таком случае следователю важно понять имеют ли 

данные материалы, обнаруженные и изъятые при осмотре места 

происшествия или обыске общие признаки со спорными денежными 

знаками. При изъятии бумаги с места происшествия, на химическую 

экспертизу может быть поставлен следующий вопрос : «Какой вид бумаги, 

из которой изготовлен представленный на исследование документ?» или, 

«Какой вид бумаги, которая была изъята при обыске или осмотре места 

происшествия?». Красящие вещества могут оставаться на различных 

объектах, в том числе и на одежде, обнаруженной при обыске, при 

получении таких сведений на химическую экспертизу может быть 

представлен следующий вопрос « Идентичен ли краситель по составу, 

изъятый при осмотре места происшествия, и изъятый при обыске?». 

Всѐ больше поддельных денежных средств изготавливается с 

помощью компьютерной техники. Вследствие этого все чаще возникает 

потребность в привлечении специалистов в области компьютерной 

техники. Также с места преступления достаточно часто может изыматься 

различная компьютерная техника, которая направляется на проведении 

компьютерно-технической экспертизе. Можно выделить три основных 

подвида компьютерно-технической экспертизы, выполняемой при 

расследовании изготовления или сбыта поддельных денежных средств: 

1. исследование аппаратных средств; 

2. исследование программного обеспечения; 

3. исследование параметров клавиатурного почерка оператора 

ЭВМ. 

Довольно часто объектами исследования компьютерно-технической 

экспертизы являются различные компьютерные носители информации. 

Как правило, возникает необходимость в установлении экспертным путем 

наличия и содержания файлов, восстановление удаленных и 

поврежденных файлов. Решение подобного рода криминалистических 

задач основывается на знании особенностей физической и логической 

записи, правилах удаления данных на магнитных носителях. 

Перед экспертами могут быть поставлены следующие вопросы: 

1. Установлено ли на данном компьютере программное 

обеспечение, позволяющее произвести получение изображения оригиналов 

денежных купюр достоинством 500 рублей, 1000 рублей в компьютерном 

виде? 

2. Содержится ли в памяти компьютера изображение денежных 

купюр достоинством 500 рублей, 1000 рублей, выполненных 

предприятием осуществляющим эмиссию денежных средств? 

3. Позволяет ли представленный комплект компьютерной техники, 

изъятый при обыске у обвиняемого (ФИО) – осуществить изготовление 

копий денежных купюр достоинством 500 рублей, 1000 рублей? 

Таким образом, важность сотрудничества органов следствия с 

лицами обладающими специальными знаниями существенна. Участие 

специалистов при проведении первоначальных следственных действий, 
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очень важно для дальнейшего расследования, специальные знания 

позволяют специалисту не упустить информацию имеющуюся при 

производстве обыска или осмотра места происшествия. Важным аспектом 

также является назначение и проведение экспертизы по уголовному делу. 

И экспертиза, сводится отнюдь, не только к установлению самого факта 

изготовления денежного средства на не на предприятии, осуществляющем 

эмиссию. Огромным значением является, установление в результате 

исследования способов и приемов, использованным преступником при 

изготовлении денежного знака. Данные сведения позволяют следователю 

определить общий источник происхождения поддельных денег, которые 

могут быть обнаружены в различных регионах страны. Это позволяет 

установить факты и эпизоды длящегося преступления, его 

систематический характер. Установление идентичности способов 

изготовления денежных средств напрямую связано с установлением 

идентичности приспособлений и оборудования применяемого при 

изготовлении. Всѐ это в сочетании с иными действиями проводимыми 

следствием, позволяет раскрыть данное преступление. 
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Аннотация: в данной статье мы затрагиваем важную проблему в 

уголовном процессе России, связанную с защитой прав и законных 

интересов как индивидуума, так и общества. Чтобы делать 

обоснованные выводы о преступлениях до и после судебного 

разбирательства, необходимо объективно и беспристрастно выяснить 

все обстоятельства дела. Это может быть достигнуто через сбор, 

проверку и оценку судебных доказательств в соответствии с 

процедурами, установленными УПК РФ. 

Авторы статьи высказывают свою критику в адрес того, что 

многочисленные изменения в УПК РФ сделали предварительное 

расследование чрезвычайно сложным и бюрократическим. Они 

анализируют негативные последствия, возникшие из-за применения одной 

фразы из Конституции РФ в УПК РФ. Критикуя формальные критерии 

допустимости доказательств, авторы обсуждают негативные 

последствия такого подхода и отстаивают идею возвращения 

«объективной истины» в уголовный процесс России. 

В заключение статьи предлагается пересмотреть статью 88 УПК 

РФ и ориентироваться на аналитическую модель науки, предложенную К. 

Поппером, при изучении уголовного процесса. Это поможет улучшить 

систему уголовного правосудия и достичь более справедливых 

результатов. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, познание, 

доказывание, судебные доказательства, их оценка, объективная истина, 

допустимость доказательств. 
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Abstract: In this article we touch upon an important problem in the 

criminal process of Russia related to the protection of the rights and legitimate 

interests of both the individual and society. In order to draw reasonable 

conclusions about crimes before and after the trial, it is necessary to objectively 

and impartially find out all the circumstances of the case. This can be achieved 

through the collection, verification and evaluation of judicial evidence in 

accordance with the procedures established by the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation. 

The authors of the article express their criticism that numerous changes in 

the Criminal Procedure Code of the Russian Federation have made the 

preliminary investigation extremely complicated and bureaucratic. They analyze 

the negative consequences that have arisen due to the use of one phrase from the 

Constitution of the Russian Federation in the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation. Criticizing the formal criteria for the admissibility of 

evidence, the authors discuss the negative consequences of this approach and 

defend the idea of returning «objective truth» to the criminal process of Russia. 

At the end of the article, it is proposed to revise Article 88 of the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation and focus on the analytical model of 

science proposed by K. Popper when studying criminal proceedings. This will 

help improve the criminal justice system and achieve fairer outcomes. 

Keywords: criminal proceedings, knowledge, proof, judicial evidence, 

their assessment, objective truth, admissibility of evidence. 

***** 

На сегодняшний день становится актуальным соблюдение прав 

личности и общества в уголовном судопроизводстве. Возникает ряд 

вопросов касательно уголовного расследования, должны ли быть 

доказательства истинными и достоверными на уровне предварительного 

следствия, или же может быть иной исход дела. Как мы видим из судебной 

практики, что в Российском уголовном судопроизводстве при 

расследовании дел всегда уделялось важное значение установить 

объективную истину. Если же не установить объективную истину при 

расследовании преступлений, то возникает сомнение в определении самого 

понятия познания. Если рассмотреть определение, то познание 

представляет собой одну из форм познавательной деятельности человека, 

которая должна подчинятся общей теории самого познания. Объектом 

познания выступает содеянное преступление. Знание о содеянном 

преступлении заключаются в проверенных процессуальных 

доказательствах. Исходя из этого возникает ряд процессуальных проблем, 

которые необходимо разрешать сразу.  

В ч. 1 ст. 6 УПК РФ [1] законодатель указал, что уголовное 

судопроизводство имеет своим назначением: 

1.  Защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступления. 

2.  Защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, 

осуждения, ограничения прав и свобод. 
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Во 2 части данной статьи указывается, что уголовное преследование 

и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают 

назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 

каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 

На уровне расследования необходимо собрать ряд доказательств, а 

также проверить подлинность и установить истину. Таким образом 

следователь, прокурор и дознаватель нацелены на установление данной 

истины. Статья 73 УПК РФ предусматривает фактические обстоятельства 

уголовного дела. Однако, понимание доказывания может различаться. Как 

отмечается, некоторые считают, что истиной является вывод, сделанный 

на основе собранных доказательств, в то время как другие считают, что 

истиной является вывод, соответствующий действительности и правильно 

отражающий реальные обстоятельства дела. 

Мы считаем, что главная концепция гносеологической 

характеристики доказательств заключается в идее философской теории 

отражения, которая объясняет процесс отражения информации в 

материальном мире и сознании. При совершении преступления 

оставляются следы, которые можно использовать для расследования 

уголовного дела. Органы уголовного преследования должны обнаружить, 

изучить и упорядочить эти следы, чтобы использовать их в качестве 

доказательств. Доказательства состоят из содержания и формы, которые 

вместе определяют их сущность. В уголовном процессе доказательства 

должны соответствовать требованиям относимости, допустимости и 

достоверности информации о соответствующих обстоятельствах. 

Допустимость доказательств определяется законом и требует их получения 

в соответствии с уголовно-процессуальным законом и Конституцией РФ. 

Борис Яковлевич Гаврилов указывает на проблемы в УПК РФ, 

которые требуют серьезного изменения [2, с. 250]. Он особо обращает 

внимание на нормы, которые отрицательно влияют на права граждан и 

организаций, пострадавших от преступлений, а также на работу органов 

внутренних дел по борьбе с преступностью. Постоянные изменения 

уголовно-процессуального законодательства только добавляют 

сложностей и проблем для практикующих специалистов. Борьба идет на 

поле процессуальных форм, и любое нарушение этих форм может 

привести к недопустимости доказательств в суде. Однако в некоторых 

случаях процесс делается гротескным, когда основные доказательства 

составляют лишь небольшую долю всего объема дела, а обвинительные 

заключения доставляются на грузовиках. 

Ещѐ одной проблемой является тот факт, что в статье 6 УПК РФ 

законодателем не отражена необходимость соблюдения публичного 

интереса, который выражается в защите общества и государства от 

преступных посягательств. Обеспечение правопорядка на своей 

территории является одной их функций государства. Данное понятие 

«обеспечение правопорядка» охватывает интересы государственной 
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безопасности, а не только частные цели (защита потерпевших, 

обвиняемых, подозреваемых). Поэтому правильно писали представители 

Омской юридической школы А.М. Баранов, что «буквальное толкование 

содержания ст. 6 УПК РФ исключает защиту не только общественных, но 

и государственных интересов» [3, c. 116]. 

В российском уголовном процессе формально-процедурный 

критерий допустимости доказательств играет важную роль. Однако, 

данная система имеет свои недостатки, которые не могут быть пройдены 

незамеченными. Приоритет отдается форме доказательства, а не его 

содержанию, верится, что формальные средства защиты прав участников 

процесса являются главными. Нужно отметить тот факт, что все улики, 

собранные по делу должны быть доказаны в соответствии с законом, 

данное мнение поддерживается многими учѐными, нацеленными на 

изучение процессуального уголовного права. В уголовном процессе 

должно быть соблюдение чѐтких правил, в соответствии с законом, только 

таким образом может быть достигнут достоверный и истинный процесс 

доказывания. В уголовном процессе существует определѐнный «язык 

доказывания» [6, c. 56], который и устанавливает определѐнные правила, 

которые должны соблюдаться неукоснительно. При раскрытии уголовного 

дела очень важно правило оформления доказательств, они должны быть 

оформлены строго в соответствии с законом, иначе если допустить ошибку 

при оформлении, то доказательство не будут приняты во внимание и более 

того будут признаны недостоверными. При раскрытии уголовного дела 

недостаточно всего лишь информации, нужны доказательства, 

подтверждѐнные фактами. Это и есть определѐнный язык доказывания в 

уголовном праве, который должен соответствовать определѐнной логике. 

В уголовном процессе недостаточно истинных выражений, существует 

определѐнная система, которая должна быть сформирована в соответствии 

с законом и доказана фактами. Недопустима при раскрытии преступлений 

просто истина фактов, так как само определение истины относится к 

другой системе доказательств.  

Именно Гедель-Татарский в своей теореме освещает тему истины, 

она гласит то, что истины не формальна и она не может быть доказана.  

Эта теорема вызывает большой интерес у математиков и философов. 

Чем больше мы придерживаемся формализованной системы судебных 

доказательств, тем больше мы ограничиваем возможность достижения 

объективной истины с помощью ограниченных формальных средств. 

Фокусировка на форме может напомнить о процессе инквизиции и вернуть 

нас в средневековье. В таком подходе законность становится просто 

формой, которая не гарантирует содержания. Когда судебные 

доказательства чрезмерно формальны, они становятся одинаково 

фальсифицированными и истинными. Два доказательства имеют большую 

силу, чем одно, и таким образом, возвращаются артефакты юридической 

системы, которые были забыты на протяжении долгого времени. 

Требования к процессуальной форме, которые включают в себя 
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закономерности достижения истины и соответствуют общественным 

практикам, несомненно способствуют достижению правды в уголовных 

делах. Однако, в качестве шаблонов они иногда выражают условности и 

юридические измышления, а не реальное положение дел. Некоторые из 

этих условностей, которые долгое время считались препятствиями, 

возвращаются в рамках обновления и демократизации российского 

уголовного процесса. Признание вины обвиняемым снова становится 

основным способом доказательств [4, c. 250]. 

Нужно сказать, что формальный процесс доказательств по 

уголовному делу существовал в Европе до конца 19 века. В Российском 

законодательстве он тоже существовал длительный процесс пока в  

1864 году император Александр 2 его не отменил.  

Согласно формальной теории доказывания на стадии 

предварительного следствия была определена вина подозреваемого, 

соответственно все доказательства и улики несли формальный характер. 

До отмены формального процесса доказывания, его подразделяли на 

совершенные и несовершенные доказательства. Совершенными 

доказательствами считалось называть те, которые не оставляли шанса 

подсудимого оправдать свою невиновность. Фактами при совершенных 

доказательствах были показания мед работников, письменные показания 

свидетелей, документы, находящиеся на месте преступления. Все 

остальные доказательства относились к категории несовершенных.  

Ранее существовало предположение о том, что недостаточно полные 

доказательства могут стать сильными, если их признаки объединяются и 

обвиняемый не опровергает их убедительно. Однако в современном 

уголовном процессе такая градация доказательств отсутствует. Судья не 

будет выносить строгий приговор без признания обвиняемого, заключений 

экспертов и достоверных показаний свидетелей. Скорее всего, дело 

закончится формальным обвинительным приговором с минимальным 

наказанием, оставляя обвиняемого под подозрением. 

Мы считаем, что использование формальных доказательств имеет 

серьезное влияние на уголовный процесс и приводит к его явному 

ухудшению. Теория формальных доказательств не занимается различием 

между истиной и ложью, ограничиваясь согласием обвиняемого с 

обвинением и формальными процедурами, такими как досудебные 

соглашения о сотрудничестве. Это превращает следователя в писаря, 

который создает доказательства в соответствии с шаблонами, препятствуя 

справедливому суду и отвергая другие возможные выводы, кроме тех, 

которые указаны в обвинении. 

Почему так происходит? Потому что некоторые положения 

уголовно-процессуального закона позволяют предполагать, что 

законодатель осознанно отказывается от возможности установления 

истины в пользу других ценностей. Уголовно-процессуальный кодекс не 

требует обязательного привлечения каждого преступника к уголовной 

ответственности, что является невыполнимой задачей. В настоящее время 
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стороны в суде спорят не о логике доказывания, мотивах преступления и 

морально-этических причинах, а все споры крутятся вокруг формальных 

критериев допустимости доказательств. И никого не беспокоит тот факт, 

что «истина» возникает из споров о технических деталях. Гарантии прав 

участников уголовного процесса существуют, но они многочисленны и 

формальны, и, следовательно, не всегда обеспечивают справедливость. 

Таким образом, цитирование Конституции РФ в неправильном месте 

– в УПК РФ, вводит уголовный процесс в прошлое, когда преобладали 

следственный и инквизиционный процессы. В такой ситуации необходимо 

изменить уголовный процесс. Предлагается новая формулировка статьи, 

согласно которой органы правосудия оценивают доказательства на основе 

своего внутреннего убеждения, основанного на всестороннем, полном и 

объективном рассмотрении всех обстоятельств дела. Доказательства не 

должны быть предопределенной силы. Если прокуроры, следователи, 

руководители следственных органов или дознаватели обнаруживают 

обстоятельства, указанные в УПК, то они должны считать доказательство 

недопустимым. Вопрос о допустимости доказательств на суде решается по 

просьбе одной из сторон или по усмотрению самого суда, если есть 

основания полагать, что способ их получения не гарантирует 

достоверность содержащейся информации. Новая формулировка поможет 

достичь основной цели уголовного судопроизводства – установления 

объективной истины, в отличие от излишнего придерживания 

формальностей, которые не обеспечивают достоверность. Предлагаемые 

изменения не нарушат уголовный процесс, а всего лишь установят 

разумные рекомендации вместо слишком строгого идеала, чтобы 

объективная истина занимала центральное место на суде. 

Все рассмотренные вопросы в данной статье связаны с научным 

исследованием уголовного процесса. Органы власти негативно относятся к 

науке уголовного судопроизводства, так как она не совсем совместима на 

практике по борьбе с преступностью. Больше всего наука не способна 

точно трактовать все нововведения законодательства. Они склонны к 

мнению, что теория уголовного судопроизводства не может быть 

совместима с практикой.  

Теория С.А. Шайфера заключается в том, что из-за постоянного 

внесения поправок в уголовное судопроизводство, исследователям 

довольно сложно трактовать верно нововведения, которые порой не 

логичны и довольно сложны для восприятия [5, c. 285]. При этом мы 

полагаем, что эти нововведения происходят с целью улучшения 

уголовного производства, но исходя из практики порой они лишь 

усугубляют процесс, и мешают принципам состязательности.  

Мы полагаем, что теория уголовного судопроизводства должна 

соответствовать модели, высказанной в исследовании А.Белкина [7, c. 

430]. Его теория заключается в трѐх видах: должны присутствовать 

начальные условия, итог, и универсальное общения высказанной теории. 
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На трех уровнях можно объединить три типа утверждений: 

обобщение, объяснение и проверка. Обобщение, совмещенное с 

начальными условиями, позволяет делать предсказания. Объяснения 

получаются путем объединения утверждений с конечными условиями. 

Проверка обобщений осуществляется путем объединения начальных и 

конечных условий. 

Таким образом, для дальнейшего применения данной модели 

поведения нужно ещѐ внести достаточно поправок и изменений. Если же 

довести данную модель до идеала, то при раскрытии преступлений их 

исход будет предсказуем, а существующие нормы и институты уже будут 

нести логическое объяснение. Тем самым все нормы, входящие в 

отечественное уголовное судопроизводство, будут эффективными и 

процесс раскрываемости преступлений значительно повысится.  
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Аннотация: Полиграф, или детектор лжи, широко используется в 

правоохранительных органах для определения правдивости показаний 

подозреваемых или свидетелей. Однако, его применение вызывает много 

споров и критики со стороны юристов, научных экспертов и 

правозащитных организаций. В данной статье исследуются проблемы, 

связанные с применением полиграфа в качестве средства доказывания в 

уголовных делах. А также рассматриваются ошибки, которые иногда 

совершаются экспертами. 
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Abstract: Polygraph, or lie detector, is widely used in law enforcement 

agencies to determine the veracity of the testimony of suspects or witnesses. 

However, its use causes a lot of controversy and criticism from lawyers, 

scientific experts and human rights organizations. This article examines the 

problems associated with the use of a polygraph as a means of proof in criminal 

cases. And also the mistakes that are sometimes made by experts are considered. 

Keywords: polygraph; problems; proof; truthfulness; errors; use of 

polygraph; guilt. 

***** 

В наше время все больше внедряется технологий в различные сферы 

жизни. Юриспруденция не стала исключением. В уголовном 

судопроизводстве всегда присутствует проблема выявления лжи и 

определения достоверности показаний свидетелей, потерпевших, 
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обвиняемых. И со временем технический прогресс подарил миру 

уникальный прибор – полиграф. 

Полиграф – это устройство, используемое для определения 

физиологических реакций человека, которые могут свидетельствовать о 

его недостоверности или искренности в ответах на вопросы. Однако, 

следует отметить, что полиграф не является абсолютно надежным и 

точным средством, и его результаты могут быть подвержены ошибкам и 

влиянию различных факторов. Его результаты основываются на 

физиологических реакциях организма. Таких как: пульс, кровяное 

давление, дыхание и электродермальная активность, которые 

предположительно связаны с эмоциональным состоянием тестируемого. 

Однако, эти реакции могут быть вызваны не только ложными 

обвинениями. Человек может попросту испытывать стресс, страх или же у 

него может быть нервное состояние. Следовательно, результаты полиграфа 

подвержены субъективной интерпретации и могут быть подвержены 

ошибкам. А многие к кому он применяется, и вовсе разрабатывают 

тактики и способы обмана полиграфа.  

В Российской Федерации полиграф применяется не только в 

оперативно-розыскной работе, но и в качестве дополнительного 

доказательства в расследовании преступлений. Однако использование 

полиграфа требует соблюдения основного принципа – добровольности 

процедуры и безопасного применения технических средств, а также 

участия компетентного специалиста. Данную позицию регламентирует  

ст. 51 Конституции РФ, согласно которой – «гражданин имеет право не 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников», ведь сама по себе проверка предполагает некий диалог, 

опрос – то есть ответы на поставленные вопросы. Важно отметить, что 

полиграф сам по себе не способен определить правду или ложь, а лишь 

предоставляет данные, которые эксперт-полиграфолог анализирует для 

оценки истинности ответов опрашиваемого [1]. 

Следует упомянуть принцип презумпции невиновности, он является 

одним из основополагающих принципов не только уголовного процесса, 

но и всей судебной системы в целом. Принцип презумпции невиновности 

утверждает, что – «подозреваемый считается невиновным, пока его вина 

не будет доказана в суде». И в данном случае использование полиграфа 

может нарушить данный принцип и справедливость процесса. Суд может 

принять результаты полиграфа как основание для обвинения и осуждения 

подозреваемого, игнорируя отсутствие других доказательств. И тогда 

данные действия суда будут ошибочными. Такое использование полиграфа 

может привести к несправедливому осуждению невиновных людей, 

основанному исключительно на результате этого прибора, который не 

является достаточно надежным и достоверным доказательством [2; с. 253]. 

Результаты тестирования с помощью полиграфа имеют 

вероятностный характер и именно поэтому они могут быть использованы 

только в качестве дополнительного доказательства. В уголовном процессе 
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полиграф может лишь способствовать дополнительному убеждению в 

невиновности или может корректировать предположения о причастности к 

преступлению. Результаты психофизиологического исследования 

рассматриваются как вспомогательные, и только вместе с другими 

доказательствами, но отдельным доказательством никогда не выступают. 

Проверка с помощью полиграфа не является научно обоснованным 

методом и его надежность не подтверждена полностью. Зачастую бывают 

случаи, когда совершает ошибки не полиграф, а именно эксперт, который 

проводит проверку. Опираясь на статистику, назовем ошибки, которые 

специалисты допускают в методике: 

1)  Несоблюдение форматов теста, методики проверки на полиграфе 

– 90- 95 % случаев. 

Всѐ из-за того, что стандартная процедура требует значительного 

времени. В целях сокращения времени тестирования или увеличения 

количества проверочных вопросов для клиента, недобросовестные 

эксперты нарушают установленную процедуру. Это можно узнать, 

например, когда специалист проводит проверку за менее чем 1 час 45 

минут. 

2)  Поверхностность исследования для экономии времени –  85- 90% 

случаев. 

При проверке на полиграфе поверхность может быть двух видов: 

уменьшение повторений вопросов и сокращение времени записи реакций. 

Обычно вопрос должен задаваться минимум 3 раза. Уменьшение 

недопустимо. 

3)  Некорректно составленный вопрос 3 % случаев. 

4)  Слишком длинный проверочный вопрос – 3- 5% случаев. 

Когда умственная (когнитивная) нагрузка при обдумывании вопроса 

возлагается на достаточно длинный вопрос, выражающуюся в завышенной 

реакции при ответе на проверочный вопрос [3, c.89-90]. 

Рассматривая ошибки применения полиграфа, можно упомянуть 

один из самых известных случаев его ошибки, дело Гэри Леона Риджуэйа. 

«Гэри Леон Риджуэй известен как один из самых жестоких серийных 

убийц. Он признался в 71 убийстве женщин, 49 из них были 

подтверждены. Заслуживает внимания тот факт, что Риджуэй успешно 

прошел тест на полиграф, доказав свою невиновность. Этот случай стал 

одним из самых известных примеров того, как детектор лжи может 

ошибаться. После прохождения полиграфа, Риджуэй был исключен из 

списка подозреваемых и продолжил свои преступления. И лишь спустя  

10 лет связь между Риджуэем и убийствами была установлена, после 

проведения теста ДНК.» – именно такое описание дела Риджуэйа дает  

В. Сороченко. 

В результате этого случая, некоторые стали считать, что серийные 

убийцы, психопаты и преступники могут обмануть детектор лжи. Их 

отсутствие страха и совести не вызывает физиологических изменений, 

следовательно, невозможно обнаружить их ложь с помощью полиграфа.  

https://psyfactor.org/autors/sorochenko.htm
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Таким образом, проблемы, связанные с применением полиграфа в 

доказывании по уголовным делам, делают его неприменимым в качестве 

достоверного и полноценного доказательства. Полиграф не способен дать 

точное описание лжи, все зависит от физиологического поведения 

проверяемого. Также при проведении проверки нарушаются некоторые 

гарантии человека, а также принципы производства. Именно поэтому 

органы должны тщательно анализировать его эффективность и 

надежность, прежде чем включать его в процесс расследования и 

судебного решения. 
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Аннотация: в настоящей статье проведен анализ применения 

искусственного интеллекта в криминалистике. Искусственный интеллект 

представляет собой совокупность компьютерных алгоритмов и 

технологий, которые позволяют улучшить процессы раскрытия 

преступлений и борьбы с преступностью. В статье описываются 

основные области применения искусственного интеллекта, такие как 

анализ данных, распознавание образов, прогнозирование преступлений и 

идентификация подозреваемых. Кроме того, рассматриваются 

преимущества и ограничения использования искусственного интеллекта в 

криминалистике. Приводятся аргументы в пользу активного 

использования искусственного интеллекта в современной 

криминалистике, сделан вывод о том, что это поможет оптимизировать 

и упростить работу правоохранительных органов.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, криминалистика, 

раскрытие преступлений, анализ данных, распознавание образов, 

идентификация подозреваемых 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FORENSIC SCIENCE:  
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Abstract: this article analyzes the application of artificial intelligence in 

forensics. Artificial intelligence is a set of computer algorithms and technologies 

that improve the processes of solving crimes and fighting crime. This article 

describes the main applications of artificial intelligence such as data analysis, 

pattern recognition, crime prediction and suspect identification. In addition, the 

advantages and limitations of using artificial intelligence in forensics are 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1170 ~ 

discussed. Arguments are given for the active use of artificial intelligence in 

modern forensics, concluding that it will help to optimize and simplify the work 

of law enforcement agencies. 

Keywords: artificial intelligence, forensics, crime detection, data analysis, 

pattern recognition, suspect identification 

***** 

Тема использования искусственного интеллекта в криминалистике 

является очень актуальной в настоящее время. С постоянным развитием 

технологий и ростом объемов цифровых данных, криминалистам и 

правоохранительным органам становится сложнее обрабатывать и 

анализировать информацию для расследования преступлений. 

Использование искусственного интеллекта существенно упрощает 

процесс обработки данных и предлагает ценные выводы для проведения 

расследования. Алгоритмы машинного обучения и анализа больших 

данных позволяют системам искусственного интеллекта автоматически 

обнаруживать закономерности, связи и паттерны, которые недоступны для 

обнаружения вручную. 

Примеры применения искусственного интеллекта в криминалистике 

включают автоматическое распознавание лиц, анализ текстовых и 

голосовых сообщений, предсказание мест преступлений и анализ 

поведения подозреваемых.  

При этом необходимо помнить, что применение искусственного 

интеллекта в криминалистике влечет за собой ряд этических и 

юридических вопросов. Вопросы конфиденциальности, защиты данных и 

возможности ошибочных результатов требуют серьезного внимания и 

обсуждения. Этим также подчеркивается актуальность выбранной темы 

исследования. 

Искусственный интеллект – это область компьютерных наук, 

которая занимается разработкой и созданием систем и программ, 

способных выполнять задачи, требующие интеллектуальных способностей 

человека. Искусственный интеллект имитирует человеческое мышление, 

обучение и принятие решений, используя методы машинного обучения, 

глубокого обучения и другие алгоритмы. 

Говоря о понятии искусственного интеллекта, необходимо отметить, 

что некоторые ученые дают ему определение, как сложной 

кибернетической компьютерно-программно-аппаратной системы с 

когнитивно-функциональной архитектурой и вычислительными 

мощностями необходимых емкостей и быстродействия [1, c. 94]. При этом 

отмечается, что совершенно справедливо ставится акцент на свойствах 

вычислительных мощностей, так как непосредственно новые технологии в 

этой сфере позволили использовать искусственный интеллект так, как это 

стало возможно в последнее время [2]. 

Аргументы сторонников использования искусственного интеллекта в 

криминалистике обычно основаны на его потенциале для улучшения 
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эффективности и точности судебной экспертизы, анализа больших 

объемов данных и автоматизации процессов. 

Одно из главных направлений применения искусственного 

интеллекта в криминалистике – это анализ данных. Искусственный 

интеллект может обрабатывать большие объемы информации, 

обнаруживать скрытые закономерности, связи и тренды, что позволяет 

выявлять новые подходы к предотвращению и расследованию 

преступлений. 

Другое направление – автоматизация процессов. С помощью 

искусственного интеллекта можно автоматизировать многие задачи, 

требующие большого объема ручной работы, например, обработку 

документов, анализ видеозаписей, идентификацию лиц и анализ голоса. 

Это позволяет сократить время, затрачиваемое на расследования и 

судебные экспертизы, и повысить их точность. 

Также искусственный интеллект может использоваться для создания 

интеллектуальных систем, поддерживающих принятие решений. 

Например, системы машинного обучения могут анализировать данные о 

предыдущих преступлениях и помогать прогнозировать возможные места 

совершения новых преступлений. Это позволяет организовать более 

эффективную работу правоохранительных органов и улучшить 

безопасность общества. Так, сейчас в экспертно-криминалистическом 

отделе СУ СК России по Иркутской области проводится разработка 

концепции системы информационно-аналитической поддержки принятия 

решений (СППР). Основная цель создания такой системы состоит в 

комплексной автоматизации работы следователя и ответе на вызов, 

связанный с все более возрастающей необходимостью анализа «больших 

данных» в расследовании преступлений [2]. Система СППР на основе 

искусственного интеллекта позволяет значительно повысить 

эффективность и точность работы следователя, автоматизировав многие 

рутинные задачи. 

Использование искусственного интеллекта в сфере криминалистики 

предлагает ряд преимуществ. Однако, особенно выделяется возможность 

системы проанализировать и обработать масштабные объемы данных, 

собранных в ходе расследования. Такой подход открывает путь к 

выявлению неочевидных связей и трендов, предоставлению актуальных 

рекомендаций и оказанию неоценимой помощи для принятия оперативных 

решений на основе достоверной информации. 

Таким образом, применение искусственного интеллекта в 

криминалистике имеет значительный потенциал для улучшения 

расследований, судебной экспертизы и предотвращения преступлений. 

Существует несколько юридических аспектов, которые необходимо 

учитывать при использовании искусственного интеллекта в различных 

областях, в том числе таких как криминалистика: 

1.  Защита данных. При использовании искусственного интеллекта в 

криминалистике, собираются и анализируются большие объемы данных. 
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Важно обеспечить конфиденциальность и безопасность этих данных, 

чтобы предотвратить несанкционированный доступ или злоупотребление 

информацией. 

2.  Этические вопросы. Эффективность искусственного интеллекта в 

криминалистике может вызвать этические вопросы. Примером может 

служить использование автоматического распознавания лиц для 

идентификации подозреваемых. Ответственность за правильное 

использование искусственного интеллекта и предотвращение возможной 

дискриминации или нарушения прав граждан является важным аспектом. 

Также споры вызывает вопрос признания искусственного интеллекта 

субъектом права. [3, c. 33] 

3.  Ответственность и прозрачность: Результаты анализа, 

полученные с помощью искусственного интеллекта, должны быть 

объяснимыми и тщательно проверенными. В случае использования 

искусственного интеллекта в расследовании преступлений, важно иметь 

возможность доказать правомерность и достоверность полученных 

результатов. 

4.  Правовое регулирование. Как справедливо отмечает Неретина 

Н.С., на современном этапе в нашей стране не имеется необходимой 

правовой регламентации применения искусственного интеллекта в 

правоохранительной сфере, не определены права и обязанности 

разработчиков систем искусственного интеллекта, а также правовой статус 

искусственного интеллекта и результатов их деятельности. [4, c. 104] 

При применении искусственного интеллекта в криминалистике 

могут возникать следующие проблемы: 

1.  Качество данных. Искусственный интеллект требует 

высококачественных данных для обучения и анализа. Ошибки или 

несоответствия в исходных данных могут привести к неправильным 

выводам или ошибочным рекомендациям. Поэтому важно обеспечить 

точность и достоверность данных, используемых в системах 

искусственного интеллекта. 

2.  Ответственность. Вопросы ответственности и этики становятся 

особенно актуальными при использовании искусственного интеллекта в 

криминалистике. Речь идет, в частности о таких вопросах, как: кто будет 

нести ответственность за принятые решения или ошибки, совершенные 

системами искусственного интеллекта, или каким образом обеспечить 

справедливость и прозрачность при использовании автоматизированных 

систем. 

3.  Безопасность данных. При использовании искусственного 

интеллекта в криминалистике особую важность имеет обеспечение 

безопасности хранения и передачи данных. Информация может оказаться 

уязвимой для хакерских атак или неправомерного доступа. Поэтому 

необходимо применять меры защиты данных, шифрование и контроль 

доступа. 
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4.  Понимание и интерпретация. Искусственный интеллект может 

создавать сложные модели и алгоритмы, которые сложно 

интерпретировать или объяснить. В случае расследования преступлений 

или судебных экспертиз, важно иметь возможность объяснить принятые 

решения на основе искусственного интеллекта и обосновать их перед 

судом или экспертами. Как отмечает Бессонов А.А., результаты и логика 

работы алгоритмов искусственного интеллекта в криминалистических 

исследованиях при правильном методическом подходе исследователя 

вполне могут быть прозрачными и интерпретируемыми. [5, c. 48] 

В заключение представляется целесообразным подвести итог 

вышесказанному и сформулировать мнение о возможности и 

целесообразности использования искусственного интеллекта в 

криминалистике. 

В целом, аргументы сторонников использования искусственного 

интеллекта в криминалистике связаны с его способностью обрабатывать 

большие объемы данных, автоматизировать процессы, расширить 

возможности анализа и улучшить принятие решений. Использование 

искусственного интеллекта в криминалистике может привести к 

повышению эффективности и точности работы криминалистов и судебных 

экспертов.  

Однако применение искусственного интеллекта в криминалистике 

может повлечь проблемы, связанные с качеством данных, 

ответственностью, безопасностью данных, пониманием и интерпретацией 

результатов, а также с недостатком человеческого фактора. Важно 

обратить внимание на эти аспекты и разрабатывать соответствующие 

решения и меры для достижения оптимальных результатов. 

Искусственный интеллект может быть очень полезным 

инструментом в криминалистике, но не может полностью заменить роль 

квалифицированных специалистов. Взаимодействие искусственного 

интеллекта с человеком может быть сложным, и возникающие проблемы 

требуют компетентности и опыта. 

Итак, использование искусственного интеллекта в криминалистике 

имеет огромный потенциал для улучшения эффективности оперативной 

деятельности правоохранительных органов и расследования преступлений. 

Однако необходимо грамотно регулировать и использовать искусственный 

интеллект с учетом юридических аспектов, чтобы обеспечить защиту прав 

и свобод граждан. 
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Институт досудебного соглашения о сотрудничестве – это важный 

механизм, применяемый в уголовно-процессуальном праве России, 
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регламентированный главой 40.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации «Особый порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» и зарубежных 

странах [1]. Он является средством урегулирования уголовных дел до 

судебного разбирательства и способствует ускорению процесса 

правосудия. 

Досудебное соглашение о сотрудничестве, часто называемое также 

соглашением о сотрудничестве с обвиняемым или сделкой о 

сотрудничестве, представляет собой договор между обвинительным 

органом и подозреваемым или обвиняемым лицом. Суть соглашения 

заключается в том, что подозреваемое или обвиняемое лицо может 

признать свою вину и согласиться сотрудничать с правоохранительными 

органами для выявления и привлечения к ответственности других 

преступников, а также для предоставления свидетельских показаний или 

другой ценной информации. В общетеоретическом плане ускоренное и 

упрощенное судопроизводство – это такие формы уголовного процесса, 

которые предназначены для разрешения уголовных дел в сокращенные 

сроки и по упрощенным правилам [2]. 
Такие соглашения обычно предусматривают снижение наказания для 

лица, сотрудничающего с следствием или прокуратурой. В зависимости от 

условий соглашения и конкретных обстоятельств дела, наказание может 

быть сокращено или заменено более мягким видом (например, условным 

осуждением или альтернативными мерами наказания). 

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет 

несколько важных преимуществ. Во-первых, он позволяет экономить 

время и ресурсы суда, так как дело не доходит до судебного 

разбирательства. Это особенно актуально в случаях, когда подозреваемое 

или обвиняемое лицо признает свою вину и проявляет готовность 

сотрудничать с правоохранительными органами. Во-вторых, досудебное 

соглашение способствует более быстрому и эффективному выявлению и 

пресечению преступных схем и организованной преступности, так как 

сотрудничающее лицо может предоставить важную информацию, которая 

поможет в расследовании. 

Однако важно отметить, что в России институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве регулируется законом и может применяться 

только в определенных случаях и с определенными ограничениями. Это 

связано с тем, что еще требуется обеспечить справедливость и установить 

достоверность предоставленной информации. 

В целом, институт досудебного соглашения о сотрудничестве 

является важным инструментом уголовно-процессуального права, который 

способствует эффективности правосудия и борьбе с преступностью. Он 

предоставляет возможность обвиняемому или подозреваемому лицу 

сотрудничать с правоохранительными органами и получить определенные 

льготы в обмен на свое сотрудничество. Однако правила, ограничения и 

процедуры применения досудебного соглашения должны строго 
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соблюдаться для поддержания справедливости процесса и защиты прав 

участников уголовного дела. 

В некоторых случаях, наличие досудебного соглашения о 

сотрудничестве может вызывать вопросы о допустимости полученных 

показаний, основанных на сотрудничестве, и о наличии давления со 

стороны правоохранительных органов. 

В целом, институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет 

свои преимущества и недостатки. Он может быть полезным инструментом 

для борьбы с преступностью и эффективного правосудия, если 

применяется надлежащим образом и с учетом законодательства и гарантий 

прав и свобод подозреваемых или обвиняемых лиц. Однако необходимо 

обеспечить соблюдение равновесия между интересами правосудия и 

защитой прав человека, чтобы избежать возможных злоупотреблений и 

неправомерного принуждения. 

Законодательство разных стран и регионов может иметь свои 

особенности и подходы к регулированию досудебного соглашения о 

сотрудничестве. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо 

обращаться к соответствующему законодательству и консультироваться с 

юристом для получения детальной информации и правовой помощи. 

Важно отметить, что институт досудебного соглашения о 

сотрудничестве активно используется во многих странах с разной 

степенью эффективности и результативности. Он способствует 

рациональному использованию ресурсов правоохранительных органов и 

судебной системы, позволяя сосредоточить усилия на преследовании более 

важных преступлений и выявлении преступников. В Соединенных Штатах 

институт досудебного соглашения известен как "plea agreement" или "plea 

bargain". В рамках этого соглашения обвиняемый может признать свою 

вину и согласиться с определенным наказанием в обмен на более мягкие 

условия. Обычно соглашение заключается в рамках переговоров между 

обвинителем и адвокатом, не вовлекая потерпевшего. После этого суд, 

основываясь на условиях сделки, выносит приговор. Основной целью 

таких соглашений является быстрое разрешение уголовно-правового 

конфликта в целях экономии времени и ресурсов, а также смягчение 

предполагаемого наказания для обвиняемого. Такое соглашение 

признается судебным органом и становится юридически обязательным для 

сторон.  

В Великобритании институт досудебного соглашения подобен 

системе США, обвиняемый может согласиться с признанием своей вины и 

получить смягченное наказание, если сотрудничает с обвинением и 

предоставляет значимую информацию о преступной деятельности или 

содействии в раскрытии других преступлений. 

Преимуществами досудебного соглашения о сотрудничестве 

являются: 
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 Ускорение процесса правосудия: заключение соглашения 

позволяет избежать длительного судебного разбирательства и значительно 

сократить время рассмотрения дела. 

 Снижение нагрузки на суды: зачастую, соглашение позволяет 

избежать перегрузки судебных учреждений и обеспечить более быстрое и 

эффективное рассмотрение других дел. 

 Выявление и преследование других преступников: подозреваемое 

или обвиняемое лицо может предоставить ценную информацию о 

совершенных преступлениях и помочь правоохранительным органам в 

расследовании других дел. 

 Снижение наказания: лицо, сотрудничающее с 

правоохранительными органами, может рассчитывать на более мягкую 

санкцию или снижение ее срока. 

Однако применение досудебного соглашения о сотрудничестве 

также может вызывать определенные недостатки или риски: 

 Нарушение прав подозреваемого или обвиняемого лица: 

соглашение о сотрудничестве может быть заключено под давлением или в 

результате неправомерного вмешательства правоохранительных органов. 

 Недостаточная защита интересов подозреваемого или 

обвиняемого лица: при заключении соглашения, они могут не всегда 

получить справедливое рассмотрение своего дела или достаточные 

гарантии защиты своих прав. 

 Отличие от привычной системы судопроизводства: 

использование соглашения о сотрудничестве может привести к изменению 

привычных правовых и процедурных принципов, что в некоторых случаях 

вызывает общественное осуждение и сомнения в справедливости процесса. 

Правовой институт досудебного соглашения о сотрудничестве не 

является самостоятельным и не имеет отдельных механизмов 

регулирования, а функционирует во взаимосвязи с другими уголовно-

процессуальными институтами для обеспечения согласованного правового 

регулирования. Основная функция института досудебного соглашения о 

сотрудничестве в уголовном процессе заключается в регулировании 

отношений, возникающих между лицом, привлекаемым к уголовной 

ответственности, и органами предварительного расследования. Главная 

цель состоит в обеспечении активного взаимодействия обвиняемого с 

органами расследования, помощи в раскрытии и расследовании 

преступлений, а также обеспечении полного и целостного межотраслевого 

регулирования. Согласно общей теории права, институт досудебного 

соглашения о сотрудничестве можно рассматривать как процессуальный 

институт, применяемый в межотраслевом контексте, выполняющий 

охранительно-обеспечительную роль [3]. 

В конечном счете, эффективность и справедливость досудебного 

соглашения о сотрудничестве зависит от его правильной реализации и 

строгого соблюдения законов и норм правосудия. Правоохранительные 
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органы и судебная система должны обеспечивать баланс между 

интересами правосудия и защитой прав и свобод подозреваемых или 

обвиняемых лиц, чтобы предотвратить возможные злоупотребления и 

соблюсти принципы равенства перед законом. 
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Защита несовершеннолетних участников уголовного процесса и 

неукоснительное соблюдение правовых норм при осуществлении 

правосудия являются одним из важнейших направлений деятельности 
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законодательных и правоприменительных органов как в Российской 

Федерации, так и за рубежом.  

В статье 6 УПК РФ [1] важным принципом уголовного 

судопроизводства, определяющим его цель, является обеспечение защиты 

прав и законных интересов лиц, которые пострадали от преступных 

деяний, а также защита личности от незаконного ограничения ее права и 

свободы. В этой связи, защита прав и законных интересов 

несовершеннолетних лиц, пострадавших от преступлений, а также 

свидетелей преступлений особенно актуальна, и должна выражаться в 

создании условий, исключающих возможные процессуальные нарушения 

их личных прав и интересов. 

Озвученная проблема становится особенно острой, если учесть, что в 

последнее время тенденция совершения преступлений против 

несовершеннолетних остается стабильно негативной. 

Данный факт подтверждается официальной статистикой. Так, в 

2021г. жертвами преступлений было 93241 несовершеннолетних, в 2022 г. 

данный показатель стал 89183 человека, а за первые полгода 2023 г. 

составил 45538 человек в возрасте до 18 лет. Треть от всех тяжких и особо 

тяжких преступлений совершается по отношению к несовершеннолетним.  

В юридической прессе также озвучиваются данные, 

свидетельствующие о том, что из-за общественно опасных действий 

ежегодно страдают более 90 тысяч несовершеннолетних и малолетних, и 

эта цифра неуклонно увеличивается на 2-3 тысячи. Примерно 47,1% таких 

лиц становятся жертвами насильственных преступлений, совершенных 

взрослыми. Сексуальные преступления совершаются в отношении 11%. 

Несовершеннолетние, среди них 17,7% – в возрасте до 18 лет. 6% 

несовершеннолетних являются жертвами домашнего насилия [2]. 

Очевидно, что дети, которые пострадали от преступлений, а также 

как и дети-свидетели, получают моральные, и физические травмы в 

результате их совершения. Соответственно им нужна поддержка и защита 

во время уголовного судопроизводства. 

В соответствии с действующим российским законодательством 

совершеннолетие у граждан РФ наступает с 18 лет. Это указано в п.1 ст.21 

ГК РФ [3]. 

Согласно ст. 87 УК РФ, несовершеннолетним признаѐтся лицо, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет [4].  

Функцией свидетеля, согласно УПК РФ – является сообщение 

известной ему информации, имеющей отношение к делу. Соответственно, 

самой важной обязанностью свидетеля является дача правдивых 

показаний. Это, конечно, распространяется и на несовершеннолетних.  

Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство не 

знает такого определения «несовершеннолетний потерпевший», хотя 

таковым вполне можно считать лицо в возрасте от 14 до 18 лет, которому 

был причинен вред. В таком возрасте человек уже может осуществлять, по 
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сути, все свои личные права и, на наш взгляд он может не только 

осознавать, но и нести ответственность за совершение тех или иных 

действий и поступков [5].  

У процессуального статуса несовершеннолетнего имеются свои 

особенности, о которых сказано в 50 главе УПК РФ. Охрана прав и 

интересов несовершеннолетних является одной из важных задач правовой 

политики государства, поэтому правовые нормы сформулированы с 

обязательным учетом возраста и особенностей этих участников судебного 

процесса.  

На практике частыми были случаи отступлений от требований 

закона, связанных с обеспечением прав несовершеннолетних. Например, к 

таковым нарушениям относились неучастие педагога в допросе 

несовершеннолетних в случаях, когда по закону его участие было 

необходимым; недобросовестное выбор законного представителя и (или) 

непредоставление ему уведомлений о происходящих следственных 

действиях и т.д. 

Изменения в УПК РФ, вступившие в действие с 25 декабря  

2013 года, частично разрешили эти проблемы и установили:  

1.  Обязательное участие адвоката в уголовном деле на бесплатной 

основе с момента возбуждения уголовного дела для представления 

интересов детей, которые стали жертвами преступлений против половой 

неприкосновенности. В соответствии с ч.2.1 ст.45 УПК РФ «по просьбе 

законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего в возрасте 

до 16 лет, в отношении которого было совершено преступление против 

половой неприкосновенности, предусмотрено участие адвоката в качестве 

его представителя. Его участие должно обеспечиваться дознавателем, 

следователем или судом за счет средств из федерального бюджета». 

2.  Глава 26 (ст.191) УПК РФ определяет, что – «при проведении 

следственных действий с участием несовершеннолетних необходимо 

обязательно использовать видеозапись или киносъемку. Так же все 

видеозаписи или киносъемки подлежат приобщению к уголовному делу». 

3.  Установлено правило (ст. 191 УПК РФ), которое даѐт 

возможность оглашения показаний несовершеннолетнего, которые он 

давал в ходе предварительного следствия или судебного разбирательства, а 

также показ фотонегативов и фотоснимков, сделанных во время допросов, 

аудио- и видеозаписей, видеосъемки допросов в отсутствие 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. При возникновении 

такой необходимости можно допросить ещѐ раз несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля, но только при наличии мотивированного 

судебного решения, которое было принято по просьбе сторон или по их 

личной инициативе. [6] 

Резолюцией ООН (2005/20 ЭКОСОС) от 25 июля 2005 года были 

установлены Руководящие принципы, соблюдение которых должно 

являться обязательной частью объективного и справедливого правосудия. 

Они касаются вопросов участия детей, пострадавших от преступной 
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деятельности. Таковыми принципами являются: соблюдение достоинства 

ребѐнка, отказ от дискриминации, наилучшее обеспечение интересов 

ребѐнка, защита от любого вида лишений, злоупотреблений и небрежного 

отношения [7].  

В Резолюции содержится, на наш взгляд, важное предписание о 

привлечении к участию в судопроизводстве «специалистов» – лиц, 

которые «в контексте своей работы вступают в контакт с детьми – 

жертвами и свидетелями преступлений или отвечают за удовлетворение 

потребностей детей в системе правосудия» [8]. 

Полагаем, в российском законодательстве такими специалистами 

выступают упомянутые в ст. 191 УПК РФ педагоги и психологи. 

Роль педагога при допросе несовершеннолетнего заключается в 

установлении доверительного контакта между несовершеннолетним и 

лицом, осуществляющим процессуальное действие. Не секрет, что при 

оценке показаний несовершеннолетнего лица существуют такие 

крайности, как неверие в правдивость, в правильную оценку ребѐнком 

фактических обстоятельств случившегося. Или же наоборот, полное 

отсутствие критики к сведениям сообщаемым ребѐнком, без учѐта его 

возраста, уровня развития, склонности к фантазированию, внушаемости и 

т.д. Присутствие педагога помогает детям в даче показаний или 

представлении иных доказательств, и благодаря налаживанию процесса 

общения и разъяснения ребѐнку тонкостей процесса и процедуры 

расследования, способствует объективной оценке его показаний. 

В УПК РФ имеется также указание на обязательное участие педагога 

или психолога при допросе, очной ставке, установлении личности и 

проверке показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля, не достигшего 16-летнего возраста или достигшего этого 

возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в 

умственном развитии. 

Мы согласны с И. С. Кошелевой, которая предложила следующее 

дополнение к статье 420 УПК РФ: "При подготовке и проведении 

следственных и других процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних прокурор, следователь, дознаватель могут по 

собственной инициативе привлечь психолога или педагога в этих 

действиях для оказания помощи в изучении внутреннего мира 

несовершеннолетнего, установление с ним контакта, формулирование 

вопросов, а также в решении других вопросов, которые требуют 

использования специальных знаний в связи с психологическими 

особенностями несовершеннолетнего" [9].  

Это предложение не было принято на законодательном уровне, хотя 

его введение облегчило бы общение с несовершеннолетними, помогло бы 

избежать сложных ситуаций, минимизировать стресс ребенка.  

У психолога на наш взгляд та же функция, что и у педагога, но он 

должен не только слушать ребѐнка, но также слышать и понимать. Дети 

часто становятся жертвами различных преступлений в силу их 
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повышенной доверчивости, отсутствию жизненного опыта. 

Психолог обязан обратить внимание следователя на психологические 

особенности допрашиваемого, на особенности его восприятия, памяти, 

мышления, что способствует правильному выбору следователем 

тактических приѐмов допроса. 

Можно сделать вывод, что деятельность педагога и психолога в ходе 

следственных действий необходима для психологической защищѐнности 

несовершеннолетнего как лица, которое оказалось в затруднѐнной 

жизненной ситуации, а также – на помощь следователю для устранения 

эмоциональных барьеров в ходе его взаимодействия с 

несовершеннолетним и его законным представителем. 

При проведении следственных действий в отношении 

несовершеннолетних важно обращать внимание на саму личность ребенка, 

его психологическое состояние, возрастные особенности. Из-за этого, 

когда несовершеннолетние участвуют в судебных разбирательствах, 

нужно обращаться за помощью к психологам, а также службам медиации. 

Так же необходимо стараться обучать сотрудников правоохранительных 

органов в области психологии, чтобы они могли расположить к себе 

ребенка во время следственных и судебных действий, и не ухудшать его 

психическое состояние. 

Полагаем, что участие психолога и педагога в уголовном процессе 

следует признать обязательным. 

Огромной проблемой, на наш взгляд, является явно неполный 

перечень законных представителей несовершеннолетнего, указанный в ст. 

5 УПК РФ. Реальное положение дел таково, что зачастую на путь 

совершения преступлений становятся подростки из неполных семей, дети, 

чьи родители лишены прав по их воспитанию. Зачастую они проживают с 

дедушками или бабушками, а также старшими братьями и сестрами. 

Именно поэтому, полагаем, законодательно следует предоставить 

возможность, лицам, их воспитывающим, отстаивать их интересы на 

стадии предварительного расследования и в суде. В этой связи, в текст 

статьи 5 УПК РФ следует ввести категорию «близкие люди». 

Таким образом, наше государство нуждается в улучшении и 

модернизации уголовного законодательства в отношении 

несовершеннолетних лиц. 

 

Список использованных источников 

1. 1.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федер. закон: (ред. от 25.09.2023 г.) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/(Дата обращения: 

21.10.2023); 

2. Шамаева Е.А. Детская преступность: // [Электронный ресурс] 

URL: https://www.csgped.ru/nesovershennoletnie/.(Дата обращения: 

21.10.2023); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1185 ~ 

30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 16.04.2023) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/(Дата обращения: 

22.10.2023); 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63- ФЗ 

(ред. от 29.09.2023) [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34490/ (Дата обращения: 

23.04.2023); 

5. Козликина Е.В. Правовое положение несовершеннолетнего 

потерпевшего и свидетеля / Юридическая наука в ХХI веке: актуальные 

проблемы и перспективы их решений// Сборник статей по итогам работы 

круглого стола № 5 со всероссийским международным участием. Том. 

Часть 1. УКК «Актуальные данные; Ассоциация «Союз образовательных 

учреждений». Шахты, 2021. [Текст] – С. 129-131. 

6. О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в 

уголовном судопроизводстве: Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 

№ 432-ФЗ [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34499/ (Дата обращения: 

22.10.2023); 

7. ООН. Руководящие принципы, касающиеся правосудия в 

вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений 

от 22 июня 2005 г. [Текст]: Принята резолюцией 2005/20 ЭКОСОС // 

Международные акты о правах человека: сб. документов. – М.: НОРМА-

ИНФРА-М, 2000. – С.399-403. 

8. ООН. Руководящие принципы, касающиеся правосудия в 

вопросах, связанных с участием детей-жертв и свидетелей преступлений 

от 22 июня 2005 г. [Текст]: Принята резолюцией 2005/20 ЭКОСОС // 

Международные акты о правах человека: сб. документов. – М.: НОРМА-

ИНФРА-М, 2000. – С.400-402. 

9. 9.Кошелева И.С. Организация первоначального этапа 

расследования убийств, совершенных несовершеннолетними : 

автореферат дис. ... канд. юрид.наук : 12.00.09 / Сарат. гос. акад. права. – 

Саратов, 2006. – 26 с. 

10. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР  

13 июня 1990 г. №1559-1 URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34461/ (Дата обращения: 

23.10.2023) 

 

***** 

  



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1186 ~ 

ИСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ  
В РОССИИ  

 

Морина Дарья Васильевна 

студент 4 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

d.morina@inbox.ru 
 

Научный руководитель: Рогава Инга Георгиевна 

старший преподаватель кафедры уголовно-процессуального права 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 
 

Аннотация: В данной статье автор исследует историю 

зарождения и становления криминалистики в период с конца XIX и до 

середины XX века. Приводит работы наиболее значимые, по мнению 

автора, работы ученых-криминалистов и показывает значимость 

криминалистики.  

Ключевые слова: Криминалистика, преступление, история, 

исследования, экспертиза, Криминалистическая идентификация, судебная 

фотография, учебник.  
 

THE HISTORY OF THE ORIGIN OF CRIMINOLOGY IN RUSSIA 
  

Morina Daria Vasilievna  

 

Abstract: In this article, the author explores the history of the origin and 

formation of criminology in the period from the end of the XIX to the middle of 

the XX century. Cites the works of the most significant, according to the author, 

the work of forensic scientists and shows the importance of criminology.  

Keywords: Criminalistics, crime, history, research, expertise, Forensic 

identification, forensic photography, textbook.  

***** 

В настоящее время криминалистика стала неотъемлемой частью 

расследования преступлений, без нее невозможно представить успешное 

раскрытие уголовных дел. Данная прикладная наука изучает: 

закономерности механизма преступлений; закономерности возникновения 

информации о преступлении и тех, кто его совершил; закономерности 

собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Без их 

изучения, систематизации и выведения в отдельную науку 

криминалистики, раскрытие преступлений не представлялось бы 

реальным. 

Изучение истории появления криминалистики в России чрезвычайно 

важно для понимания ее необходимости и неотъемлемости, поскольку она 
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позволяет буквально по следу из хлебных крошек привести к разгадке 

тайны преступления.  

Традиционно основателем криминалистики считается Г. Гросс 

австрийский следователь (позднее – профессор), работу которого в 1895 

году впервые опубликовали в России (позже в 1896 и 1897) «Руководство 

для судебных следователей как система криминалистики», важно отметить, 

что многое из его научных трудов актуально и по сей день. Он также дал 

современное определение криминалистики, образовав его от латинского 

―crimen‖, что означает «вина», «преступление». После этого началось 

осмысление, юристами того времени, сути и значения криминалистики, как 

науки способствующей более эффективной борьбе с преступностью. У нее 

начали появляться сторонники, которые вносили свой вклад, развивали ее в 

России, тем самым увеличивая число последователей [1.] 

Отметим, что криминалистические знания были в России и до 

опубликования работ Г. Гросса, но не имели структуризации и не 

выделялись в полноценную науку. Одним из важнейших направлений в 

XVIII веке были исследования в области судебной медицины и судебной 

химии. В Воинском уставе 1716 г. предусматривалась возможность 

проведения вскрытий для установления причин смерти, в том числе 

исследования на предмет отравления. Впоследствии появились отдельные 

отрасли: судебная химия, полицейская химия и судебная токсикология. В 

первой половине XIX века возникают исследования по изучению трупов, 

вещественных доказательств и следов. Первый учебник по по судебной 

медицине является работа В.Л. Тиле «Опыт руководства к судебно-

врачебной науке с соображением существующих по сему предмету 

российских узаконений и начальственных предписаний», изданная в 1826 г. 

[2, с. 179-188.] 

Важно сказать, что в России становление криминалистики 

неразрывно связано с развитием уголовного процесса. Так же в начале  

ХIХ века все больше внимания приковывают к себе исследования 

проведения следственных действий. В связи с чем, важно упомянуть 

работу Н. Орлова «Опыт краткого руководства для произведения 

следствий» (1833 г.), в которой содержатся отдельные рекомендации о 

тактике производства допроса свидетелей, очной ставки между ними, 

предъявления для опознания подозреваемых [3.] 

Во второй половине ХIХ века выпускает свои работы и достижения 

Е.Ф. Буринский, выдающийся русский ученый-криминалист, один из 

основоположников криминалистики, основатель судебной фотографии и 

технического исследования документов. Основные направления 

исследований Е.Ф. Буринского: фотографические методы исследования 

вещественных доказательств, почерковедение, психографология, 

физиографология. Открыл первую во всем мире судебно-фотографическую 

лабораторию в Санкт-Петербурге, в ней исследовались 

криминалистическая фотография, почерк и документы. В 1898 году был 

представлен к награде Академией наук премией им. М. В. Ломоносова за 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003558797?page=1&rotate=0&theme=black#_blank
https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003558797?page=1&rotate=0&theme=black#_blank
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работы по научной фотографии (открытие метода усиления контрастов). 

Важнейшими трудами Е.Ф. Буринского являются: «Судебная фотография» 

(1892), «Порядок проверки подлинности письменных актов при спорах о 

подлогах» (1892) [4.] 

Н.С. Трегубов, известный российский военный юрист, криминалист, 

выпустивший такие работы как: «Настольная книга криминалиста-

практика» (1908); «Научная техника расследования преступлений» (1912). 

Данные труды явно повысили интерес к криминалистике. В 1912 году под 

пристальным руководством Трегубова был создан кабинет научно-

судебной экспертизы в Александровской Военно-юридической академии 

[5, с. 150-165.] После 1917 года развитие криминалистики 

приостановилось, т. к. ведущие ученые-криминалисты того времени, 

например, В.И. Лебедев, Б.Л. Бразоль, в том числе и Трегубов С. Н., 

эмигрировали. Но уже в постоктябрьский период российская 

криминалистика продолжила свое развитие в особых исторических 

реалиях, когда механизм буржуазного государства был сломан [6.] 

Огромный вклад в криминалистическую науку внес Н.В. Терзиев, 

ученый-криминалист и доктор юридических наук. Он выдвигает теорию 

криминалистической идентификации, которая легла в основу современной 

криминалистики, она применяется для установления объектов по их 

следам, т.е. определяет причастность этих объектов к преступлению, 

степень связи с событиями преступления [7, с. 190-201.] Так же Терзиев 

внедряет использование естественных наук в криминалистике, выделяет 

основные проблемы дактилоскопии. Основные научные труды: «Обзорные 

лекции по криминалистике» (1945); «Экспертиза на следствии и в суде» 

(1947, в соавт.); «Физические исследования в криминалистике» (1948, в 

соавт.). Имеет более 50-ти работ в области криминалистики. [8.] 

Также вместе Н.В. Терзиевым в период 1940 -1950 гг., свою лепту 

вносили такие ученые как: Б.И. Шевченко «Научные основы трасологии» 

(1947), Б.М. Комаринец «Идентификация огнестрельного оружия по 

стреляным гильзам» (1945), В.Ф. Орлов «Основы идентификации личности 

по почерку» (1952) и т.д. Этот период характеризуется формированием 

прочной базы криминалистических знаний и методов, которая дает 

фундамент для дальнейшего развития [9, с. 9-14.] 

Конечно, в России в конце XIX и до середины XX века было 

написано множество работ, которые послужили развитию 

новообразованной науки криминалистики, но в данной статье мы 

постарались описать наиболее яркие и значимые работы, талантливых 

научных деятелей. Вышеизложенное показывает, что в нашей стране 

имелся прочный фундамент для становления криминалистики. А самое 

главное, что она получила свое отражение в процессе раскрытия 

преступлений, совершенствуя его и повышая эффективность такого 

процесса.  
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***** 

Противодействие преступной деятельности человека играет 

ключевую роль в обеспечении общей безопасности страны, что 

действительно является необходимым на протяжении всей истории 

развития общества и государства. Криминалистка, активно исследующая 

закономерности преступных действий, является неотъемлемой частью 

предупреждения преступлений и обеспечения правопорядка.  

В активное развитие научно-технического прогресса становится 

ясно, что с каждым днем создаются все более совершенные, и в то же 

время – более сложные средства и методы, которыми оперирует 
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криминалистика. Именно поэтому данная тема является актуальной не 

только в прошлом и настоящем, но и будет актуальна в будущем, ведь 

прогресс изобретений только набирает обороты.  

Постоянное внедрение научно-технического прогресса в 

криминалистку происходит посредством совершенствования и повышения 

функциональности научно-технических методов, применяемых в ней. 

Криминалистика активно переплетается с другими важными науками: 

физикой, химией, математикой, биологией, психологией и т.д. [1]. 

Р.С. Белкин рассматривал понятие криминалистических средств в 

совокупности с методами, а также определял их как систему аппаратуры, 

материалов, инструментов, действий и знаний, направленных на судебное 

исследование преступлений и их противостоянию [2]. 

В.Е. Корноухов считает криминалистические средства и методы 

системой познавательных процедур, которые с точки зрения любой науки 

имеют свою специфику, обусловленную предметом и объектом знаний [2]. 

Так или иначе, стоит рассмотреть понятия криминалистических 

методов и средств, чтобы более точно провести исследование. Итак, 

криминалистические методы – это система способов теоретического 

исследования (научные методы) и практического исследования 

(конкретные действия). 

Криминалистические средства – это приборы, инструменты, 

аппаратура, комплекс слаженных действий, которые направлены на 

выявление, раскрытие и предотвращение преступлений.  

Становится ясно, что два этих понятия неразрывно связаны друг с 

другом, обеспечивают бесперебойную работу в данном направлении. 

Основные научно-технические криминалистические методы и 

средства делятся на следующие группы (Рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Группы криминалистических средств и методов [3]. 

методы и средства, разработанные в 
криминалистике специально для 

собирания и исследования розыскной 
и доказательственной информации 

(например, сравнительные 
микроскопы, металлоискатели и т.п.) 

методы и средства, которые 
заимствованы криминалистикой из 
других отраслей науки и техники и 

применяются без каких-либо 
конструктивных изменений 

(например, кино-, фото-, видео-, 
звукозаписывающая аппаратура и т.п.) 

методы и средства, заимствованные 
криминалистикой из других отраслей науки и 

техники, но конструктивно приспособленные для 
решения технико-криминалистических задач 
(например, специальные фотоустановки для 

фотографирования вещественных доказательств и 
т.п.); 
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Также, в зависимости от целей познания, технические 

криминалистические средства можно классифицировать по следующим 

группам (Рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2. Классификация технических средств криминалистики [4]. 

 

Указанные средства являются весьма полезными во всестороннем 

анализе преступной деятельности и поисках первопричин и следствий тех 

или иных событий. Но средства без используемых научных методов (даже 

простых, таких как дедукция, индукция, сравнение, анализ, вычисление) 

будут бесполезны. Это происходит, потому что любые средства выдают 

конкретные результаты для того, чтобы их правильно и грамотно 

трактовать необходимы научные методы и умственные способности 

•Приборы, расширяющие восприятие количественной 
стороны раздражителя, способного по своей 
физической природе вызвать ощущения (телескопы, 
микроскопы, усилители звука и т.п.) 

•Приборы, качественно преобразующие 
невоспринимаемые явленияи в процессы, доступные 
восприятию (электронно-оптические преобразователи 
инфракрасных лучей, камера Вильсона, рентгеновские 
установки и т.д.) 

Технические средства, 
расширяющие границы 

восприятия 

•Различные осветительные приборы 

•Оптические приборы небольшого увеличения 
(налобные, дактилоскопические, зерновые лупы и т.п.) 

Технические средства, 
улучшающие условия восприятия 

•Приборы, дающие возможность точно определить 
количественные характеристики предметов, 
воспринимаемых органами чувств (различные 
измерительные приборы: штангенциркуль, секстант и 
др.) 

•Приборы, с помощью которых воспринимаемые 
каким-то органом чувств явления и процессы 
измеряются опосредствованно, через другие явления и 
процессы, воспринимаемые другими органами чувств 
(термометр, психрометр, гигрометр и т.д.) 

Технические средства, 
позволяющие точно определить 
количественные характеристики 

изучаемого объекта 

•Более серьезные вычислительные машины, 
программное обеспечение компьютеров и т.д. 

Технические средства, 
позволяющие в неограниченном 

количестве накапливать 
необходимую информацию, 
обрабатывать ее и в нужный 

момент выдавать 

•Приборы, помогающие анализировать полученные 
результаты, группировать их, находить в них сходные 
и различные признаки (сравнительные микроскопы, 
приборы оптического наложения и др.) 

•Приборы, облегчающие различные вычислительные 
операции и уменьшающие вероятность ошибки. 

Технические средства, 
облегчающие мыслительную 

деятельность. 

•Это – фото и киноаппаратура, магнитофоны, 
диктофоны, видеомагнитофоны, различные самописцы 
и т.п. 

Технические средства, 
обеспечивающие возможность 
объективной фиксации процесса 

исследования и получения 
результатов 

•Сюда следует отнести различные спектрографы, 
газовые хроматографы, лазерные микроанализаторы и 
т.д. 

Технические средства, дающие 
возможность определить 

качественные характеристики 
объекта 
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человека, которые способны выстраивать логические цепочки и причинно-

следственные связи [5].  

Исходя из всего вышеизложенного представляется возможность 

сделать вывод о том, что существует многообразие средств 

криминалистики, которые использовались далеко в прошлом и находят 

своѐ применение по настоящее время. Следующий вывод заключается в 

том, что достижения научно-технического прогресса, которые появились 

относительно недавно, значительно упрощают процесс различных 

исследований. При этом стоит помнить, что ни одно криминалистическое 

средство не способно работать без научных методов познания, глубокого 

анализа и трудоемкой работой человеческого мышления. 
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Аннотация: В научной статье рассмотрены значение, роль, а 

также функции прокурора в уголовном судопроизводстве. Приведен 

анализ законодательных актов и нормативных материалов, касающихся 

реализации полномочий прокурора в уголовном судопроизводстве. Сделан 

вывод о необходимости внесения в законодательные акты РФ изменений, 

направленных на расширение полномочий прокуратуры по надзору за 

органами предварительного следствия и в уголовном процессе в целом. 

Ключевые слова: уголовный процесс, прокурор, надзор, обвинение, 

уголовное преследование, судопроизводство. 

 

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR  
IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Nedovodov Daniil Vitalievich 

 

Abstract: The scientific article examines the significance, role, and 

functions of the prosecutor in criminal proceedings. The analysis of legislative 

acts and regulatory materials concerning the exercise of the powers of the 

prosecutor in criminal proceedings is given. It is concluded that it is necessary 

to introduce amendments to the legislative acts of the Russian Federation aimed 

at expanding the powers of the Prosecutor's office to supervise the preliminary 

investigation bodies and in the criminal process as a whole. 

Keywords: criminal procedure, prosecutor, supervision, prosecution, 

criminal prosecution, judicial proceedings.  

***** 

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в 

пределах компетенции осуществлять от имени государства уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного 

следствия.[1] Из этого следует, что прокурор занимает значимое место в 
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уголовном судопроизводстве, так как обладает достаточно широким 

кругом полномочий. 

Следует отметить, что деятельность прокуратуры по надзору за 

органами предварительного расследования имеет своей целью соблюдение 

законности на всех стадиях уголовного процесса, тем самым реализуется 

одна из основных функций прокуратуры Российской Федерации, а именно 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. При этом 

прокурор осуществляет защиту данных прав вне зависимости о того, к 

какой стороне относится участник уголовного процесса, так как права и 

свободы человека и гражданина признаются и гарантируются 

Конституцией РФ. [2] 

Как мы видим, прокурор в уголовном судопроизводстве выполняет 

ряд значимых функций, основными из которых являются надзорные и 

обвинительные. При этом, несмотря на то, что в настоящее время правовой 

статус прокурора имеет довольно детальное правовое регулирование, 

законодательство РФ в рамках вопроса его участия в уголовном 

судопроизводстве могло бы быть расширено. Тем самым проявляется 

актуальность данной темы, так как данные изменения способны улучшить 

практическую деятельность прокурора по реализации своих основных 

функций в уголовном процессе. 

Итак, прокурор в рамках своей уголовно-процессуальной 

деятельности представляет общественные интересы, а именно, его 

обязанностью является надзор за участниками уголовного процесса, 

осуществляющими функции обвинения. В данном случае имеется в виду 

защита граждан от неправомерных действий органов предварительного 

следствия и дознания. 

Необходимо подчеркнуть, что особенности правового статуса 

деятельности прокуратуры по реализации своих функций и полномочий, 

как в целом, так и в уголовном судопроизводстве в частности, 

обусловлены особым положением в системе государственных органов 

Российской Федерации, так как она не относится ни к одной из ветвей 

власти. Этот факт является гарантией независимости прокуратуры, что 

позволяет наиболее эффективно осуществлять прокурорский надзор. 

Деятельность прокурора, включающая в себя уголовное 

преследование и государственно-правовой надзор, обладает определенной 

спецификой, в том числе в уголовном судопроизводстве. Это особенно 

касается уголовного процесса на досудебных стадиях. По данному вопросу 

необходимо отметить изменения, которые произошли в результате 

принятия ряда нормативно-правовых актов (Федеральные законы от 

05.06.2007 № 87-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ). Законодатель предоставил 

большее количество полномочий руководителю следственного органа, при 

этом урезал полномочия прокурора по контролю за процессуальной 

деятельностью следователя. В частности, в настоящее время руководитель 

следственного органа обладает правом отклонить требование прокурора 

вернуть дело на дополнительное следствие. Также необходимо обратить 
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внимание на то, что в результате внесения изменений в законодательство, 

регулирующее уголовное судопроизводство, были четко разграничены 

функция прокурора по процессуальному надзору за органами 

предварительного расследования и функция уголовного преследования. 

Тем не менее, прокурор все еще обладает достаточно широким 

кругом полномочий по надзору за органами предварительного 

расследования. Данный надзор представляет собой направление 

деятельности органов прокуратуры, целью которой является обеспечение 

законности на стадии предварительного расследования, защита прав и 

свобод участников уголовного процесса. Кроме того, прокурор выявляет 

нарушения законодательства при расследовании преступлений, что 

включает в себя соответствие деятельности органов предварительного 

следствия и дознания нормам уголовно-процессуального кодекса, а также 

иным нормативно-правовым актам, регулирующим уголовное 

судопроизводство на стадии предварительного расследования. 

Стоит отметить, что полномочия прокурора, в том числе и в рамках 

уголовного процесса, изменяются в соответствии с нововведениями, 

которые законодатель вносит в УПК РФ, а также в ФЗ «О прокуратуре 

Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1. [3] К примеру, до  

2007 года прокурор имел право возбуждать уголовные дела. В настоящее 

время данным полномочием обладают следователи и дознаватели, при 

этом прокурор имеет право вынести постановление о направлении 

соответствующих материалов в орган предварительного расследования для 

решения вопроса об уголовном преследовании в случае обнаружения им 

признаков преступления. [1] В целом, можно сказать, что ранее прокурор 

имел возможность полностью руководить процессом предварительного 

расследования. Однако нельзя не отметить тот факт, что осуществление 

своих полномочий в рамах уголовного процесса дознавателем и 

следователем существенно ограничивается применяемым механизмом 

надзорной деятельности прокуратуры в рамках современной правовой 

системы.  

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что восстановление 

определенных полномочий прокурора в рамках надзора за органами 

предварительного расследования позволило бы более эффективно 

осуществлять функцию уголовного преследования. Вследствие того, что 

прокурор на данный момент не имеет права самостоятельно возбуждать 

уголовные дела и непосредственно контролировать ход расследования, 

органы прокуратуры не имеют возможность всецело осуществлять данную 

функцию, а также принимать меры по защите прав и свобод человека и 

гражданина в рамках уголовного процесса. В целом, отсутствие у 

прокурора данного полномочия значительно снижает его правозащитные 

возможности, поэтому существует необходимость расширить полномочия 

прокуратуры в рамках надзора за следствием, однако это не должно 

лишать следователя самостоятельности уголовном процессе. Учитывая 

вышесказанное, необходимо более точно обозначить назначение 
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прокурора в уголовном судопроизводстве и определить соотношение его 

полномочий в рамках уголовного преследования и его надзорных 

функций.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на полномочия 

прокурора по поддержанию государственного обвинения, которые он 

реализует стадии судебного разбирательства. Его участие, в соответствии с 

ч.1 ст. 246 УПК РФ, является обязательным, что обеспечивает реализацию 

принципа состязательности сторон. Вместе с тем, государственный 

обвинитель имеет право отказаться от обвинения, объяснив суду мотивы 

такого отказа. В частности, это происходит в том случае, если 

представленные в суде доказательства не подтверждают предъявленное 

подсудимому обвинение. Последствием данного отказа будет являться 

прекращение данного уголовного дела или уголовного преследования в 

отношении конкретного лица в целом. По данному вопросу следует 

отметить несовершенство уголовно-процессуального законодательства в 

данном вопросе, так как в УПК РФ не закреплена форма отказа прокурора 

от обвинения. При этом в Приказе Генпрокуратуры от 30.06.2021 №376 

установлена обязательная письменная форма мотивированного отказа 

государственного обвинителя от обвинения. Мы считаем, что данная 

норма должна найти своѐ отражение непосредственно в уголовно-

процессуальном кодексе. 

Таким образом, можно отметить, что в уголовном процессе прокурор 

реализует свои полномочия по поддержанию государственного обвинения 

и надзору за органами предварительного расследования, тем самым 

осуществляя свои обвинительные и надзорные функции. Это важно для 

правильного разрешения дела и достижения целей и задач уголовного 

процесса. Следует подчеркнуть, что институт государственного обвинения 

играет важную роль в современном уголовном судопроизводстве, так как 

способствует укреплению авторитета судебной власти и вынесению 

законных решений. Тем не менее, законодательство РФ, регулирующее 

уголовное судопроизводство, требует доработки определенных норм, 

касающихся деятельности органов прокуратуры в данной сфере. В 

частности, следует расширить полномочия прокурора на стадии 

предварительного расследования, а именно возвратить право возбуждать 

уголовные дела, расширить надзор за органами предварительного 

следствия. Прокурору должна быть предоставлена возможность 

возбуждать уголовные дела на основе материалов, собранных в ходе 

проверок соблюдения законности руководителями соответствующих 

учреждений и организаций. Эти изменения позволят полноценно 

осуществлять уголовное преследование и принимать меры, направленные 

на восстановление прав и свобод граждан. 
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Аннотация: в данной статье исследуются актуальные вопросы 

производства эксгумации, проанализированы отдельные аспекты данного 

следственного действия. Также выявлены пробелы в законодательстве, 

связанные с эксгумацией. Предложены пути решения. В статье уделяется 

внимание рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью 

следователя при принятии решения о необходимости эксгумации. 
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***** 

На сегодняшний день одно из наиболее важных мест в 

расследовании преступлений занимает осмотр места происшествия. Под 

осмотром места происшествия понимается следственное действие, 

направленное на получение и сбор основных доказательств. 

В практической деятельности во время проведения следственных 

действий довольно часто возникают проблемы, связанные с отсутствием 

доказательств, необходимые для проведения дальнейших следственных 
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действий. Законодатель, в свою очередь, осуществляет меры на устранение 

пробелов правовой регламентации доказательств, выяснению точных 

обстоятельств по делу. Одним из них является регламентированная 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ процедура эксгумации трупа, 

введенная для проверки уже имеющихся или установления новых 

доказательств и представляющая собой процесс извлечения тела 

погребенного человека.  

Проведение такого следственного действия, как осмотр, который 

направлен на сбор, получение доказательств, является важным шагом для 

расследования преступлений. В свою очередь, наличие профессиональных 

знаний у специалистов, осуществляющие следственные действия, а также 

их четкое проведение, осуществляемых в соответствии с процессуальным 

законодательством, по результатам которых определяется причастность 

лица к совершению противоправных деяний – будут способствовать 

успешному раскрытию преступлений в рамках общеуголовной 

деятельности. 

Правильное и централизованное проведение следственных действий, 

с соблюдением всех процессуальных норм способствует эффективному 

расследованию преступлений. Эксгумация – одно из таких действий, 

регламентируемое уголовно-процессуальным законом. Однако, несмотря 

на то, что эксгумация получила статус самостоятельного следственного 

действия, законодатель не предоставил окончательные инструкции о 

порядке ее проведения и упорядочении захоронения после нее. Это создает 

ряд практических проблем, требующих немедленного разрешения. 

В научной литературе представлена следующая трактовка термина 

«эксгумация» – следственное действие, предполагающее извлечение трупа 

из места захоронения, направленное на предъявление для опознания либо 

производство судебно-медицинской экспертизы. 

Проблемы правовой регламентации эксгумации анализировались 

многими правоведами, однако, у исследований к настоящему времени 

сложилось неоднозначное мнение и два направления, касаемо не только 

самостоятельности рассматриваемого следственного действия, но и его 

правовой природы. Например, работы Кригера А.Е. наиболее полно 

отражают специфику эксгумации, так как он утверждает, что эксгумация 

проводится по мотивированному постановлению следователя, а также в 

отдельных случаях по судебному решению, а также производится с целью 

выявления новых обстоятельств по делу, поэтому является 

самостоятельным действием. Эксгумация также выполняется с целью 

обнаружения новых фактов в деле. [3]. 

Привлекают внимание в аспекте проблематики нашего исследования 

работы выдающегося ученного Шейфера С.А. В своих научных 

исследованиях он утверждает о необходимости рассмотрения процедуры 

эксгумации в более широком смысле, поскольку она является только 

одним из этапов сбора материала для последующего исследования. [2]. 
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Среди правоведов, рассматривающих актуальные вопросы 

проведения эксгумации, в последнее время, развивается тенденция 

относимо сопоставлении таких правовых категорий как «эксгумация» и 

«выемка». В частность данные понятия тесно взаимосвязаны между собой, 

так как их основная цель заключается в извлечение объекта – трупа из 

места захоронения, когда следствием уже установлено его расположение.  

Таким образом, эксгумация приобретает схожие с выемкой черты – 

при проведении эксгумации, как и при проведении выемки точно известно 

место захоронения. 

Следует отметить, что в проведении эксгумации принимают участие 

судебно-медицинский эксперт или, если это невозможно, 

квалифицированный врач. Согласно уголовно-процессуальному 

законодательству, представители администрации кладбища также должны 

участвовать в эксгумации, однако, присутствие понятых не является 

обязательным, но применение технических средств фиксации является 

необходимым при их отсутствии. 

При этом необходимо подчеркнуть, что проведение эксгумации, как 

сложного следственного действия, обладающего специфическими чертами 

и имеющего множество особенностей, значительно затрагивает этические 

и нравственные нормы. Например, при взаимодействии с родственниками 

покойного, чьи тела подлежат эксгумации.  

В большинстве случаев эксгумация поводится из официальных мест 

захоронения, в то же время, эксгумация из неофициальных мест приводит 

к другим сложностям, например, поиск места захоронения и соблюдение 

процессуальных требований к проведению эксгумации. Необходимо иметь 

в виду, что факт давности захоронения, не играет существенной роли в 

возможности установления определенных обстоятельств смерти на основе 

костных останков. 

Следует обратить внимание на то, эксгумацию, также как и 

получение образцов для сравнительного исследования многие правоведы 

относят к действиям, имеющим вспомогательный характер. Это связано с 

необходимостью проведения дополнительных следственных действий 

(осмотр трупа, назначение экспертиз и т.д.) с целью получения тех 

материалов, которые имеют доказательственное значение. Отсутствие 

четкого определения эксгумации и алгоритма ее реализации в 

законодательстве свидетельствует о наличии пробела, создающее 

проблематику ее применения в практической деятельности. 

Изучая актуальные вопросы, связанные с правовой регламентацией 

эксгумации, необходимо отметить, что несмотря на то, что она направлена 

на извлечение тела из места захоронения, в частности, для подтверждения 

его наличия в данном месте, в УПК не регламентируется дальнейшее 

изучение труп в рамках расследования. 

Нормативно-правовыми актами, регламентирующие вопрос 

эксгумации в РФ являются: Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
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похоронном деле», а также приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 346н 

«Об утверждении порядка организации и производства судебно-

медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации». 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что в действующем 

законе процедура эксгумации хоть и закреплена, но недостаточно 

регламентирована. В юридической науке не сложилось единого мнения 

относительно понимания природы эксгумации. Одни ученые пришли к 

выводу, что процедура эксгумации представляет собой лишь побочное 

следственное действие для дальнейшего производства расследования. 

Другие считают, что эксгумация является исключительно 

самостоятельным следственным действием. По нашему мнению, наиболее 

правильное определение представил А.Е. Кригер, который определил 

эксгумацию как «самостоятельное следственное действие, направленное 

на извлечение погребенного трупа из места официального захоронения, 

производимого в рамках уголовного судопроизводства по постановлению 

следователя (определению суда) для осмотра, (в том числе повторного) 

опознания или экспертного отождествления захороненного трупа, 

получения образцов для сравнительного исследования, экспертного 

исследования (первичного, дополнительного, повторного) с целью 

выяснения обстоятельств по делу, а также для патологоанатомического 

исследования, направленного на обнаружение и изъятие вещественных 

доказательств с последующим захоронением трупа». 

Проведение эксгумации является сложным следственным действием, 

требующего соблюдения процессуальных правил, в частности, начальный 

этап эксгумации связан с действиями следования по предоставлению 

полной информации ее участникам о целях следственного действия, 

разъяснении их процессуальных прав, обязанностей и ответственности за 

их нарушение. Далее, следователь фиксирует соответствующие данные в 

протоколе, а также всю необходимую информацию о времени, месте 

проведении эксгумации. Необходимо отметить, что немаловажным 

аспектом при проведении эксгумации является требование законодателя о 

прикреплении к протоколу подробной фото- или видеодокументами, 

включающими в себя внешний вид могилы, положение гроба внутри нее, 

положение тела в гробу, а также все действия, производимые участниками 

эксгумации, является обязательным.  

Следует также отметить, что описание захороненного тела 

судебным-медицинским экспертом либо квалифицированным врачом, 

проводится также при проведении осмотра. 

В результате рассмотрения ряда исследований, касаемо порядка 

соблюдения процессуальных норм при проведении эксгумации 

актуальным является вопрос, связанный с изъятием других предметов 

(например, осмотр одежды, находящиеся на теле захороненного) в рамках 

осуществления процедуры эксгумации. Уголовно-процессуальный кодекс 
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РФ не регламентирует процедуру осмотра других предметов, что также 

создает препятствие в полном осмотре трупа. Следовательно, можно 

прийти к выводу, что Уголовно-процессуальное законодательство 

регламентирует лишь процесс эксгумации трупа. Извлечение из земли 

любых иных объектов производится в рамках других процессуальных 

действий. 

Для проведения эксгумации необходимо соблюдать определенную 

процессуальную форму. В соответствии со ч.1 ст. 164 УПК РФ: 

«следственные действия, предусмотренные статьями 178, 179, 182 и 183 

настоящего Кодекса производятся на основании постановления 

следователя». Предварительно следователь должен уведомить 

родственников. При этом нередко следователи сталкиваются с проблемой 

отказа родственников от проведения эксгумации. В случае если близкие 

родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, 

разрешение на ее проведение выдается судом. Тем не менее, многие 

правоведы считают проведение данного следственного действия без 

одобрения родственников, как противоречащее законам морали и 

нравственности. Но как же быть, если не проведение эксгумации повлечет 

утрату доказательств и дальнейшее расследование заведет дело в тупик? 

Данный пример демонстрирует коллизию современного процессуального 

законодательства, и для того, чтобы устранить ее необходимо внести 

конкретизирующие поправки с статьи УПК РФ, которые позволят 

отнестись к данной процедуре более гуманно. 

В результате изучения был получен материал, анализ которого 

позволил сделать вывод о том, что вопросы проблем правовой 

регламентации эксгумации являются весьма актуальными, так как 

уголовно-процессуальное законодательство РФ содержит пробелы и 

коллизии, требующие решения. В частности, по нашему мнению, 

необходимо конкретизировать дефиницию эксгумации и четко определить 

порядок процессуальных действий при ее осуществлении, определить 

порядок не только изъятия трупа из места захоронения и проведение 

судебно-медицинской экспертизы, но и дальнейшие действия следователя. 

Для наиболее эффективной регламентации представляется 

целесообразным внести уточнения в часть 3 статьи 178 УПК РФ, указав, 

что извлечение тела из места захоронения осуществляется с целью 

осмотра, взятия образцов для исследования и проведения экспертиз, 

результаты которых будут иметь значение при расследовании уголовных 

дел. Как альтернативное решение, можно рассмотреть возможность 

введения новой статьи, которая бы непосредственно регулировала 

процедуру эксгумации. 
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***** 

В науке уголовного права, а также в судебной практике существуют 

определенные разночтения в подходе к применению положений ст. 293 

―Халатность‖ УК РФ. В чем же они состоят?  

Уголовный закон формулирует диспозицию ч. 1 ст. 293 следующим 

образом: «Халатность, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного 

или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, 

если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное 
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нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или государства».  

В отечественном правоведении возникают споры по поводу 

определения формы такого общественно опасного деяния, как халатность. 

И.Г. Минакова считает, что халатность можно рассматривать только с 

точки зрения бездействия. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должностным лицом своих обязанностей в равной степени являются 

бездействием, так как в конечном итоге, предписания, установленные 

должностному лицу не были реализованы в должном виде [2, 84-85с.]. 

Другую точку зрения выдвинул Е.В. Царев, заявивший, что халатность 

проявляется как в форме действия (ненадлежащее исполнение), так и в 

форме бездействия (неисполнение) [3, 93-94].
 

Полагаем верной позицию И.Г. Минаковой, так как бездействие 

следует понимать не в буквальном смысле, а как воздержание от 

реализации требований, ожидаемых от этого лица в силу занимаемой им 

должности.  

Изучение судебной практики, приводит к выводу о том, что суд, в 

первую очередь, обращает внимание на неисполнение обязанностей, 

возложенных на должностное лицо. Достаточно часто юристами эти 

понятия взаимозаменяются из-за отсутствия точного определения. Чтобы 

устранить противоречия в толковании признаков объективной стороны, 

необходимо дать более полное описание общественно опасного деяния 

либо вообще отказаться от термина ―ненадлежащее исполнение‖ в ч.1. 

ст.293 УК РФ.  

Обязательным признаком объективной стороны халатности 

выступает наличие общественно опасных последствий. В диспозиции 

нормы, заключенной в ч.1, законодатель к таким последствиям относит: 

крупный ущерб или существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства.  

В процессе толкования этих законодательных предписаний 

возникает ряд вопросов. Возможно ли применение данной нормы в случае 

причинения ущерба менее полутора миллионов рублей (сумма крупного 

ущерба, определяемая в примечании к ст. 293 УК РФ)? Что законодатель 

подразумевал под ―существенным нарушением прав и законных 

интересов? Является ли причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью основанием для применения данной статьи?  

Некоторые суды относят ущерб, не являющийся крупным, к 

существенным нарушениям прав и интересов, но такое положение 

недопустимо, так как нельзя допускать смешение двух альтернативных 

последствий, предусмотренных ст.293 УК РФ. Как поясняет 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 24 мая 2021 г.  

№ 21-П ―По делу о проверке конституционности части первой статьи 293 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 

Р.В. Величенко‖: ―причинение материального ущерба не в крупном 
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размере не исключает того, что содеянным существенно нарушены иные, 

помимо экономически значимых, права и интересы, охраняемые 

государством. Привлечение к уголовной ответственности в этой ситуации 

не зависит от денежной оценки причиненного вреда‖ [4]. 

Конституционный Суд находит, что ч.1 ст. 293 УК РФ не 

предполагает имущественный ущерб, не достигший полутора миллионов 

рублей, в качестве существенного нарушения прав и законных интересов, 

имеющих неимущественный характер. Поэтому оспариваемая норма не 

допускает привлечения к уголовной ответственности за халатность, если 

это не повлекло причинения крупного ущерба и при этом отсутствует 

самостоятельный, выраженный в неимущественных последствиях, не 

обусловленный денежной оценкой причиненного ущерба 

криминообразующий признак существенного нарушения прав и законных 

интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. Это постановление помогло внести ясность в 

определении вредных последствий халатности. Что касается причинения 

легкого или средней тяжести вреда здоровью, то согласно Постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ №19 от 16.10.2009 г. причинение вреда 

легкой и средней степени тяжести является существенным нарушением 

права на здоровье и личную неприкосновенность [5]. Из этого следует, что 

уголовная ответственность за халатность наступает, в том числе и за 

причинение ущерба в виде вреда здоровью указанных степеней тяжести.  

Противоречия коснулись и выявления причинно-следственной связи 

совершенного деяния и наступивших последствий. Чтобы привлечь 

должностное лицо к уголовной ответственности по статье 293 УК РФ 

должно быть подтверждение, что именно неисполнение его обязанностей 

повлекло наступление общественно опасных последствий. Так, сложности 

возникают при квалификации действий виновного должностного лица, 

если потерпевшему были причинены тяжкий вред здоровью или смерть (ч. 

2 ст. 293 УК РФ. Сложность проявляется в том случае, когда нет прямой 

связи между преступлением должностного лица и наступившими 

последствиями.  

Примером служит приговор Ленинского районного суда г. Томска от 

4 февраля 2015 года по делу № 1-25-2015. Суть дела состояла в том, что 

воспитатель детского сада вследствие ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей, допустила похищение ребенка посторонним лицом с 

территории данного учреждения. Ей были предъявлены обвинения по ч.2 

ст. 293 УК РФ, однако государственный обвинитель просил 

переквалифицировать ее действия на ч.1 этой статьи, что и было сделано 

на основании того, что ненадлежащее исполнение воспитателем 

должностных обязанностей не было причиной смерти ребенка.  

Еще одной проблемой практического применения данной статьи 

является субъективная сторона. Из диспозиции нормы ст. 293 УК РФ 

представляется трудным определить форму вины, так как использование 

слов ―недобросовестного или небрежного отношения‖ определяют 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121937/530b4c27bbc4674851b091ee1ad714751e4fdc00/#dst100016
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отношение виновного не к последствиям совершенного деяния, а к службе. 

Определение формы вины необходимо для того, чтобы отграничить 

халатность от других видов преступлений, совершенных должностными 

лицами. Е. Царев полагает, что в рассматриваемой статье речь может идти 

только о неосторожности, включающей в себя легкомыслие и 

небрежность, что следует из буквального толкования статьи [6,с.3]. 

Совершение данного преступления умышленно неприемлемо, так как в 

этом случае правоприменитель столкнется с проблемой отграничения 

халатности от злоупотребления должностными полномочиями (ст.285 УК 

РФ). Санкция ч.1 ст.293 УК РФ, альтернативно предусматривающая в 

качестве наказания штраф, обязательные либо исправительные работы, 

арест (то есть наказания, не связанные с лишением свободы), 

подтверждает то, что это исключительно неосторожное деяние, 

характеризующееся небольшой степенью общественной опасности. 

В этой связи представляется целесообразным дать соответствующие 

разъяснения правоприменительным органам по вопросам применения 

настоящей статьи в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

производства следственных и иных процессуальных действий по собираю 

и проверке электронных носителей информации. Автор акцентирует 

внимание на правовой природе электронных носителей информации с 

учетом позиций, имеющихся в научной среде. Особый акцент сделан на 

выявлении проблематики изъятия электронных носителей информации и 

копирования с них информации при производстве следственных действий 

(с учетом судебно-следственной практики). В качестве выводов 

определяются направления по совершенствованию действующего 

уголовно-процессуального законодательства. Выводы и предложения, 

имеющие авторский характер, могут быть использованы в научных, 

правоприменительных и законотворческих целях.  

Ключевые слова: доказательства, процессуальные действия, 

электронные носители информации, специалист, следователь.  
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to the scientific article, the directions for improving the current criminal 

procedure legislation are formulated. Conclusions and suggestions of an 

author's nature can be used for scientific, law enforcement and legislative 

purposes. 

Keywords: evidence, procedural actions, electronic media, specialist, 

investigator. 
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На сегодняшний день информационно-телекоммуникационные 

технологии активно внедряются во все сферы общественной жизни. 

Преимущества автоматизации процессов очевидны, однако также 

существуют недостатки, особенно в том, что электронные технологии 

часто используются для совершения преступлений. Поэтому при 

расследовании таких преступлений становится важным анализ 

информации, хранящейся на электронных устройствах. Однако изъятие 

этих устройств может вызывать вопросы, связанные с нарушением 

конституционных прав. Поэтому при осуществлении следственных 

действий следователю необходимо строго соблюдать установленные 

процедуры изъятия электронных носителей информации. Однако мы 

можем говорить о несовершенстве современного правового регулирования 

производства следственных и иных процессуальных действий по собираю 

и проверке электронных носителей информации. Указанные 

обстоятельства предопределяют актуальность выбранной темы для 

научной статьи, свидетельствуют о необходимости не только выявления 

особенностей производства следственных и иных процессуальных 

действий по собираю и проверке электронных носителей информации, но 

и проблематики в данной сфере, при этом с последующим 

формулированием направлений по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства.  

Так, особенности изъятия электронных носителей информации и 

копирования с них информации при производстве следственных действий 

нашли свое правовое отражение в рамках положений Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ [6]) в 

2018 году, а именно они установлены в ст. 164.1 УПК РФ.  

Появление данной статьи обусловлено тем, что все чаще 

электронные носители информации становятся источником получения 

доказательств по тому или иному уголовному делу.  

Примером электронного носителя информации будет 

видеорегистратор, который выступает источником получения 

доказательств по преступлениям, связанным с нарушением правил 

дорожного движения. 

Нельзя не отметить, что в научной среде имеет место быть 

определенная дискуссия в аспекте возможности признания электронных 

носителей информации в качестве доказательства по уголовному делу, а 

также их отнесения к тем или иным разновидностям доказательств. 

Например, некоторые авторы предлагают рассматривать электронные 
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носители информации как электронные доказательства, которые могут 

быть признаны вещественными доказательствами или "иными 

документами" [2, c. 47]. В данном контексте электронные доказательства 

определяются как "любая информация, сохраненная в электронной форме, 

которая может использоваться в судебном процессе в качестве 

доказательства. Эта информация может представлять собой традиционные 

виды доказательств, такие как материальные объекты или другие 

документы" [2, c. 47].  

Другие авторы придерживаются точки зрения о выделении 

электронных носителей информации в качестве специальной 

разновидности доказательств [2, c. 47]. 

При этом в рамках УПК РФ встречается упоминание об электронных 

носителях информации как вещественных доказательств. Иными словами, 

электронные носители информации могут быть признаны в качестве 

вещественных доказательств с учетом положений таких статей, как, 

например, 81 и 82 УПК РФ.  

Вышеизложенное позволяет говорить о том, что на сегодняшний 

день дискуссионным предстает вопрос об определении правовой природы 

электронных носителей информации. Ясно, что этот вопрос, который 

нуждается в законодательном разрешении.  

Возвращаясь к производству следственных и иных процессуальных 

действий по собиранию и проверке электронных носителей информации, 

важно указать, что они имеют определенные особенности, которые учтены 

в ст. 164.1 УПК РФ. Так, при их изъятии в обязательном порядке должен 

участвовать специалист. Законодатель предусматривает и определенные 

случаи, когда не допускается необоснованное изъятие электронных 

носителей информации по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в предпринимательской сфере (ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ), но и в 

данном аспекте есть исключения, указанные в ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ.  

Фактически сам порядок изъятия электронных носителей 

информации и копирования с них информации при производстве 

следственных действий достаточно урегулирован. Однако на практике 

такие процессуальные действия достаточно часто, по мнению заявителей, 

являются не в полной мере законными. Более того, сами эти норма 

критически оцениваются как нарушающие конституционные права [3]. 

Главным образом, это связано со следующими недостатками в правовом 

регулировании.  

1.  Законодатель не дает легального определения электронных 

носителей информации, что является определенным правовым пробелом, 

нуждающимся в устранении в рамках положений УПК РФ. В результате 

чего некоторые специалисты отмечают, что «электронными 

доказательствами достаточно легко манипулировать, тем самым порождая 

сомнения в их подлинности» [7, c. 130].  

В данной связи представляется обоснованным говорить о том, что в 

современных условиях было бы необходимым указание в УПК РФ 
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отличительных признаков электронных носителей информации. Как 

отмечает К.М. Шапошников, важно выделить электронные доказательства 

в отдельную категорию вещественных доказательств и установить на 

законодательном уровне правила и средства для работы с ними, которые 

обеспечат надежность и сохранность доказательственной информации [7, 

c. 130]. 

2.  В научной среде имеется позиция, согласно которой «положения, 

закрепленные в ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ, требуют пересмотра относительно 

участия специалиста в изъятии электронных носителей информации и 

копировании с них информации при производстве следственных 

действий» [1, c. 47], а именно предлагается сделать участие специалиста 

необязательным в целом. Вместе с тем, мы считаем, что изъятие 

электронных носителей информации должно в обязательном порядке быть 

настолько открытым, чтобы правдивость полученных в результате этого 

доказательств не вызывала никаких сомнений. Иными словами, данная 

процедура должна происходить открыто как для стороны обвинения, так и 

для защиты. При этом не только в процессе изъятия должен 

присутствовать специалист, но и при осмотре электронных носителей 

информации. В частности, об этом свидетельствует практика 

правоприменения.  

Например, по одному уголовному делу осужденный указывает на то, 

что «изъятие в ходе обыска электронных носителей информации и 

мобильных телефонов произведено с нарушениями ст. 164.1 УПК РФ, без 

участия специалиста. Отмечает, что в протоколах обыска в его жилище и 

при обыске в жилище В.З. (другого обвиняемого) указаны разные 

инициалы специалиста». Однако суд не выявил нарушений положений ст. 

164.1 УПК РФ [4]. 

По другому уголовному делу суд указал, что «ссылка адвоката в 

жалобе на необходимость участия специалиста в ходе изъятия видеозаписи 

на основании ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ является несостоятельной, поскольку 

данная норма закона регламентирует участие специалиста при изъятии 

электронных носителей информации с тем, чтобы исключить возможность 

утраты информации или ее видоизменения. В данном случае специальные 

знания для изъятия видеозаписи не требовались» [5]. 

Однако достаточно большой процент судебных актов, в которых 

указывается на то, что отсутствие специалиста при изъятии электронных 

носителей информации нарушает конституционные права, свидетельствует 

о необходимости законодательной корректировки положений ч. 2 ст. 164.1 

УПК РФ. 

Таким образом, производство следственных и иных процессуальных 

действий по собираю и проверке электронных носителей информации 

имеет определенные особенности. Вместе с тем, очевидны и проблемы в 

правовом регулировании данной процедуры, которые обнаруживаются в 

следственной практике. Для разрешения этих проблем, полагаем 

необходимым дополнить ст. 5 УПК РФ легальным определением понятия 
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«электронные носители информации» (физические устройства или 

материалы, способные хранить и передавать цифровую информацию в 

форме электрических сигналов или электронных состояний). Кроме того, 

целесообразно внести дополнение в ст. 164.1 УПК РФ, предусмотрев 

обязательность участия специалиста при совершении всех следственных и 

иных процессуальных действий по собираю и проверке электронных 

носителей, то есть их изъятия и осмотра.  
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Аннотация: Экстремизм является одной из основных внутренних 

угроз безопасности Российской Федерации, а проблема его 

распространения – одним из элементов, влекущих угрозу национальной 

безопасности и целостности государства. Обобщенно его можно 

охарактеризовать как противоправную агрессивную деятельность, 

несущую в себе угрозу жизни, здоровью, имуществу и благополучию 

граждан. Для целей эффективной борьбы с исследуемыми социально-

негативными явлениями необходим объективный и всесторонний анализ 

криминогенных детерминант, существующих правовых форм и средств 

противодействия данной деятельности. В связи с чем целесообразно 

определить понятийный аппарат в сфере законодательной 

регламентации уголовно-правовых мер по борьбе с экстремизмом. 

Ключевые слова: разжигание, национальная вражда, уничтожение 

личности, экстремизм, квалификация. 

 

DESTRUCTIVE NATURE AND NEGATIVE CONSEQUENCES  
OF EXTREMIST ACTIVITY FOR THE STATE 

 

Nikita Dmitrievich Peshkov 

 

Abstract: Extremism is one of the main internal threats to the security of 

the Russian Federation, and the problem of its spread is one of the elements 

entailing a threat to national security and the integrity of the state. In general, it 

can be characterized as illegal aggressive activity that poses a threat to the life, 

health, property and well-being of citizens. In order to effectively combat the 

studied socio-negative phenomena, an objective and comprehensive analysis of 

criminogenic determinants, existing legal forms and means of countering this 

activity is necessary. In this connection, it is advisable to define the conceptual 
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apparatus in the field of legislative regulation of criminal law measures to 

combat extremism. 

Keywords: incitement, national enmity, destruction of personality, 

extremism, qualification. 

***** 

В Российской Федерации экстремистская деятельность является 

серьезной угрозой для общественной безопасности и государственной 

стабильности. Квалификация преступлений данного типа является 

сложной и актуальной проблемой для правоохранительных органов и 

судебных властей.  

В Российской Федерации существует несколько статей, которые 

регулируют уголовную ответственность за экстремистскую деятельность. 

Однако, несмотря на это, квалификация данных преступлений остается 

достаточно сложной задачей для правоохранительных органов и судебных 

властей. Что такое преступление экстремистской направленности? По 

мнению ряда исследователей-правоведов, это деяния, совершенные по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности» указало на то, что согласно примечанию 

2 к ст. 282.1 УК РФ к числу экстремистских преступлений следует 

относить преступления, совершенные по экстремистским мотивам, 

предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК 

РФ1. 

Экстремизм является «одной из наиболее сложных проблем 

современного российского общества и ведет к нарушению гражданского 

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

подрывает государственную и общественную безопасность, создает 

реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности 

Российской Федерации», как указано в п. 5-6 Стратегии противодействия 

экстремизму в РФ до 2025 года.  

В Российской Федерации по данным МВД было зарегистрировано 

преступлений экстремистской направленности: в 2020 г. – 8332, в 2021 г. – 

10573, в 2022 г. – 15664. Таким образом, прирост в 2022 г., по сравнению с 

2021 г., составил 48,16 %. Было предварительно расследовано 

преступлений экстремистской направленности: в 2020 г. – 677, в 2021 г. – 

908, в 2022 г. – 1257. Процент прироста темпа расследования в 2022 г., по 

сравнению с 2021 г., составил 38,44. Количество уголовных дел об 

экстремистских преступлениях, направленных в суд, в 2020 г. было 590, в 

2021 г. – 819. в 2022 г. – 1166. По данному показателю темп прироста в 

2022 г., по сравнению с 2021 г., составил 42,37 %. Среди преступлений 
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экстремистской направленности остались нераскрытыми: в 2020 г. – 89, в 

2021 г. – 51, в 2022 г. – 77.  

Таким образом, раскрываемость в 2022 г. составила 94,2 %. Было 

выявлено лиц, совершивших экстремистские преступления: в 2020 г. – 664, 

в 2021 г. – 925, в 2022 г. – 1078. Несмотря на то, что количество 

экстремистских преступлений составляет очень незначительную часть в 

общей массе преступности, «каждое такое преступление способно вызвать 

повышенный общественный резонанс и дестабилизировать 

внутриполитическую и социальную обстановку как в отдельном регионе, 

так и в стране в целом», что указано в п. 12 Стратегии. С целью 

установления наиболее точного изменения объекта уголовно-правовой 

охраны, на который посягают экстремистские преступления, необходимо 

проанализировать объект как элемент состава преступления. В уголовном 

праве объектом является благо, интерес или право, охраняемое уголовным 

законом. Объектом может быть не только жизнь, здоровье или имущество, 

но и более абстрактные понятия, например, государственная безопасность 

или общественный порядок.  

В случае экстремистских преступлений объектом уголовно-правовой 

охраны может выступать мир и безопасность граждан, конституционный 

строй и политический режим, социальная, расовая, религиозная или 

национальная группа и т. д. В зависимости от того, какой объект находится 

под угрозой, преступления могут принимать различные формы.  

Анализ объекта уголовно-правовой охраны позволяет более точно 

определить, какие действия или их последствия могут быть признаны 

преступными, и какие меры должны быть приняты для их предотвращения 

и наказания. Родовым объектом экстремистских преступлений в 

законодательстве РФ являются основы государственной власти. Это 

связано с тем, что деятельность экстремистских организаций и лиц, 

осуществляющих экстремистскую деятельность, направлена на нарушение 

конституционного строя РФ, нарушение государственной власти, насилие 

и угрозу насилия в отношении граждан и групп населения, 

распространение религиозной, национальной и иной вражды и 

враждебности, разжигание социально-национальной розни и т. д.  

Прежде чем перейти к анализу доктринальных подходов ученых 

относительно понимания сущности экстремистских преступлений, 

отметим, что в юридической литературе имеются разногласия по этому 

вопросу. Так, многие авторы выделяют, в частности, такие тенденции, 

которые касаются экстремистских преступлений: рост числа 

раскрываемых преступлений; рост их уровня социальной опасности в 

результате возникновения современных вариантов экстремистской 

деятельности; достаточно большая степень латентности.  

Принимая во внимание, весьма напряженное положение в 

отечественном социуме в области территориальной и религиозной 

политики, как раз субъекты, формирующие нормативно-правовые акты, 

как говорит С.В. Борисов, обязаны устанавливать пределы уголовно-
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правового влияния на экстремизм в общем и незаконные действия 

экстремистского толка в особенности. Известный исследователь проблем 

экстремизма А.В. Петрянин указывает, что, так как экстремизм на 

сегодняшний день обладает уникальным значением с позиции его 

повышенной социальной угрозы, необходимо рассматривать данный 

феномен только лишь посредством призмы преступления 2, с. 104.  

Он указывает на необходимость отнесения к экстремистским 

преступлениям не только насильственные реализованные намерения, но и 

действия, ориентированные на ликвидацию или преобразование 

государственного режима, причинение вреда территориальному единству 

государства, провокацию межнациональной розни и распространение 

идеологии, направленной на подрыв основ государственной системы и 

общественной безопасности. Он также отмечает, что экстремизм может 

быть вызван различными факторами, включая политические, социальные, 

религиозные и культурные.  

Поэтому для более эффективной борьбы с экстремизмом необходимо 

учитывать все эти факторы и создавать механизмы предотвращения 

экстремистских преступлений на различных уровнях – от 

правительственных до международных. На основе проведенного 

исследования А.В. Петрянин разработал уникальную концепцию, 

предполагающую такие характеристики и признаки незаконных действий 

экстремистского проявления: причина (политическая, мировоззренческая, 

расовая, этническая или религиозная нетерпимость или вражда или 

неприемлемое отношение или вражда, которые распространяются на 

определенное общественное объединение); объект (социальные 

взаимодействия в области создания условий социальной защищенности, 

благоприятного и эффективного функционирования государственного 

режима, обеспечения порядка и спокойствия в обществе).  

Стоит сказать, что специалист делает акцент на том, что основной 

концептуальной характеристикой рассматриваемой категории 

преступлений выступает то, что особенности, свойственные им, не 

обладают универсальной направленностью. Но, как видится, с 

приведенным утверждением ученого в полной мере согласиться нельзя, 

поскольку экстремистские проявления могут иметь признаки как 

преступления, так и правонарушения (ст. 13.37, 20.3, 20.29 КоАП РФ) 3.  

А.М. Сысоев в научной работе определяет экстремизм как 

«социально-правовое явление, в основе которого находится идеология, 

направленная на пропаганду идей расовой, национальной, религиозной, 

социальной ненависти, характеризуемое неприятием существующего 

государственного строя и насильственными призывами к захвату властных 

полномочий» 4, 42.  

З.М. Бешукова рассматриваемую категорию незаконных действий 

анализирует с точки зрения преступлений, осуществленных по причине 

политических или мировоззренческих взглядов потерпевшего или по 
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причине отнесения к определенному этносу, а также исповедания 

потерпевшим отличной от религии экстремиста религии 5, с. 55.  

Использование таких подходов в определенной степени 

ограничивает понимание сущности рассматриваемых преступлений.  

А.О. Безроков считает, что к преступлениям экстремистской 

направленности следует относить только те преступления, в которых 

экстремистские мотивы специально указаны в статьях Особенной части 

УК РФ. Приведенные подходы, как видится, несколько сужают понимание 

преступных проявлений экстремизма. В юридической литературе по этому 

поводу высказана разумная позиция, которая заключается в том, что 

«критерий экстремистского мотива (мотив расовой, национальной, 

религиозной или идеологической ненависти или вражды либо ненависти 

или вражды в отношении социальной группы) не является тем критерием, 

который будет характеризовать любое деяние, относящееся к уголовно 

наказуемой экстремистской деятельности».  

К сторонникам более широкого подхода по пониманию 

рассматриваемых общественно опасных посягательств принадлежит  

Р.М. Узденов, который утверждает, что к экстремистским 

«(преступлениям экстремистской направленности – по его терминологии) 

относятся преступления, совершенные по экстремистским мотивам и (или) 

в экстремистских целях». Кроме того, в одной из своих работ, 

посвященных вопросам противодействия экстремизму, известный 

криминолог Ю.М. Антонян отметил, что «экстремизм представляет собой 

выход за принятые и одобренные обществом и государством рамки, за 

пределы закона, уголовного, административного, любого, за нормы 

морали, обычая, традиции, правил поведения». 

По мнению авторов, заслуживает поддержки точка зрения  

Ю.А. Королева, который считает, что «официальная дефиниция 

экстремистских преступлений основана на факультативном признаке 

субъективной стороны преступления (мотиве), что не позволяет выявить 

общественную опасность деяния и оставляет простор для чрезмерно 

широкого понимания уголовно-наказуемых форм экстремизма». По его 

мнению, в основу данного определения должен быть положен признак 

объективной стороны преступления, а именно насильственный способ 

совершения деяния, свидетельствующий об общественной опасности 

посягательства. 

На данный момент дефиниция экстремизма закреплена в ст. 1 

Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»5 и представляет собой перечисление 

определенных деяний, которые не всегда можно точно соотнести со 

статьями УК РФ. Преступления, которые имеют экстремистскую 

направленность, указаны в перечне № 20 Указания Генпрокуратуры 

России № 11/11, МВД России № 1 от 17 января 2023 г. «О введении в 

действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности» 6.  
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Необходимо отметить, что перечень довольно обширен и вызывает 

определенные сложности при квалификации некоторых преступных 

деяний. Кроме того, в указанных документах имеются некоторые 

расхождения. Как верно указывает С.В. Криштопов, «постоянное 

изменение круга деяний, подпадающих под законодательное определение 

экстремизма, приводят к следственным и судебным ошибкам» 7, с. 67. 

Таким образом, анализ рассматриваемых научных подходов и 

правоприменительная практика свидетельствуют о том, что целесообразно 

выработать единообразный подход к определению экстремистской 

деятельности, что позволит более точно квалифицировать 

соответствующие преступные деяния. 

Составы преступлений, в которых «экстремистский» мотив не 

предусмотрен в качестве квалифицирующего признака, и сама 

возможность совершения этих преступлений с «экстремистской» 

мотивацией вызывает определѐнные сомнения, но, тем не менее, эти 

составы традиционно связывают с преступлениями экстремистской 

направленности. Прежде всего, речь идѐт о таких преступлениях, как  

ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности»; ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства»; ст. 282.1 102 «Организация 

экстремистского сообщества»; ст. 282.2 «Организация деятельности 

экстремистской организации». Одной из основных проблем является 

нечеткость определения того, что именно является «экстремистской 

деятельностью». В перечне признаков, описывающих экстремизм, есть 

такие понятия, как «ненависть» и «враждебность», которые могут быть 

трактованы различными способами. Вытекающим из данной проблемы 

недостатком современного понимания экстремизма является 

отождествление понятий «экстремизм» и «экстремистская деятельность» 

на законодательном уровне. Между тем, рассматриваемые понятия имеют 

разное содержание и по этой причине не могут быть тождественными. 

Одной из главных проблем также является отсутствие единой методологии 

для квалификации экстремистских преступлений. Различные 

правоохранительные органы могут трактовать один и тот же факт по-

разному, что приводит к неоднозначной квалификации преступлений. К 

тому же, в некоторых случаях суды могут снижать квалификацию 

преступления, что может привести к неправомерным решениям. 

Отсутствие четких критериев оценки экстремистских действий приводит к 

тому, что суды и правоприменительные органы могут оценивать одни и те 

же действия как экстремистские или нет. Большую роль играет 

субъективное мнение суда.  

Важно заметить, что проблема разграничения между свободой слова 

и пропагандой экстремизма здесь играет важную роль. При квалификации 

экстремистских преступлений необходимо учитывать право на свободу 

слова и свободный доступ к информации, однако это право должно быть 

сбалансировано со свободой от насилия и оскорблений. Многие ученые-



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1221 ~ 

правоведы обращают внимание на проблематичность квалификации 

экстремистских преступлений в России. Сергей Ситников, доктор 

юридических наук, утверждает, что «понятие экстремизма в Российской 

Федерации слишком широкое и абстрактное, что приводит к 

преследованию граждан за проявление своих убеждений». Он также 

указывает на отсутствие единой методологии для квалификации 

экстремистских преступлений.  

Е.А. Павлов, профессор кафедры уголовного права и 

криминалистики Московского государственного юридического 

университета имени        О. Е. Кутафина, считает, что проблема 

квалификации преступлений экстремистской направленности связана в 

первую очередь с политическими воображениями судей: «Часто суды при 

разбирательстве дел по экстремистским преступлениям ориентируются на 

свои личные политические убеждения, а не на юридические нормы».  

В заключение можно сказать, что квалификация преступлений 

экстремистской направленности в России остается сложной задачей для 

правоохранительных органов и судебных властей. Проблемы связаны с 

нечетким определением понятия «экстремизм», отсутствием единой 

методологии для квалификации преступлений, то есть отсутствием 

однозначных критериев оценки экстремистских действий и политическими 

воображениями судей. Решение данной проблемы может быть достигнуто 

только при создании единой системы квалификации преступлений, 

определении норм и критериев для экстремистской деятельности и 

соблюдении принципов правосудия. 
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Аннотация: в рамках данной статьи проводиться анализ 

существующей на данный момент проблемы в уголовно-процессуальном 

праве, которая связана с привлечением присяжных заседателей в 

уголовный процесс. В соответствии с заявленной темой будет 

анализироваться глава 42 УПК РФ и Федеральный закон от 20.08.2004 N 

113-ФЗ (ред. от 16.02.2022) "О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации". В данной статье 

будут рассмотрены понятие присяжного заседателя, их права и 

обязанности, а также предоставляемые им гарантии. 

Ключевые слова: присяжный заседатель, права и обязанности, 

процессуальный статус, гарантии присяжных заседателей. 
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Abstract: within the framework of this article, the analysis of the currently 

existing problem in criminal procedure law, which is associated with the 

involvement of jurors in criminal proceedings, is carried out. In accordance 

with the stated topic, Chapter 42 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation and Federal Law No. 113-FZ of 20.08.2004 (ed. of 

16.02.2022) "On jurors of federal courts of general jurisdiction in the Russian 

Federation" will be analyzed. This article will consider the concept of a juror, 

their rights and obligations, as well as the guarantees provided to them. 

Keywords: juror, rights and obligations, procedural status, guarantees of 
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 В первую очередь необходимо рассмотреть понятие присяжного 

заседателя, чтобы иметь полное представление о рассматриваемом вопросе 

и возможность погрузиться в данную тему. Присяжный заседатель – это 

гражданин Российской Федерации достигший возраста 25 лет и который 

был привлечен в соответствии с установленным уголовно-процессуальным 

законодательством порядке для участия в судебном разбирательстве и по 

итогу для вынесения в нем вердикта. 

При этом стоит отметить, что само УПК не содержит в себе четко 

определенного понятия присяжного заседателя. 

На данный момент тема о присяжных заседателях и все вытекающие 

из нее вопросы вызывают вокруг себя споры и устойчивую 

неоднозначность мнений. Подобная неоднозначность и неопределенность 

формируется в силу того, что с одной стороны институт присяжных 

является необходимой составной частью современного общества, ведь 

именно с помощью него граждане могут напрямую принимать участие в 

судебных процессах, однако из этого формируется ряд вопросов. 

Насколько необходимо и полезно данное участие для самой судебной 

системы в целом и соответственно качества выносимых данной системой 

решений? И, если данное участие граждан все же необходимо и оказывает 

благоприятное воздействие, то каким образом возможно повысить 

качество данного института? Законодательно данный институт закреплѐн в 

Конституции Российской Федерации, в УПК РФ, в том числе в 

Федеральном законе РФ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации» и иных нормативных 

правовых актах.[2] В соответствии с п. 2 ст. 47 Конституции РФ 

обвиняемый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его 

дела судом с участием присяжных заседателей в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом.[1] Возможность осуществления 

правосудия с участием присяжных заседателей обозначена и закреплена в 

Конституции РФ.[1] Суд присяжных был возрождѐн на основании таких 

ориентиров, как: обеспечение гласности, прозрачности, гуманности, а 

также на основании стремления создания всех необходимых условий для 

полной реализации всех прав и свобод человека и гражданина.  

Однако при всей многогранности положительных сторон не стоит 

забывать и о наличии ряда проблем, а именно остаѐтся открытым вопрос 

об эффективности судопроизводства при наличии нынешнего института 

суда присяжных, ведь прежде всего принятию законных решений должны 

способствовать очень высокие требования, предъявляемые к кадрам 

судебной системы. И в каждой ситуации принятие законного решения 

должно зависеть именно от судьи, его опыта, знаний. Данная логическая 

цепочка подводит нас к умозаключение о том, что само существование 

института суда присяжных заседателей стоит под вопросом, ведь нельзя 

точно оценить пользу, которую он приносит. При этом, как отмечалось 

ранее наличие присяжных заседателей как института играет весомую роль 

в существовании развитого правового и демократического государства. 
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Отсюда возникает вопрос о том, как одновременно повысить общую 

правовую грамотность и осведомленность граждан и тем самым повысить 

потенциал присяжных заседателей с точки зрения качества выносимых 

ими решений и при этом одновременно повысить заинтересованность 

граждан в участие в процессе в качестве присяжного заседателя? Если с 

первой частью вопроса мы можем справиться путем принятий решений о 

введение различных подготовительных курсов об общих основах права в 

различные учебные учреждения и повышения требований предъявляемых 

к кандидатам на роль присяжных заседателей, то одновременно с этим 

усложним себе задачу с заинтересованностью граждан в участии в 

процессе в качестве присяжных заседателей, ведь не каждый будет готов 

отбросить свою работу и личные дела для участия в уголовном процессе в 

роли присяжного заседателя. Логичным будет рассмотреть 

предоставляемые гарантии и бонусы доступные присяжным и на основе 

них выявить недостатки и внести предложения. 

Данные гарантии представлены в Федеральном законе от 20.08.2004 

N 113-ФЗ (ред. от 16.02.2022) "О присяжных заседателях федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации".[3] 

В рамках п.1 статьи 11 указанного выше федерального закона 

указывается, что присяжному заседателю на время исполнения им 

возложенных на него обязательств полагается материальное обеспечение в 

виде одной второй оклада судьи пропорционально числу дней участия 

данного присяжного заседателя в процессе, но при этом материальное 

обеспечение должно быть не меньше среднего заработка этого лица по его 

основному месту работы за аналогичный период. Исходя из данной 

информации можно сделать вывод, что привлекаемые лица будут 

действительно получать свой средний заработок за аналогичный период по 

основному месту работы, однако для того, чтобы повысить 

заинтересованность граждан в участии в уголовном процессе в качестве 

присяжного заседателя этого недостаточно. На мой взгляд, для повышения 

мотивации граждан в участие в уголовном процессе в качестве присяжных 

заседателей необходимо повысить гарантируемое им материальное 

обеспечение. Допустим, путем введения повышенной процентной ставки 

от уровня их средней заработной платы за аналогичный период времени по 

основному месту работы в виде 1.2%-1.5%. Я убежден, что подобное 

решение и нововведение способно не только повысить мотивацию граждан 

в контексте исполнения своего гражданского долга в качестве присяжного 

заседателя, но и сможет повысить статус самого понятия и явления 

присяжного заседателя.  

При всем при этом не стоит забывать о том факте, что необходимо и 

введение дополнительных требований к присяжным заседателям в 

контексте статьи 3 все того же федерального закона. На мой взгляд, в 

данную статью стоит добавить требование о проведении с кандидатами на 

роль присяжного заседателя консультационных занятий независимыми 

юристами, которые помогут им более правильно и юридически верно 
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оценивать действия обвиняемого лица и соответственно более грамотно и 

с наибольшей пользой исполнять свою роль. Безусловно, даже при 

наличии данных консультационных занятий уровень познаний присяжных 

заседателей будет ниже уровня судьи и принимаемые ими решения во 

многом все также будут уступать им в правовой грамотности, однако это 

значительно повысит качество выносимых решений по сравнению с 

нынешним уровнем, что уже будет являться значительным успехом. 

Таким образом, можно сказать, что существующее законодательство 

в контексте присяжных заседателей, безусловно, есть куда развивать. 

Предложенные мною варианты являются лишь небольшой частью того, 

что возможно добавить и изменить, однако даже эти столь незначительные 

введения вполне могут оказать благоприятное воздействие на развитие 

института присяжных заседателей. 
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***** 

Для наиболее полного и точного расследования при производстве 

уголовных дел назначение судебной экспертизы является одним из важных 

этапов, если следствию необходимы специальные знания в определенной 

области. Необходимо отметить, что назначить судебную экспертизу в 

уголовном процессе может не только суд, но и следователь, если на этапе 

расследования появились вопросы, на которые может ответить лицо, 

обладающее специальными знаниями и умениями в определенной области, 

а также у следствия имеются необходимые материалы, которые подлежат 

оценке. Важность определения и назначения правильной и качественной 

экспертизы, а равно и правильная постановка вопросов, поставленных 

перед экспертом обусловлена тем, что заключение эксперта может стать 

решающим фактором в производстве по уголовному делу, выступая либо в 

пользу обвиняемого, либо опровергая доводы стороны защиты. 
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Одним из наиболее важных этапов при назначении судебной 

экспертизы является выбор экспертного учреждения или эксперта, которые 

могут ответить на поставленные перед ними вопросы. Компетентность 

экспертов, которые будут отвечать на поставленные следствием или судом 

вопросы является ключевым фактором при данном выборе. Это является 

одним из аспектов, на который обращают внимание суды высших 

инстанций при обжаловании вынесенных приговоров [1]. 

Необходимо также подчеркнуть, что существуют различия в 

процессуальном положении между подозреваемым и потерпевшим или 

свидетелей, так как при проведении судебной экспертизы в отношении 

последних обязательно их согласие, в то время как для производства 

экспертизы в отношении подозреваемого оно не требуется [2]. 

Из этого следует, что другим не менее важным аспектом при 

проведении судебной экспертизы является ознакомление сторон как с 

постановлением о назначении экспертизы, так и с ее результатами. 

Верховный суд Российской Федерации отмечает, что ознакомление с 

постановлением о назначении судебной экспертизы необходимо 

производить до начала производства данной экспертизы [3]. Однако, не 

всегда у следствия существует возможность ознакомить подозреваемого и 

его защитника с постановлением о назначении судебной экспертизы до ее 

начала, что несомненно влияет на соблюдение их прав на защиту. На это 

Конституционный суд Российской Федерации не раз в своих 

постановлениях отмечал, что ознакомление с постановлением о 

назначении судебной экспертизы является обязательным этапом, который 

может быть пропущен только при наличии объективной невозможности 

это сделать. Более того, Суд указывает на наличие всех необходимых 

механизмов в уголовно-процессуальном законодательстве для гарантии 

соблюдения прав на защиту подозреваемых при ознакомлении как с 

постановлением о назначении судебной экспертизы, так и с заключением 

экспертов после ее проведения [4]. 

Исходя из формулировки статьи 207 УПК назначение повторной или 

дополнительной экспертизы это право суда и сторон. Так, суды 

апелляционной инстанции ссылаются на то, что повторная судебная 

экспертиза может быть назначена при достаточной обоснованности 

ходатайства сторон в необходимости ее проведения, и лишь одно 

обращение сторон не может считаться достаточным основанием для ее 

проведения в обязательном порядке. Суд, тщательно исследовав 

результаты проведения экспертизы, пришел к выводу, что сомнений в 

объективности заключения эксперта нет. [5] 

 Конституционный суд, давая разъяснения по жалобам граждан, 

касающихся проведения повторной экспертизы, указывает, что в случаях 

возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или 

наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же 

вопросам может быть назначена повторная экспертиза. При этом, в силу 

части первой статьи 283 того же Кодекса судебная экспертиза может быть 
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назначена судом как по собственной инициативе, так и по ходатайству 

сторон. То есть Конституционный Суд делает ссылку на то, что отказ в 

проведении повторной или дополнительной экспертизы по ходатайству 

сторон не может быть произвольным, а вопросы проведения повторной и 

дополнительной экспертизы законодательством урегулированы в полной 

мере и носят императивный характер, и главной проблемой является 

неправильное применение уголовно-процессуальных норм [6].  

Таким образом, можно прийти к выводу, согласно которому 

экспертиза представляет собой важный этап судопроизводства, 

позволяющий достичь цели уголовного судопроизводства, однако 

несмотря на детальное законодательное урегулирование вопросов 

связанных с назначением экспертизы и учетом ее результатов, а также 

многочисленные разъяснения этих вопросов судами высших инстанций, 

остаются неурегулированными вопросы правильности применения 

органами правосудия уголовно-процессуального законодательства в части 

назначения судебной экспертизы и ознакомления с ней сторон, а также 

вопрос обязательности назначения повторной и дополнительной 

экспертизы по ходатайству сторон. 
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Аннотация: значение функционирования органов дознания 

существенно возросло в связи с изменениями и преобразованием, 

внесенным в уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации в период с 2001 по 2023 год. При этом, конечно, мы понимаем, 

что основу модернизации дознания, составляет центральная установка 

судебной реформы – усиление защиты прав и свобод человека. Наряду с 

такими очевидными позитивными изменениями, как упрощение 

производства по уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести, 

предоставление полномочий органов дознания субъектам, испытывающим 

в этом необходимость, все же отдельные дефиниции норм, закрепляющих 

понятийный аппарат и функциональные характеристики данного 

института, допускают двоякое толкование и содержат достаточно 

много пробелов, требующих устранения. К сожалению, на сегодняшний 

день нормы уголовно-процессуального законодательства, касающиеся 

производства дознания, содержат противоречивые, трудно 

воспринимаемые и реализуемые положения. Данные проблемы 

свидетельствуют о наличии серьезного кризиса современного институт 

дознания в сокращенной форме. В связи с этим, необходимость поиска 

путей решений выхода из сложившейся ситуации является как никогда 

актуальной.  

Ключевые слова: дознание, сокращенная форма дознания, порядок, 

уголовный процессуальный кодекс, совершенствование, проблемы.  

 

FEATURES OF INQUIRY IN A SHORT FORM 

 

Ryndin Artem Pavlovich 

 

Abstract: the importance of the functioning of the bodies of inquiry has 

increased significantly in connection with the changes and transformations 

made to the criminal procedural legislation of the Russian Federation in the 

period from 2001 to 2023. At the same time, of course, we understand that the 

basis for modernizing the inquiry is the central goal of judicial reform – 

strengthening the protection of human rights and freedoms. Along with such 
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obvious positive changes as simplification of proceedings in criminal cases for 

crimes of minor gravity, granting the powers of the bodies of inquiry to subjects 

who feel the need for it, certain definitions of the norms that establish the 

conceptual apparatus and functional characteristics of this institution allow for 

double interpretation and contain sufficient there are many gaps that need to be 

addressed. Unfortunately, today the norms of criminal procedure legislation 

relating to the conduct of an inquiry contain contradictory provisions that are 

difficult to perceive and implement. These problems indicate the presence of a 

serious crisis in the modern institution of inquiry in an abbreviated form. In this 

regard, the need to find ways to overcome the current situation is more urgent 

than ever.  

Keywords: inquiry, shortened form of inquiry, order, criminal procedure 

code, improvement, problems. 

***** 

В настоящее время в Российском законодательстве представлены две 

формы дознания по уголовным делам: 

 дознание в полном объеме (глава 32 УПК РФ); 

 дознание в сокращенном объѐме (глава 32.1 УПК РФ) [1]. 

А.А. Сумин отмечает, что в положениях ст. 226.5 УПК РФ 

существуют определенные особенности деятельности органов дознания в 

сокращѐнной форме. Учитывается только изменение объема собираемых 

доказательств, в тоже время перечень обстоятельств, имеющих 

непосредственное отношение к делу не учитывается. В ст. 73 УПК РФ 

обстоятельства вовсе не воспроизведены. Данное обстоятельство привело 

к тому, что при производстве дознания в сокращенной форме учитывается 

только изменение объема собираемых доказательств, в тоже время 

перечень обстоятельств, имеющих непосредственное отношение к делу не 

учитывается [5, с. 68]. 

Несколько иное мнение имеет А.В. Боярская, которая отмечает, что 

при проведении дознания в сокращенной форме установлению подлежат 

только те обстоятельства, которые изложены ч. 1 ст. 73 УПК РФ. В данном 

случае автор утверждает, что предмет доказательства является уголовно-

правовым и имеет сокращенную форму. При этом автор делает акцент, что 

при реализации дознания в сокращенной форме, ведомственное 

регулирование обязывает правоприменителей устанавливать те 

обстоятельств, которые предусмотрены пп. 1-7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. 

Учитывая данные стороны теоретического и практического применения 

норм, сокращенная форма дознания не так существенно отличается от 

дознания в общем объеме, как планировалось изначально. 

Муравьев и Воронов выразили опасения, что «реальное сокращение 

досудебного производства может и не произойти». Мы считаем, что 

данное мнение является наиболее точным, так как законодатель 

изначально нарушил принцип упрощения, оставив высокую вероятность 

возврата к общему порядку расследования. Это обусловлено тем, что при 

проведении расследования в сокращенной форме законодатель 
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закладывает ряд требований к возможностям проведения такой формы 

расследования [3, с. 91]. 

Предлагаем рассмотреть и проанализировать примеры подобных 

требований: 

 возможность проведения расследования в сокращенной форме 

только при возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица; 

 существенное уменьшение сроков расследования; 

 обязательное наличие согласия потерпевшего на расследование в 

сокращенной форме. 

Вышеперечисленные требования приводят к постоянному 

продлению сроков, что противоречит концепции сокращенной формы 

расследования. В практике же выполнение всех законодательных 

требований препятствует надлежащей реализации указанной формы и 

приводит к тому, что данный институт применяется только при 

расследовании ограниченного круга преступлений. 

Законодатель в целях объективного улучшения эффективности 

работы правоохранительных органов, ввѐл определение и организацию 

производства дознания в сокращенной форме Федеральным законом от  

4 марта 2013 г. №23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации». 

Из положений главы 32.1 УПК РФ следует, что дознание в 

сокращенной форме – это вид предварительного расследования по 

уголовным делам небольшой и средней тяжести, характерной чертой 

которого является наличие конкретного виновного лица и его согласия с 

правовой оценкой совершенного им преступления. 

Одной из основных отличительных черт сокращенного дознания от 

обычного, является наделение особыми правами дознавателя в рамках 

проводимого расследования. 

На наш взгляд, особые права позволяют дознавателю выполнить 

свою работу максимально быстро, но при этом от дознавателя требуется 

высокая степень компетенции для недопущения процессуальных ошибок. 

К сожалению, в реалиях современного мира, в условиях быстрого 

принятия решения, а также недостаточной компетенции и ответственного 

подхода к делу, может негативно отразиться на качестве проводимого 

расследования по уголовному делу [6, с. 149]. 

Свои опасения по поводу наделения дознавателя излишней 

самостоятельностью высказывают А.А. Борисов и П.М. Малин, 

подчеркивая, что любая ошибка дознавателя может привести к потери 

доказательств [4, с. 749]. 

В сокращенной форме дознание начинается с момента вынесения 

постановления об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания 

в сокращенной форме. Срок расследования преступления составляет 15 

суток, при этом существуют обстоятельства, при возникновении которых 

дознаватель имеет право продлить данный срок до 20 суток. При этом, 
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необходимо подчеркнуть тот факт, что ходатайство о прекращении 

дознания в сокращенной форме, согласно нормам УПК РФ, может быть 

заявлено исключительно на стадии предварительного расследования.  

В проведении дознания в сокращѐнной форме по расследованию 

конкретного преступления, перед прокурором стоит задача тщательной 

проверки обстоятельств и результатов такого расследования. Критериями 

прокурорской проверке законности решения органа дознания являются: 

1)  правильность квалификации содеянного; 

2)  наличие объективных данных, подтверждающих виновность 

обвиняемого; 

3)  наличие объективных данных, исключающих самооговор 

обвиняемого; 

4)  наличие объективных данных о соблюдении прав и законных 

интересов участников уголовного судопроизводства. 

Обстоятельства, которые по итогам проверки прокурора 

препятствуют направлению уголовного дела в суд, то выносится 

постановление о направлении его дознавателю для производства дознания 

в общем порядке. 

Примечательно, что законодатель предусмотрел для обвиняемого 

лица преимущество осуществления дознания в сокращенной форме. В 

частности, ходатайства о проведении дознания в сокращенной форме 

квалифицируется как сотрудничество с правоохранительными органами. 

Поэтому в обвинительном заключении суда обвиняемому установлено 

наказание, не превышающее половины максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания. [2]. 

Возьмѐм и проведем параллель УПК РФ с действующим ранее УПК 

РСФСР, то протокольная форма досудебной подготовки в новом кодексе 

не была предусмотрена. Положения IX-го раздела УПК РСФСР 

предусматривали, что при осуществлении досудебной подготовки по 

уголовному делу необходимо было в течение десяти дней собрать 

материалы лицом, осуществляющим дознание, сведенья касающиеся 

обстоятельств преступления, информации о личности правонарушителя 

без возбуждения уголовного дела. После совершения всех этих действий, 

лицо, осуществляющее дознание составляло протокол и направляло его в 

суд для возбуждения уголовного дела. При данной практике 

использования протокольной формы возбуждение уголовного дела 

происходило только в суде на стадии его рассмотрения. В итоге, 

предусмотренная УПК РСФСР протокольная форма подготовки 

материалов дела позволяла создать ситуации совпадения стадии 

возбуждения и рассмотрения уголовного дела. [4, с. 750] 

Протокольная форма подготовки материалов отличается от дознания 

в том, что к правонарушителю не применялись меры процессуального 

принуждения. Преступник лишь должен был прибыть по вызову к органам 

дознания или суда и уведомить о смене постоянного места жительства. 
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Учитывая данные обстоятельства, можно отметить, что в УПК РФ 

необходимо внести протокольную форму досудебной подготовки 

материалов дела, которая действовала в УПК РСФСР и была 

самостоятельной формой досудебного разбирательства. Это позволит 

осуществлять проведение проверочных действий в меньшие сроки по 

конкретным преступлениям. 

Таким образом, можно подвести итог, что в рамках уголовного 

производства, дознание в сокращенной форме является преимущественной 

для всех участников процесса. Данная форма расследования нацелена на 

сокращение сроков расследования и упрощению досудебного 

производства по уголовным делам. Мы вынуждены признать, что в данный 

момент дознание в сокращенный момент не может быть реализовано в том 

объеме, в котором было задумано законодателем. Причина тому 

заключается в наличии массы вопросов по применению норм уголовно-

процессуального кодекса и в предусмотренных законом возвращениях 

ускоренных расследований к общей форме.  

С учетом выше изложенного, мы приходим к выводу, что порядок 

регламентации производства дознания в сокращенной форме 

несовершенен и нуждается в доработке и устранения имеющихся 

недостатков. 
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Аннотация: В данной статье автор анализирует современную 

проблему цифровизации работы следователей. Автор рассматривает 

необходимость введения ЭП в работу следователей при ознакомлении 

заинтересованных лиц с материалами уголовного дела с разных сторон, 

выделяя как положительные, так и отрицательные элементы 

представленного нововведения. Автор прогнозирует дальнейшее развитие 

данного вопроса и предлагает собственные пути внедрения ЭП в работу 

следователей при ознакомлении участников уголовного судопроизводства 

с материалами уголовного дела на стадии досудебного производства.  

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, электронная 
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Российская Федерация несмотря на все геополитические, 
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экономические и социальные трудности остается передовой современной 

державой. Наше государство старается оперативно отвечать на запрос ее 

граждан, особенно если дело касается работы ее правоохранительных 

органов. Если еще двадцать лет назад электронный документооборот был 

не так ярко представлен в деятельности государственных органов России, 

то уже сегодня электронный документооборот стал неотъемлемой частью 

жизни. Об этом свидетельствуют статистические данные рынка систем 

ЭДО, который увеличился в 2022 году на 10%, по объѐму переданных 

документов – на 22%, по числу подключившихся компаний и ИП – на 26%. 

В первом квартале 2023 г. было передано на 35% больше документов, чем 

за аналогичный период прошлого года. [1]  

Эти статистические данные подтверждают готовность и желание 

граждан работать с электронным документооборотом. Именно поэтому 

государство находя потребность в использовании ЭДО в рамках программ 

по цифровизации рассматривает и внедряет различные применения ЭДО в 

работу государственных служб.  

Так, например одной из приоритетных задач по улучшению ЭДО 

является законодательное закрепление цифровой электронной подписи 

следователя необходимое для возможности электронного ознакомления 

участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела 

на стадии досудебного производства. На сегодняшний день в рамках ст. ст. 

216-217 УПК РФ можно ознакомится с материалами уголовного дела 

лично, существует лишь возможность в соответствии со ч. 2 ст. 217 УПК 

РФ выписывать любые сведения и снимать копии с помощью электронных 

технических средств. [2]  

Для того чтобы осознать уровень нагрузки на следственные органы, 

обратимся к статистике Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

по зарегистрированным преступлениям. Так за 2022-ой год только в 

Ростовской области было зарегистрировано 57250 преступлений, а по всей 

стране 1.966.795 преступлений. [3] Показатели ошеломляют, из 

зарегистрированных преступлений вытекают возбужденные уголовные 

дела, с которыми необходимо ознакомить заинтересованных лиц. 

Значительно проще сделать с использованием ЭДО, ведь у такого способа 

ознакомления с материалами уголовного дела на досудебном этапе 

производства есть множество очевидных, но очень качественных плюсов:  

1. Ускорение процесса ознакомления с материалами уголовного 

дела, что снизит потенциальную возможность злоупотреблять сроками со 

стороны защиты.  

2. Систематизация уголовных дел в производстве у следователя.  

3. Оптимизация работы следователя в области работы с 

документами.  

4. Повышения качества обслуживания заинтересованных лиц в 

ознакомлении с материалами уголовного дела. 

5. Снижение потенциального давления и коррупционного влияния 

на следователя, потерпевшего, его представителя и защитника в виду 
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отсутствия необходимости личного присутствия при ознакомлении с 

материалами уголовного дела.  

Однако существуют и минусы электронного ознакомления с 

материалами уголовного дела на стадии досудебного производства, 

например, как: 

1. Невозможно в полной мере отобразить все известные 

обстоятельства по делу в полной мере, например вещественные 

доказательства в виде орудия преступления.  

2. Следователю необходимо оцифровать материалы уголовного 

дела, например для того, чтобы оцифровать 30 томов материалов 

уголовного дела потребуется затратить больше количество рабочего 

времени.  

3. Потенциальные ошибки техники, например в виде плохо 

читаемого листа.  

4. Необходимо проработать и создать закрытый ресурс для 

заинтересованных лиц с помощью которого они безопасно смогут 

ознакомиться с материалами уголовного дела.  

Таким образом система дистанционного ознакомления с 

материалами уголовного дела не лишена своих проблем. Однако и их 

возможно решить, так, например адвокат, председатель комитета по 

развитию уголовного судопроизводства Краснодарского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, партнер адвокатского бюро 

Mialegis, кандидат юридических наук Юрий Бескровный предлагает 

следующие способы преодоления этих проблем. Например, для того чтобы 

полно изучить вещественные доказательства, указанные в материалах 

уголовного дела необходимо разрешить стороне защиты заявлять 

ходатайства о проведении дополнительных экспертиз. [4]  

Проблему оцифровки материалов уголовного дела, возможно 

делегировать общественным помощникам, у которых уже существуют 

данное полномочие. [5]. Единственное, это не решит проблему полностью, 

ведь следователю будет необходимо провести проверку оцифрованного 

материала на наличие ошибок. Однако данное решение значительно 

сократит время оцифровки материалов уголовного дела.  

К сожалению, все вышеперечисленное невозможно без заверения 

квалифицированной электронной подписи следователя такого файла. Это 

обусловлено необходимостью заинтересованным лицам быть уверенным в 

подлинности изучаемых материалов. 

Именно с этой целью готовится проект о нормативно-правовом 

регулировании КЭП следователей Министерством Юстиции. [6] 

Представленная в проекте концепция уже одобрена профильным 

комитетом Государственной Думы и прошла 1 этап чтения и уже готовится 

ко 2-ому этапу. [7].  

По нашему мнению, по мимо уже озвученных способах решения 

проблем при введении КЭП следователя стоит уделить внимания самому 

законодательному закреплению. 
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 Так необходимо в первую очередь закрепить в ст. 5 УПК РФ 

понятие электронной подписи следователя и раскрыть ее юридическую 

силу, в целях избежания споров по поводу подлинности материалов, 

представленных на проверку.  

Также, необходимо не только расширить ст. ст. 216 и 217 УПК РФ 

возможность электронного ознакомления, но и четко регламентировать 

разумные сроки ознакомления с материалами уголовного дела, так как 

электронная форма создает комфортные условия ознакомления для защиты 

и значительно сокращает время на их ознакомление.  

Особое внимание стоит уделить созданию специального 

электронного ресурса, который позволит безопасно, без использования 

общедоступных средств передачи информации ознакомится с материалами 

уголовного дела.  

Подводя итоги отметим следующее. Существующая инициатива 

Министерства Юстиции правильная и необходимая. Ее внедрения в 

существующую систему уголовного судопроизводство значительно 

улучшит ее функционирование и по праву может считаться важным 

этапом цифровизации всей системы уголовного судопроизводства.  
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Аннотация: В статье рассматривается значимость института 

подсудности уголовных дел в российском уголовном законодательстве. 

Исследуется роль подсудности в совершении справедливого правосудия, а 

также определяются существующие проблемы подсудности и 

возможности их решения с учетом особенностей современного уголовного 

законодательства.  
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problems of jurisdiction and the possibility of solving them are determined, 

taking into account the features of modern criminal legislation. 
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***** 

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция) 

закрепляет право на защиту прав и свобод гражданина в судебном порядке. 

Помимо этого, в ст. 47 Конституции упоминается понятие подсудности. То 

есть, рассмотрение дела гражданина должно проходить в 

соответствующем суде и соответствующим судьей. Далее норма 
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Конституции, распространяющаяся, в том числе на уголовные дела, 

раскрывается в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 

(далее – УПК РФ), а именно, в ст. 8 УПК РФ, в части 3 которой также 

закрепляется право гражданина на рассмотрение его уголовного дела 

компетентным судьей и в соответствующем суде по подсудности. 

Вопрос подсудности того или иного дела является сложным, 

спорным и многогранным во всех отраслях российского права. 

Исключением не стало и уголовное право. Данный вопрос рассматривали и 

рассматривают по сей день множество теоретиков.  

Следует отметить, что подсудность уголовных дел является 

самостоятельным институтом, поскольку государство особо 

заинтересовано в соблюдении относимости дела определенному суду 

(данное утверждение можно делать элементарно потому, что данная норма 

закрепляется в Основном Законе Российской Федерации – Конституции, а 

также в кодифицированных актах множества отраслей российской 

правовой системы). 

Следовательно, каждому лицу, участвующему в уголовном деле, 

либо лицу, на которое повлияет решение суда по делу, важно знать о том, 

соблюдается ли принцип подсудности. Все вышесказанное определяет 

актуальность данной статьи. 

Уже был упомянут факт заинтересованности как государства, так и 

всех лиц, имеющих отношение к уголовному делу, в соблюдении 

принципа подсудности, однако следует более подробно рассмотреть 

данное значение. 

Каждый человек требует справедливости при осуществлении 

правосудия, ну или, как минимум, должен требовать. Следовательно, 

можно сделать предположение, что авторитет судебной системы как 

независимой системы в глазах граждан поддерживается как раз за счет 

соблюдения упомянутых фундаментальных принципов правосудия. 

Человеку важно понимать, что при рассмотрении судом уголовного дела, 

чьи-либо субъективные «прихоти» не действуют и решение остается за 

судом, принимаемое под призмой действующего уголовного 

законодательства. 

Деятельность судебной системы будет эффективна только в условии 

абсолютного баланса элементов, подчиненных закону. Четкая иерархия 

была определена крайне значимым аспектом в строении рассматриваемой 

системы, поскольку хаотичное судопроизводство и отсутствие 

системности привело бы к неравномерному распределению дел между 

судами, а также к отсутствию гарантии справедливого решения суда по 

причине некомпетентности тех или иных судей. 

Следовательно, значимость подсудности определена факторами 

судопроизводства и судоустройства. Первый фактор формируется из 

количества и качества гарантий, предоставляемых со стороны судебной 

системы гражданам на качественную защиту их прав и свобод, а также из 

доступности к данной защите – правосудия. Второй фактор влияет на 
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деятельность судов в судебной иерархии, то есть, на количество 

рассматриваемых судами дел и на их «уровень». 

На данном этапе можно сделать выводы о том, что подсудность 

уголовных дел позволяет добиваться следующих важных аспектов в 

судопроизводстве: 

1.  Эффективности и оперативности разрешения дел, поскольку 

подсудность исключает «бесконечный» круговорот уголовного дела в 

одном и том же суде или нескольких судах. Передача дела из одного суда в 

другой носит обязательственный характер к его рассмотрению тем судом, 

в который было передано дело, в соответствии со ст. 36 УПК РФ. 

2.  Формированию и вынесению справедливого приговора, который, 

в свою очередь, должен быть законным и обоснованным. Данный аспект 

является обязательным при распределении уголовных дел по принципу 

тяжести совершенного преступления. Мировыми судьями и районными 

судами принимаются к производству дела о преступлениях небольшой и 

средней тяжести. Вышестоящими судами принимаются к производству 

дела о тяжких и особо тяжких преступления. Это объясняется тем, что 

преступления носят различный характер и каждое из преступлений 

наносит определенный вред общественным отношениям. Чем больше 

является нанесенный вред, тем большей значимостью обладает дело и, как 

следствие, требует более «опытного» вмешательства.  

3.  Обеспечению соблюдения стандартов международного права, 

касающихся права гражданина на рассмотрение дела в суде по 

подсудности, формируемой законом. Право обвиняемого на 

«собственного» судью. 

Все вышесказанное формирует значимость института подсудности 

уголовных дел. Далее рассмотрим проблемы определения подсудности 

уголовных дел в российском праве и законодательстве. 

Проблемой российской уголовно-процессуальной теории является 

отсутствие четкого единого подхода к пониманию подсудности, поскольку 

еще в период дореволюционной России теоретиками были представлены 

несколько подходов к пониманию подсудности.  

Так, весьма представительная группа авторов предлагала 

рассматривать подсудность как некое отношение между уголовным делом 

и судом.  

Ведущим представителем этого направления был И.Я. Фойницкий, 

который в своих рассуждениях выстраивал следующую конструкцию: 

«Возложенная государством на судебные места власть производства 

уголовных дел имеет субъектом – уголовные суды, а предметом – 

уголовные дела. Распределение судебной власти между судебными 

местами образует компетенцию или ведомство их ..., а отношение между 

делами и судом, в силу которого определенные дела подлежат ведомству 

определенного судебного места, составляет подведомственность или 

подсудность дела. Ведомство и подсудность, таким образом, две стороны 
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одного и того же понятия судебной власти: первое есть субъективная его 

сторона, вторая – объективная» [4, с. 133]. 

Схожим пониманием подсудности обладали и другие теоретики. 

Однако, позднее такая точка зрения не нашла своей «поддержки», 

поскольку И.Я. Фойницкий скорее определил подсудность в ее 

сопоставлении с категорией подведомственности (или в терминологии 

того времени «ведомства» суда), отделив одно понятие от другого. 

Однако, в защиту теоретика можно привести факт наличия 

множества смежных явлений в правовой сфере, таких как: полномочия, 

компетенция, юрисдикция, что, в свою очередь, затрудняло процесс 

«обуздания» истинной сущности подсудности. 

Следовательно, наиболее «жизнеспособной» и подходящей является 

позиция Н.Н. Розина: «Подсудность дела есть совокупность его 

юридических черт, в силу которых оно подлежит рассмотрению именно в 

этом судебном установлении» [3, с. 63].  

Еще одной проблемой является тот факт, что название главы УПК 

РФ со статьями, регламентирующими подсудность, содержится лишь 

указание суда как участника уголовного судопроизводства. Отсутствует 

упоминание подсудности в качестве правовой категории. Также, 

отсутствует легальное определение понятия «подсудности уголовного 

дела».  

Таким образом, для отсутствия расхождений в понимании 

доктринального рассмотрения института подсудности уголовного дела, а 

также для четкого разграничения смежных понятий, следует закрепить в 

УПК РФ критерии для решения вопроса о подсудности. Все ее виды, 

установленные уголовно-процессуальным законом, учитываются 

одновременно при решении вопроса о том, каким судом и в каком составе 

будет рассмотрено уголовное дело.  

Критериями (видами) подсудности уголовных дел можно считать 

следующие: предметная (родовая) подсудность; территориальная (местная) 

подсудность; персональная подсудность; подсудность при соединении 

уголовных дел; инстанционная подсудность; подсудность по составу суда. 

Можно сделать вывод о том, что институт подсудности уголовного 

дела (именно институт, поскольку подсудность отвечает признакам 

правового института: комплексности, сфере воздействия, 

законодательного единства, структурности и единству) является особенно 

значимым в современных реалиях уголовно-процессуального права. 

Однако, несмотря на такую высокую значимость, институт содержит в 

себе множество проблем, которые законодатель способен разрешить с 

помощью более тщательного закрепления норм, касающихся подсудности 

уголовного дела.  
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***** 

Одним из главнейших прав человека является право на свободу. 

Однако, данное право может быть ограничено при необходимости на 

законных основаниях в специальном процессуальном порядке. 

Любое ограничение права обусловлено публичными интересами, 

когда подобного рода ограничения соответствуют принципам 

справедливости, соразмерны и необходимы.  
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Используя меры пресечения, очень важно сохранить баланс между 

публичными интересами и правом конкретной личности на свободу, 

обеспечивая принцип презумпции невиновности. 

В правоприменительной практике вопросы о мере пресечения в виде 

заключения под стражу вызывают множество вопросов, что повышает 

интерес к тебе также в научных кругах. 

Во время предварительного расследования органы следствия все 

чаще применяют заключение под стражу как меру пресечения, когда 

оснований для применения данной меры недостаточно. Тем не менее, 

судебные органы удовлетворяют подобные идентичные по содержанию 

ходатайства, ссылаясь исключительно на категорию преступления, когда 

преступление относится в тяжкому или особо тяжкому. 

Подобные необоснованные судебные акты нарушают главный 

конституционный принцип, направленный на защиту человека и 

гражданина.  

Органы предварительного расследования зачастую формально 

исполняют свои обязанности и недостаточно аргументируют ходатайство 

об избрании меры пресечения, указывая основания, перечисленные в ч. 1 

ст. 97 УПК РФ. При этом должностные лица не предоставляют суду 

доказательств для обоснования подобных стандартизированных 

ходатайств. 

Зачастую выводы суда о том, что лицо, находясь на свободе, может 

скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжит 

заниматься преступной деятельностью, носят вероятностный характер и 

являются предположительными и необоснованными материалами дела. 

Между тем, при избрании меры пресечения важно учитывать личные 

характеристики подозреваемого, обвиняемого, его состояние здоровья, 

семейный статус, сведения о судимости и др.  

Органы следствия ограничены временем при подковке ходатайств об 

избрании меры пресечения, т.к. невозможно задержать лицо более чем на 

двое суток, если отсутствует судебный акт. За 8 часов до истечения срока 

задержания следовать обязан направить материалы и ходатайство в суд для 

избрания меры пресечения. Это означает, что у должностного лица 

имеется только сорок часов чтобы получить всю информацию по делу, 

осуществить допрос и первоначальные следственные мероприятия. 

При такой нагрузке органы просто не в состоянии получить полный 

характеризующий материал и применяют стандартизированную форму 

заявления, включающую изложение нормы ч. 1 ст. 97 УПК РФ.  

В итоге суд выносит необоснованное решение, нарушающее 

конституционный права гражданина, а следственные изоляторы становятся 

переполненными. 

Представляется необходимым внести изменения в актуальное 

законодательство в целях защиты прав личности при избрании заключения 

под стражу в качестве меры пресечения. 
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Должностное лицо, осуществляющее предварительное 

расследование, должно «помочь» судье сделать правильный выбор при 

избрании меры пресечения. 

В некоторых случаях ряд обстоятельства может стать причиной для 

избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, а в некоторых 

наоборот исключить еѐ применение. Например, состояние здоровья 

подозреваемого является важным фактором при избрании меры 

пресечения. Важно учитывать хронические болезни лица, их тяжесть и 

характер, возможное хирургическое вмешательство или обязательный 

постоянный уход. Иногда состояние здоровья лица абсолютно исключает 

возможность применения к нему заключения под стражу на основании 

медицинского освидетельствования. Правительство РФ утвердило 

перечень тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию под 

стражей подозреваемых и обвиняемых. 

Ряд заболеваний обуславливают постоянное лечение, и при 

отсутствии должного ухода человек может умереть. Кроме того, 

существуют заболевания (в частности туберкулез), которые передаются 

воздушно-капельным путем. В условиях содержания лиц под стражей 

возрастает риск заражения иными лицами, что отражается на их праве на 

охрану здоровья. 

При этом не исключено, что имея заболевание, лицо намерено 

совершит противоправные действия и только поместив его в место 

содержания под стражей такую вероятность можно устранить. К примеру, 

к лицам, страдающим алкогольной или наркотической зависимостью, 

может быть избрана более строгая мера пресечения, в том числе и 

заключение под стражу.  

Чаще всего такие лица ведут асоциальный образ жизни и находятся в 

обстоятельствах, которые выступают детерминантами преступного 

поведения. 

Конечно же на разных этапах производства по делу органы 

следствия получают больше сведений о личности подозреваемого, 

обвиняемого, новую информацию, которая позволяет провести оценку его 

поведение и принять законное и обоснованное решение об избрании, 

отмене или изменении меры пресечения. 

Несмотря на наличие положительных сторон заключения под 

стражу, имеются и негативные последствия. Мало того что совместное 

содержание соучастников преступления может привести к сговору и 

изменению показаний, существует неразрешимая на данный момент 

проблема, многократно обострившаяся в условиях распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19, связанная с «существенной 

переполненностью» следственных изоляторов.  

Условия пребывания в таких изоляторах ведут к болезням и порой 

летальным исходам среди содержащихся там лиц, виновность которых еще 

не признана судом. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1248 ~ 

В современных условиях от органов следствия ожидается высокий 

уровень квалификации и компетентности, понимание норм уголовно-

процессуального законодательства и его новелл, грамотность и 

способность применять нормы права. 

На должностных лицах, осуществляющих предварительное 

расследование, возлагается огромная ответственность за принимаемые ими 

процессуальные решения. Такие решения являются определяющим 

началом цепочки последующих процессуальных действий в отношении 

подозреваемого, обвиняемого при рассмотрении в судах избрания такой 

меры пресечения, как заключение под стражу.  

Превентивная цель заключения под стражу заключается в 

предупреждении сокрытия обвиняемого (подозреваемого) лица от органов 

следствия и суда, пресечении возможных противоправных действий. Но 

недопустимо применять формальный подход при решении вопроса об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Принимая решение об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу, следователю надлежит установить отсутствие или наличие 

необходимых оснований и условий, в совокупности свидетельствующих об 

отсутствии возможностей применения более мягкой меры пресечения. 

Однако, существующих на сегодняшний день государственных мер 

соблюдения законных прав подсудимых, подозреваемых и обвиняемых 

явно недостаточно. 
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 Доказательственное право служит основой для понимания процесса 

доказывания и его основных направлений. Данное право подкрепляется 

нормами, которые содержатся в Конституции РФ, в частности в ч. 2 ст. 50, 
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которая устанавливает запрет на использование доказательств, 

полученных путем нарушения федерального закона. Также 

правоустанавливающие нормы относительно доказательств содержатся в 

10 главе УПК РФ. Тем самым законодатель установил четкое понимание 

важности соблюдения закона.  

Если обратиться к философии, то можно заметить, что сам термин 

доказательство подразумевает под собой способ обоснования истинности 

суждения [5, с.134]. А в уголовно-процессуальном смысле – это способ 

получения информации о фактах, которые имеют значение для 

правильного разрешения уголовного дела [5, с.134]. Тем самым, можно 

сделать вывод о том, что доказательства имеют весомое значение в 

процессе разрешения дела и могут существенно повлиять на итог. Но 

доказательства имеют ценность лишь в случае, когда они получены 

законным путем, то есть с соблюдением формы, подкреплены фактами и 

являются уместными для конкретного дела.  

Раскрывая сущность недопустимых доказательств, стоит также 

упомянуть постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 31.10.1995 №8 «О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» , а 

именно пункт 16, который прямо указывает на то, что если при получении 

доказательств нарушались конституционные права человека и гражданина 

или порядок их собирания, предусмотренный УПК РФ, то такие 

доказательства недопустимы. Лица, в отношении которых были собраны 

доказательства, допуская те или иные нарушения, могут потребовать 

признать данные доказательства недействительными. То есть, можно 

сделать вывод, что доказательства являются недопустимыми и теряют 

свою юридическую силу в случае, если они были получены с 

соответствующими нарушениями, а именно: неправомерное собирание, 

нарушения конституционных прав личности, а также несоблюдение 

соответствующих норм закона.  

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 

19.12.2017 г. №51 «О практике применения законодательства при 

рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок)» 

во время предварительного слушания установлены правила (ч. 4 ст. 235 

УПК РФ), в соответствии которыми бремя доказывания при рассмотрении 

ходатайства со стороны защиты о признании доказательства 

недопустимым из-за нарушения требований УПК РФ возлагается на 

государственного обвинителя. В остальных случаях – на сторону, которая 

заявила ходатайство. А также суд должен выяснить конкретную причину, а 

именно существенное нарушение, которое повлекло недопустимость 

доказательств. 

В статье 75 УПК РФ указан четкий перечень критериев, которые 

ведут к недопустимости доказательств. Однако, данная норма не ссылается 

на конкретные условия или ситуации, при которых доказательства 

приобретают статус ничтожности по отношению к делу. Закон 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1251 ~ 

предусматривает правила относимости, допустимости и достоверности 

доказательств, а также в необходимой совокупности – достаточности (ст. 

88 УПК РФ). 

В уголовном судопроизводстве допустимость доказательств является 

предметом спора, так как стороны в деле имеют свои позиции и аргументы 

на этот счет, они сильно отличаются. При этом нельзя отрицать 

существование проблемы, которая проявляется в системе оценивания 

доказательств, полученных с отступом от закона, но имеющих решающее 

значение в деле. Конечно, даже малейшее несоответствие с правовой 

формой ведет к недопустимости, и именно это часто используют стороны 

для своей выгоды. Это проявляется в том, что, к примеру, сторона защиты 

всячески пытается найти недочеты в пути получения доказательств, и 

нередко приукрашивает несостыковки с законом.  

К недопустимым доказательствам следует отнести показания 

потерпевшего или свидетеля, которые не подкрепляются конкретными 

фактами и указаниями на них. Зачастую, такие доказательства, как уже 

упоминалось, основаны на догадках потерпевшего или свидетеля, также 

это могут быть необоснованные слухи. Кроме того, к таким 

доказательствам можно отнести показания, которые были получены путем 

принуждения, возможно, угроз, незаконного истребования переписок и 

других методов, являющихся неправомерными. Недопустимые 

доказательства не могут рассматриваться судом, на их основании не 

выносится приговор, по причине того, как мы уже выяснили, что они 

получены с конкретными нарушениями.  

Частой причиной ничтожности доказательств является их получение 

незаконным лицом – то есть неуполномоченным. В нормах УПК РФ четко 

прописано, что получение доказательств разрешено только определенным 

должностным лицам. Должные лица должны обеспечить сохранность 

конституционных прав и свобод граждан, участвующих в уголовном 

судопроизводстве, однако это соблюдается не всегда, что ведет, опять же, 

к ничтожности доказательств. Лица, которые участвуют в деле, должны 

быть осведомлены о своих правах, должны получить соответствующую 

защиту, которая будет соответствовать также и статусу данного лица.  

Если обратиться к практике, то нередко складываются ситуации, при 

которых подозреваемый, обвиняемый дает свои показания в отсутствии 

защитника. Нужно сказать, что в целом допрос в отсутствии защитника 

недопустим. Однако, исходя из ст. 51 УПК РФ, показания обвиняемого, 

отказавшегося от защитника, признаются допустимыми. Следовательно, 

допрос обвиняемого, имеющего защитника, или же допрос без понятных, в 

ходе которого уполномоченное лицо получает те или иные доказательства 

– считаются недопустимыми. Также, нередко бывают случаи, когда 

подозреваемый, обвиняемый дает свои показания в отсутствии защитника 

в досудебном разбирательстве, а уже в момент производства в суде 

опровергает их. Это приводит к тому, что допустимые доказательства 

приобретают статус ничтожности. Вследствие чего действия, которые 
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были проведены должными лицами на основе приведенных суждений, 

теряют свою силу. То есть труд и время, потраченное на это, уходит в 

пустую, что усложняет и задерживает процесс. Длительность производства 

по уголовному делу может сыграть в пользу подозреваемого, обвиняемого. 

По итогу все слова подозреваемого, обвиняемого, сказанные в досудебном 

и судебном процессе, ставятся под сомнение и подлежат более тщательной 

проверке. 

Доказательства – это подтвержденные сведения, а те из них, 

источник которых свидетель указать не может, являются недопустимыми, 

в теории их называют анонимными доказательствами. Важно разграничить 

это понятие с анонимными показаниями. Так как свидетель имеет право на 

конфиденциальность, то есть в данном случае безопасность 

обеспечивается лицу, которое задействовано в деле. Анонимные же 

доказательства не имеют конкретное лицо, которое их дает. В данном 

случае свидетеля, как персонализированного лица, не существует. К 

примеру, документы, в которых отражено деяние, не имеющие своего 

отправителя; фотографии, на которых изображено преступление, не 

подкрепленные фактами о местности, времени, неясность изображенного 

лица и так далее. В основном они получены электронным путем или при 

помощи почты, не имеют владельца (лица, которое их отправил). Даже 

если такие доказательства имеют важное значение для дела и могут 

решить судьбу подозреваемого, обвиняемого. Или на поиск такого 

доказательство ушло много времени, но так и не было найдено законным 

путем, они все равно не могут иметь юридической силы. 

Таким образом, как мы уже выяснили, недопустимыми являются те 

доказательства, которые были получены с нарушением требований УПК 

РФ. Законодатель оставляет данный вопрос открытым, так как перечень 

сведений о фактах, имеющих отношение к уголовному делу, имеющих 

определенную УПК форму расширяется за счет внедрения новых 

технологий.  

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 

(ред. от 01.06.2017) "О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" утверждается, что суд, 

решая вопрос касаемо доказательств, а именно их недопустимости по 

основаниям, указанным в п.3 ч.2 ст. 75 УПК РФ, должен в каждом 

отдельном случае выяснять, в чем именно выразилось нарушение.  

После проведения подробного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, из-за незнания законодательства, часто не соблюдается 

процедура получения доказательств. Данную проблему возможно решить 

при помощи создания или наделения специальных независимых лиц 

правомочиями по наблюдению за производством следственных и 

процессуальных действий (вести их отбор из избирательных списков 

путем случайной компьютерной выборки).  
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Во-вторых, стоит ввестии санкции за сбор недопустимых 

доказательств. К примеру, тех же анонимных доказательств.  

В-третьих, так как законодатель оставил вопрос с критериями 

оценивания недопустимых доказательств, появляется возможность 

злоупотребления этим моментом. Происходит появление новых схем и 

видов недопустимых доказательств. Поэтому стоит расширить перечень 

законодательных критериев. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «серийные 

убийства», анализируются особенности расследования серийных убийств, 

определяются основные проблемы при раскрытии данных преступлений, а 

также предлагаются методические рекомендации по обнаружению 

серийных убийств. Также, изучаются трудности в раскрытии серийных 

убийств.  
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Abstract: this article considers the concept of «serial murders», analyzes 

the features of the investigation of serial killers, identifies the main problems in 

solving serial crimes, and offers methodological recommendations for the 

detection of serial killers. The difficulties in solving serial murders have been 

studied. 
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***** 

Благодаря общему прогрессу цивилизации искусство, культура, 

общество изменилось, и экономический и социальный процесс во всех 

государствах возрос и положительно, и негативно. Главный аспект этой 

эволюции и собственно негативной ее составляющей явилось создание в 

обществе благоприятных условиях для криминализации и развития 

преступности в целом. Говоря о преступлениях, можно отдельно выделить 

такой тип противоправных деяний, как серийные убийства, которые имеют 

наиболее высокую общественную опасность. Серийные убийства известны 

с древности. Достаточно трудно установить в силу чего и в какой именно 

период зародились такие зверские преступления, как серийные убийства. 
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В российском уголовном законодательстве не существует 

дефиниции «серийные преступления».  

В частности, по мнению Ю.М. Антоняна: «Серийные убийства 

представляют собой определенную разновидность умышленного 

причинения смерти другому человеку, а точнее – совокупность этих 

преступлений, последовательно и с определенным разрывом во времени 

совершенных одним и тем же лицом при совпадении мотива, цели, способа 

их совершения». [1, с. 121]  

Российский психиатр А. О. Бухановский, определяет серийные 

убийства по совокупности признаков: совершенные неоднократно, 

имеющие специфический, часто патологический криминальный почерк 

виновного, характеризующиеся однотипными жертвами, повторяющимися 

местами и криминальными ситуациями, индивидуального способа 

нападения и в тоже время его стереотипности; агрессивного нападения. [2, 

с. 254]  

Серийные убийства, в отличие от других преступлений, вызывают 

сложности при расследовании, потому что их проявления часто являются 

спонтанными, необъяснимыми, поэтому они не подлежат 

прогнозированию, а потому уровень раскрытия соответствующих 

преступления относительно низкий.  

Наиболее часто проблема возникает в определении именно серии, 

так как необходимы значительные временные и умственные затраты, 

исследование, анализ и соотнесение большого количества фактических 

данных, которые зафиксированы в исследуемых уголовных делах. Это 

довольно долгая процедура собирания и оценки доказательств, 

способствующих изобличить логичность и регулярность совершений 

преступлений со сходными признаками, а также обнаружение такого рода 

преступлений и их систематический отбор с дальнейшим соединением 

уголовных дел в одном производстве. Следовательно, в случае, если 

возникает предположение о том, что орудует серийный убийца требуется 

немедленное собрание разных специалистов, которые смогут выявить 

различные теории о поводах и причинах, а также похожих признаках в 

совершении преступления. [3, с. 120] 

На начальной стадии расследования серийных убийств уделяется 

особенное внимание сбору, тщательному изучению всего материала дела, 

которое поможет идентифицировать способы и механизмы совершения 

противоправного деяния. Место убийства и место обнаружения трупа – 

важные источники информации о том, как совершалось преступление, 

механизм совершения преступления, обстоятельства совершения 

преступления, личности преступления и жертв. 

Одна из главных задач на начальном этапе – осмотр места 

преступления. Для данной категории преступлений это предусматривает 

установление произошедшего – убийства, других преступлений, 

самоубийства, несчастных случаев, ненасильственной смерти и так далее. 

Признаки могут в основном включать повреждения на теле или следы 
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борьбы, вырванные участки в земле или траве, сломанные ветки, следы 

волочения, поврежденную или разбросанную мебель, наличие возможных 

орудий преступления, пятна крови и т.д. 

Серийные убийства характеризуются отсутствием взаимосвязи 

убийцы и жертвы или хотя бы отсутствием явной и видимой связи. Это 

затрудняет использование традиционных методик расследования 

преступлений и использование типичных версий. Ключ к раскрытию 

данных преступлений заключается в способности найти общее в делах о 

серийных убийствах «почерка» одного человека в деталях места 

происшествия, на базе чего можно составить психологическую картину 

правонарушителя и ориентироваться ей при поиске. К примеру, при 

серийных убийствах сексуальных жертв «образец» маньяка постоянно 

прослеживается в методах и механизмах подготовки и осуществления 

противоправного деяния. В большинстве инцидентов это становится 

очевидным при наличии меток на теле жертвы, которые указывают на 

особые навыки, манеры, предрасположенности убийцы и другие 

характерные индивидуальные параметры. Указания на определенный тип 

серийного убийства, можно получить проверив информацию о механизме 

и способе совершенного противоправного деяния. Важным шагом на пути 

к раскрытию совершенного преступления, поступая таким образом, 

следователь получает более детальную картину личности серийного 

убийцы. [4, с. 12] 

При расследовании уголовных дел, обладающих признаком 

серийности, необходимо следовать следующим условиям:  

1)  обозначить черты совершенных преступлений, которые позволят 

обнаружить «серию», то есть, нужно обнаружить подлинную корреляцию 

преступных деяний; 

2)  создать следственную группу, руководить которой будет 

грамотный и находчивый следователь, занимающийся раскрытием и 

расследованием серийных убийств; 

3)  регулярно побуждать принимать участие специалиста-психолога 

для того, чтобы создать психологический портрет преступника и более 

тщательного исследования специфики личности преступника; 

4)  составить порядок производства следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий так, чтобы наиболее эффективно 

выявить и зафиксировать криминалистически важные сведения и не 

позволить пропустить самых маленьких следов преступления; 

5)  широко применять, с учетом настоящего технического и 

научного прогресса, содействие лиц, профессиональными знаниями, не 

только в форме судебной экспертизы и в качестве специалистов при 

производстве следственных действий, но и в консультационной форме. [5, 

с. 56] 

Представляется, что при расследовании обнаруженных серийных 

убийств следователем нужно совершить следующие действия:  
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1. Максимально быстро осведомить до территориальных отделов 

полиции информацию о совершѐнных преступлениях; 

2. Обнаружить и проанализировать ранее совершѐнные убийства, 

потому что условия этих убийств могут соответствовать совершенным 

преступлениям;  

3. Определить очевидцев преступлений;  

4. Установить факт похищения у жертв преступлений какого-либо 

имущества. 

Данные действия являются самыми существенными, следовательно, 

их допускается причислить к первостепенным задачам, а для их 

реализации нужно осуществлять непосредственное сотрудничество не 

только различных правоохранительных органов одного муниципального 

образования, но и целых субъектов, с чем в реальности появляются 

серьезные проблемы. 

По сведениям Министерства внутренних дел РФ, в 2021 году 

произошло создание искусственного интеллекта – системы для поиска 

серийных убийц. Этот метод обеспечит автоматизированное рассмотрение 

обстоятельств серий преступлений, обнаружить в них общность. Кроме 

того, благодаря фотороботу и по обнаруженному биоматериалу с места 

преступления представится вероятность определить черты лица убийцы 

при существовании информацию о нем в базе данных. В 2024 году этот 

метод намерены включены в эксплуатацию для пользования 

Следственным комитетом, ФСБ и иными учреждениями. В результате 

использования данной системы МВД РФ предполагает усовершенствовать 

эффективность установления, раскрытия и расследования преступлений 

[6].  

В заключение следует отметить, что нераскрытые убийства почти 

всегда являются результатом некачественной практики расследования на 

ранних стадиях и слабых навыков следователя. Расследования серийных 

убийств отличаются от методик и тактик, используемых при 

расследовании других преступлений. 

Необходимо помнить, что преодоление серийных преступлений 

представляет собой довольно тяжелую и глубокую проблему для 

практической деятельности. 
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Современные реалии требуют постоянного повышения 

эффективности уголовно-процессуальной деятельности 

правоохранительных органов в России, особенно при минимальных 
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затратах времени, труда и средств на проведение рассмотрения уголовных 

дел о преступлениях с незначительной общественной опасностью, с 

отсутствием факторов, усложняющих процесс установления обстоятельств 

по делу, но при условии обеспечения должного уровня защиты прав, 

свобод и законный интересов, участвующих в деле лиц. 

Одним из таких упрощающих расследование по уголовному делу 

инструментов стал институт дознания в сокращенной форме, или как его 

еще называют «упрощенная форма дознания», появившейся в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее УПК РФ) в  

2013 году [2]. Его введение предполагало существенно сократить время 

расследования по делу, снизить объем процессуальных издержек, с учетом 

осуществления прав и законных интересов потерпевших. Такая 

оптимизация уголовного судопроизводства встретила одобрение среди 

правоприменителей, следователей и дознавателей. Однако в научном 

сообществе такое нововведение было оценено далеко не так однозначно. 

Так, О.В. Качалова, полагает: «при производстве дознания в 

сокращенной форме в должной мере не происходит обеспечения прав и 

законных интересов не только участников производства, но государства и 

общества в целом» [3; с.141-149]. Данной точки зрения придерживается и 

А.П. Кругликов. [4; с.33-37] Авторы убеждены, что дознание в 

сокращенной форме противоречит положениям Конституции Российской 

Федерации.  

За период функционирования такой формы предварительного 

расследования с момента ее появления УПК РФ обратим внимание на 

опубликованную в открытом доступе статистику МВД России. На графике 

наглядно отражена положительная динамика применения «упрощенной 

формы дознания» за период с 2013 по 2019 годы. Однако в среднем 

практика его применения составляла четвертую часть от всех уголовных 

дел, по которым расследование осуществлено в форме дознания (см. рис. 

1) [7]. 
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Рисунок 1. Динамика уголовных дел с применением дознания  

в сокращенной форме в 2013- 2019 
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Поскольку на официальном сайте МВД России не представлено 

соответствующих данных за последующий период вплоть до настоящего 

времени, обратимся к судебной статистике, так как в соответствующих 

формах статистической отчетности интересующий нас показатель 

появился только с 2020 года. До этого учитывалось только общее 

количество уголовных дел, поступивших и с обвинительным актом, и с 

обвинительным постановлением. При этом, автор при анализе 

статистических данных различных ведомств учитывает проблему и 

погрешность их соотношения, в связи с чем принимает во внимание 

усредненные и относительные показатели, который носят ориентирующий 

характер для дальнейшего изучения в данной области. 

Так, в 2020 году в суды поступило 50394 дела с обвинительным 

постановлением, представляющим собой итоговый процессуальный акт с 

обвинительным уклоном, завершающим производство расследование в 

форме дознания в сокращенном виде, что составляет 15 % от общего 

количества дел, расследованных в форме дознания (341098 дел).  

В 2021 году этот показатель составил 12 % (348482/43068 дел), а  

в 2022 году уже 9 % (341652/31702 дела) [6] 

Таким образом, статистика показывает, что в итоге рассматриваемая 

форма расследования слабо закрепилась в правоприменительной практике 

дознавателей. Полагаем, что одна из причин такого «интереса» лежит в 

плоскости особенностей его правового регулирования, на что следует 

обратить внимание.  

Основным источником правового регулирования производства 

дознания, в том числе в сокращенной форме, является УПК РФ. Однако 

последний не дает цельного определения рассматриваемой формы 

предварительного расследования. Законодатель делает упор на основания 

и условия, делающие возможным реализацию «упрощенной формы 

дознания». 

Прежде всего, это круг преступлений, по которым возможно 

проведения дознания в сокращенном виде – закон отсылает к общему 

перечню составов, преступления, по которым предварительное 

расследование осуществляется в форме дознания (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК 

РФ). Такое дело должно быть возбуждено в отношении конкретного лица. 

[1] 

Дознание в сокращенной форме является разновидностью дознания 

как формы предварительного расследования. По смыслу ряда норм УПК 

РФ, в котором отсутствует его законодательное цельное определение, 

возможность производства дознание в сокращенной форме возникает в 

связи с расследованием преступлений, закрепленных в п. 1 ч. 3 ст. 150 

УПК РФ при условии возбуждения уголовного дела в отношении 

конкретного лица, которое признает свою вину, а также не оспаривает 

размер, характер вреда, который он мог причинить при совершении 

преступления и отсутствия обстоятельств, исключающих его 

производство. 
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Требование, выдвигаемое законом к подозреваемому, сводится к 

полному признанию им своей вины, включая полное согласие с 

вменяемыми ему обстоятельствами (размер и характер причиненного 

вреда).  

Уникальность «упрощенного дознания» проявляется в том, что при 

наличии вышеуказанных обстоятельств (соответствие состава 

преступления и полное признание вины подозреваемым) дознаватель в 

срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о 

производстве дознания в сокращенной форме, обязан произвести только те 

следственные и иные процессуальные действия, без проведения которых 

могут быть утрачены следы преступления и доказательства. Таким 

образом, основная суть «сокращения» дознания сводится к уменьшению 

процессуальных сроков производства по делу на стадии расследования за 

счет предоставления возможности правоприменителю упростить 

процедуру уголовно-процессуального доказывания.  

С одной стороны, сокращенная форма дознания осуществляется в 

упрощенной процессуальной форме, обладает правильностью и быстротой 

уголовного судопроизводства, но, с другой стороны, есть некоторые 

проблемы реализации этого механизма, которые требуют 

законодательного урегулирования. Необходимо при этом учитывать 

гарантии процессуальной самостоятельности дознавателя, в том числе 

нужно совершенствовать законодательно эффективность института 

дознания в сокращенной форме. [5; с.145-152] 

Инициатива проведения дознания в сокращенной форме исходит от 

подозреваемого и выражено в обращении с соответствующим 

ходатайством дознавателю при соблюдении всех предъявляемых УПК РФ 

требований [1]. В течение 24 часов с момента обращения дознаватель 

должен принять по нему решение. В таком случае назревает вопрос, 

является ли решение о принятии проведения дознания в сокращенной 

форме правом или обязанностью дознавателя? Толкование 

законодательства не дает конкретного ответа на поставленный вопрос. 

С одной стороны, возможна ситуация, когда удовлетворение такого 

ходатайства нецелесообразно, например, если к моменту обращения 

подозреваемого уже проделан значительный объем работы и собрано 

достаточное количество доказательств для вынесения обвинительного 

акта. С другой стороны, рассматривая эту ситуацию со стороны 

подозреваемого, то свободное усмотрение дознавателя о принятии 

решения производства дознания в сокращенной форме исключает его 

права на сокращение максимально возможного срока наказания до одной 

второй при наличии всех оснований и условий, выдвинутых законом для 

такого механизма, что может быть расценено как нарушение его прав, 

свобод и законных интересов. 

Полагаем, что следовало бы внести некоторые поправки в УПК РФ, в 

соответствии с которыми было бы прямо закреплена обязанность выносить 
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решения о производстве дознания в сокращенной форме, при условии и в 

порядке предусмотренным законом.  

Кроме того, по нашему мнению, и отношение потерпевшего следует 

выяснять до вынесения дознавателем постановления о производстве 

дознания в сокращенной форме, поскольку от его позиции зависит сама 

возможность реализации такого упрощенного механизма. В УПК РФ 

предусмотрена процедура уведомительного характера в отношении 

потерпевшего в течение 24 часов после принятия такого решения 

дознавателем, где ему разъясняется право возражать относительно такой 

процедуры [1]. При этом закон не регламентирует порядок и форму такого 

уведомления. 

Представим такую ситуацию, дознаватель после удовлетворения 

ходатайства подозреваемого о производстве сокращенной формы 

дознания, в установленный срок отправил потерпевшему уведомление 

посредством почтовой связи заказным письмом с обратным уведомлением 

(способ уведомления в УПК РФ не регламентирован для данной ситуации), 

поскольку в УПК РФ достаточно в этот срок направить уведомление, а не 

уведомить потерпевшего. Далее дознаватель осуществляет производство 

дознание в сокращенном порядке, но через какой-то промежуток времени 

поступает возражение от потерпевшего и тогда дознаватель должен 

вынести постановление о производстве дознания в общем порядке. В 

таком случае, сложно говорить об эффективности и ускорения дела, но 

также не исключена и ситуация, когда потерпевший может злоупотреблять 

своим правом. 

Знать мнение потерпевшего либо закрепление конкретного срока, 

который предоставлен потерпевшему для возражения производства 

дознания в сокращенной форме, по нашему мнению, избежать 

осуществления лишних процессуальных действий, в большинстве 

ситуаций сэкономить время на расследование по делу. Естественно, 

введение процедуры выяснения позиции потерпевшего до принятия 

решения дознавателем о производстве дознания в сокращенной форме, не 

должно лишать его возможности возражать о таком механизме в 

дальнейшем. 

Необходимо обратить внимание и на такое обстоятельство, что при 

выполнении своих полномочий, дознаватель в полной мере не обладает 

процессуальной самостоятельностью в сборе и проверке доказательств. 

Законодательство дает полномочия дознавателю проверять доказательства 

только при их оспаривании заинтересованными лицами. Указанная норма 

закона противоречит, во-первых, теории доказывания, а во-вторых, 

принципам уголовного судопроизводства, а именно положениям ст. 17 

УПК РФ [1]. 

Одна из особенностей «упрощенного дознания» позволяет 

правоприменителю при уголовно-процессуальном доказывании «не 

допрашивать лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении 

были получены объяснения» [1]. При этом исходя из смысла ч. 2 ст. 74 
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УПК РФ объяснение не может быть расценено как самостоятельный вид 

процессуального источника закрепления доказательства, не может быть и 

приравнено к показаниям подозреваемого, свидетелей или потерпевшего, 

которые могут получены только с помощью следственных действий, а 

именно допроса и его производных видов. Равно как и получение 

объяснения не может быть отождествлено с допросом, который по своей 

природе не может быть осуществлено на стадии возбуждения уголовного 

дела. 

Приходим к выводу, что появление института, как дознание в 

сокращенной форме – одно из важных инновационных решений в 

уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации. 

Однако в правоприменительной практике в общем массиве уголовных дел, 

такая форма практически не реализуется, либо имеет место осознанное 

уклонение от ее применения. По нашему мнению, причинами такового 

является, в том числе, недостаточная правовая регламентация 

производства такой формы предварительного расследования, включая как 

правовые пробелы, так неоднозначность в восприятии, имеющихся норм, 

ввиду неточности их формулировок, а также чрезмерная зависимость 

производства по уголовному делу дознания в сокращенной форме от 

волеизъявления потерпевшего. Таким образом, уголовно-процессуальное 

законодательство, регулирующее производство дознания в сокращенной 

форме, требует дальнейшего совершенствования, что в перспективе может 

повысить эффективность уголовного судопроизводства. 
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***** 

Арбитражный процесс является важным элементом правового 

регулирования экономических отношений. Однако, как и в любом другом 

процессе, в арбитраже могут возникать случаи злоупотребления 

процессуальными правами. В данной статье мы рассмотрим основные 

причины злоупотребления процессуальными правами, последствия таких 

действий и способы их предотвращения. 
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Говоря о вопросах злоупотребления процессуальными правами в 

рамках арбитражного процесса ведутся многочисленные дискуссии, 

основной уклон делается на различие злоупотребление материальным и 

процессуальными правами в системе судопроизводства, соотношение 

понятий добросовестного поведения в процессе и злоупотребления 

процессуальными правами, видам злоупотреблений процессуальными 

правами и применимой ответственностью. [2] 

Причины злоупотребления процессуальными правами 

1. Недобросовестность участников процесса. Часто участники 

арбитражного процесса могут использовать процессуальные права для 

достижения своих корыстных целей, что может привести к нарушению 

прав других лиц и затягиванию процесса. 

На практике в судебных заседаниях чаще всего это проявляется в 

постоянных заявлениях отвода всевозможным участникам процесса, 

полное зачитывание ходатайств, которые имеют многостраничные листы, 

опоздание на процесс, вызов и допросов всевозможных свидетелей и 

экспертов, которые не имеют отношения к делу. [2] 

2. Недостаточная осведомленность о процессуальных правах. 

Некоторые участники процесса могут не знать о своих процессуальных 

правах и способах их реализации, что также может привести к 

злоупотреблению ими. 

3. Отсутствие четких норм и правил в законодательстве. 

Неопределенность в законодательстве может привести к тому, что 

участники процесса будут использовать разные толкования и подходы в 

своих интересах. 

Это является одним из преимуществ участников арбитражного 

процесса, так как часто в апелляционных определениях они ссылаются на 

те статьи, которые не имеют четкого толкования и определенной 

императивной нормы. [2] 

4. Отсутствие ответственности за злоупотребление 

процессуальными правами. На данный момент законодательство не 

предусматривает четкой ответственности за злоупотребление 

процессуальными правами, что приводит к его распространению. 

В Арбитражном процессуальном кодексе закреплены отдельные 

меры воздействия на недобросовестного участника судопроизводства. Так, 

Кодексом установлено право арбитражного суда отнести на такого 

нарушителя все судебные расходы по делу (ст. 111), отказа в 

удовлетворении несвоевременно поданного заявления или ходатайства  

(ч. 5 ст. 159). [2] 

Однако на практике суды редко обращаются к указанным нормам, 

хотя и подобные нарушения происходят регулярно. 

Неохотное использование судами санкций, предусмотренным 

арбитражным процессуальным законодательством связано, с одной 

стороны, отсутствием обязанности применять указанные последствия для 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1269 ~ 

нарушителя, а с другой стороны, сложностями трактовки злоупотребления 

процессуальными правами. [2] 

Последствия злоупотребления процессуальными правами 

1.  Нарушение прав и интересов других участников процесса. 

Злоупотребление процессуальными правами может привести к ущемлению 

прав и интересов других сторон в процессе, что является недопустимым. 

2.  Затягивание процесса. Злоумышленники могут использовать 

процессуальные права, чтобы замедлить или даже остановить процесс, что 

ведет к потере времени и средств всех участников. 

3.  Снижение авторитета арбитражного суда. Злоупотребление 

процессуальными правами подрывает авторитет арбитражного суда, что 

негативно сказывается на доверии участников процесса к системе. 

Ярким примером является дело № А14-5276-2004/6/12, в котором 

ОАО В. обратилось с заявлением о восстановлении срока для 

предъявления исполнительного листа к исполнению. [2] 

В связи с неисполнением достигнутого соглашения и непогашением 

долга взыскатель вынужден снова обращаться к судебному приставу-

исполнителю для принудительного исполнения решения суда, но срок для 

предъявления исполнительного листа к исполнению истек. Суд первой 

инстанции признал уважительными причины пропуска срока для 

предъявления к исполнению исполнительного листа и восстановил его. 

Апелляционная и кассационная инстанции судебный акт суда первой 

‗инстанции оставили в силе, но суд кассационной инстанции в своем 

постановлении указал: «При таких обстоятельствах ссылка заявителя 

жалобы (должника) на пропуск срока для предъявления исполнительного 

листа к исполнению после прекращения им добровольных выплат является 

злоупотреблением своим процессуальным правом». 

Способы предотвращения злоупотребления процессуальными 

правами 

1.  Повышение уровня осведомленности участников процесса о 

своих правах и обязанностях. Это может быть достигнуто путем 

проведения обучающих семинаров, вебинаров и других мероприятий, 

направленных на повышение юридической грамотности участников. 

2.  Разработка более четких и понятных норм и правил 

арбитражного процесса. Законодательство должно быть максимально 

понятным и прозрачным, чтобы участники могли свободно и без страха 

злоупотреблять процессуальными правами. 

3.  Установление ответственности за злоупотребление 

процессуальными правами. Введение административных и/или уголовных 

санкций за злоупотребление процессуальными правами поможет 

предотвратить такие действия и обеспечит соблюдение прав и законных 

интересов всех участников процесса. 

В качестве решения проблемы злоупотребления процессуальными 

правами авторы предлагают следующий варианты: 
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 Введение ограничений на количество и продолжительность 

судебных заседаний: Арбитражный суд может ввести ограничения на 

количество судебных заседаний, которые одна сторона может 

инициировать в течение определенного периода времени. Это может быть 

сделано для предотвращения злоупотребления процессуальными правами. 

 Предусмотренные санкций за злоупотребление процессуальными 

правами: Арбитражный кодекс должен предусматривать определенные 

санкции за злоупотребление процессуальными правами, такие как штрафы 

или запрет на участие в дальнейших судебных заседаниях. Здесь 

законодателю потребуются четко разграничить, что является 

злоупотребление, а что права участников сторон, в качестве возможного 

решения проблемы Пленум ВС РФ может выпустить постановление, в 

котором рассмотрит, как судьям следует понимать злоупотребление 

процессуальными правами, ибо на сегодняшний день судьи полагаются 

исключительно на собственное понимание злоупотребляет ли конкретно 

этот участник свои процессуальные права.  

 Включение положений о пропорциональности: Арбитражный 

процесс должен быть основан на принципе пропорциональности, который 

предполагает, что стороны должны использовать свои процессуальные 

права только в той мере, в которой это необходимо для защиты своих 

интересов. 

 Обучение и повышение квалификации судей: Судьи должны 

проходить регулярное обучение и повышение квалификации, чтобы быть в 

курсе изменений в законодательстве и новых подходов к разрешению 

споров. 

Злоупотребление процессуальными правами является актуальной 

проблемой в арбитражном процессе. Для его предотвращения необходимо 

повышать уровень юридической грамотности участников, разрабатывать 

четкие и понятные нормы и правила арбитражного процесса, а также 

установить ответственность за злоупотребление процессуальными 

правами. Только комплексный подход к решению данной проблемы 

позволит обеспечить соблюдение прав и законных интересов участников 

арбитражного процесса и повысить авторитет арбитражного суда. 
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необходимость дальнейшего развития блокчейн технологии в 

арбитражном процессе. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, цифровизация, 

судопроизводство, веб-конференции, блокчейн. 
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Концепция электронного государства предполагает реализацию 

последовательного, простого и индивидуализированного способа в 

предоставлении услуг и информации для населения посредством 

использования информационных и телекоммуникационных технологий, в 

частности Интернета [4, с. 142].  

Современное законодательство вводит в арбитражный процесс 

некоторые новшества, то есть вводит новые информационные технологии 

в работу данных судов. Если рассматривать данный феномен в широком 

смысле, то в арбитражном процессе широкое распространение получают 

такие понятия, как сеть Интернет, онлайн трансляция заседаний, система 

«видеоконференцсвязи», создание электронных банков судебных актов. По 

нашему мнению, внедрение в судопроизводство информационных 

технологи необходимо для того, чтобы упростить и упорядочить 

взаимоотношения гражданского общества и государства. Как справедливо 

полагает И.А. Приходько, «идея правого и справедливого суда является 

одной из немногих, объединяющих все слои общества». [5] 

 Особое внимание необходимо обратить на Федеральный закон «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации» [1]. Законодатель подчѐркивает, что деятельность судов 

должна быть открытой, а информация о ней – достоверной, свободной для 

распространения, получения и передачи. Исключение составляет 

информация, охраняющаяся как государственная тайна или информация, 

касающаяся частной жизни гражданина, которая обычно рассматриваются 

в порядке закрытого производства. При этом при предоставлении 

информации о деятельности судов вмешательство в осуществление 

правосудия не допускается.  

Роль организатора единого информационного пространства судебной 

системы Российской Федерации принимает на себя Судебный департамент 

и его органы. Их сайты используются для размещения информации о 

деятельности судов, не имеющих своего официального сайта. Суды 

размещают сведения о своѐм составе, полномочиях, нормативной базе, 

контактную и другую информацию, необходимую для обеспечения 

открытого доступа граждан к сведениям о судебной власти и 

информатизации правосудия. Открытое судебное заседание может 

транслироваться через интернет, по радио или телевидению.  

Переходя непосредственно к арбитражному процессу, необходимо 

обозначить основной источник – Арбитражный процессуальный кодекс 

РФ [3] (далее – АПК РФ). Право на подачу документов в суд в 

электронном виде закреплено в п.7 статьи 4 АПК РФ. Уточняется, что 

электронная подпись, которой должен быть подписан электронный 

документ, осуществляется в порядке, установленном законодательством 

РФ. Сторона должна заполнить форму, размещѐнную на официальном 

сайте суда в интернете[2]. 

В рамках той же реформы появилась возможность выполнения 

судебного акта в форме электронного документа. При этом электронная 
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подпись судьи требуется квалифицированная, усиленная. [3] Такого же 

качества электронная подпись требуется и при заполнении формы на сайте 

арбитражного суда для подачи искового заявления. Решение в форме 

электронного документа стороны получают через официальный сайт 

арбитражного суда в режиме ограниченного доступа, есть возможность 

получения копии решения на бумажном носителе по ходатайству 

участвующих в деле лиц. Изданное арбитражным судом определение 

также может иметь электронный вид.  

Выполняется в электронной форме и судебный приказ, выносящийся 

без вызова взыскателя и должника, без проведения судебного 

разбирательства. На его основании может быть выдан исполнительный 

лист, направленный судом для исполнения судебному приставу, также 

выполненный в электронной форме и подписанный судьѐй усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 

Так, в Арбитражном суде Краснодарского края 06 мая 2022 года 

«ответчик в лице представителя посредством электронного сервиса «Мой 

арбитр» направил ходатайство об участии в судебном заседании 

посредством сервиса «онлайн-заседание», которое судом рассмотрено и 

удовлетворено» [6]. В Верховном суде РФ 04 октября 2022 году судья 

удовлетворил ходатайство об участии в заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ путем использования 

системы веб-конференции [7]. 

 В нашей стране существует государственная автоматизированная 

система Российской Федерации «Правосудие» (ГАС Правосудие), 

призванная создать единое информационное пространство для судов 

общей юрисдикции. С еѐ помощью можно найти интересующее решение, 

указав дату, субъект РФ, уровень и наименование суда, а также имя судьи, 

номер дела и другую информацию, необходимую для поиска нужного 

дела. Сайт «ГАС Правосудие» содержит информацию об официальных 

сайтах других судов Российской Федерации, в том числе и о сайте 

федеральных арбитражных судов. На нѐм открывается доступ к банку 

решений арбитражных судов и картотеке арбитражных дел.  

Повышение уровня доступности к правосудию через цифровизацию 

в арбитражном процессе отражаются в таких веб-сайтах, как: 

1. «Мой арбитр», позволяющий дистанционно контактировать с 

арбитражными судами посредством, например, подачи исковых заявлений, 

объяснений, дополнительной документации, а также узнавать о 

назначенных судебных заседаниях и их решениях. 

2. «Электронное правосудие» в особом разделе «Банк решений» 

участники арбитражного процесса могут найти судебный акт, так как база 

хранит документы всех арбитражных судов РФ. Сотрудники арбитражного 

суда создают интерактивный судебный архив, включающий в себя 

электронные дела [8]. 
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Похожую функцию электронного правосудия выполняет система 

Картотека арбитражных дел («Мобильная картотека») от компании ЗАО 

Право.ру. В системе есть доступ к судебным актам в формате PDF. 

3. «Календарь судебных заседаний арбитража» является онлайн 

сервисом, который позволяет каждому гражданину узнать график 

рассмотрения дел в арбитражном суде любой инстанции [10]. 

4. «Электронный страж» позволяет добавить любое дело или 

участника в картотеку отслеживаемых дел. 

Таким образом, подача документов в арбитражный суд Российской 

Федерации возможна с использованием информационных систем, 

способствующих распространению открытости информации о судебной 

системе и облегчению доступа к правосудию для граждан. Порядок подачи 

электронных документов регламентирован на сайте информационной 

системы для предотвращения возникновения у пользователей неудобств.  

Арбитражный кодекс Российской Федерации предусматривает 

проведение судебного заседания с использованием систем 

видеоконференц-связи в случае ходатайства об этом и при наличии в 

соответствующем суде необходимого оборудования [3].  

Главным отличием практики веб-конференции судебных заседаний, 

внедрѐнного во время пандемии, от ВКС заключается в отсутствии 

специальных требований к оборудованию и отдельных линии 

коммуникации для первого формата судебного процесса. На сайте «Мой 

Арбитр» есть возможность убедиться в перечне судов, для которых 

доступна возможность проведения онлайн заседаний [8]. Важно отметить 

запрет на использование ВКС в закрытом судебном заседании, согласно ч. 

6 ст. 11, п. 2 ч. 5 ст. 153.1 АПК РФ, п. 22.1 Постановления Пленума ВАС 

РФ N 61 [9]. 

Но, несмотря на явный прогресс внедрения IT-технологий в 

арбитражных судах, существует ряд недостатков и недоработок, которые 

следует скорректировать. 

Во-первых, одним из недостатков реализации ВКС и веб-

конференций является отложение судебного заседания в связи с 

техническими неполадками (ч. 5 ст. 158 АПК РФ), что существенно 

затягивает судебный процесс. 

Во-вторых, существует риск кражи конфиденциальной информации 

о пользователях посредством создания «подложных» сайтов. Такие сайты 

пытаются копировать официальные веб-ресурсы и намеренно вводят в 

заблуждения пользователей. 

В-третьих, в бизнес сообществе активно развиваются смарт-

контракты, созданные в системе блокчейн. Они поддаются 

затруднительному правовому регулированию при возникновении спора в 

связи с отсутствием четкого определения формы заключения смарт-

контрактов и осложненного процесса подтверждения его условий. 

При возникновении спора смарт-контракты могут рассматриваться 

арбитражными судами РФ, то есть безблокчейновым арбитражем, что 
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делает процесс разрешения спора неэффективным в связи с возможным 

отсутствием специальных знаний и практики у судов. Считается, что в 

мире современного бизнеса существует необходимость создания 

приложений на технологии блокчейн, которые бы разрешали споры в 

цифровой среде (блокчейн-арбитраж) [12]. 

В августе 2018 года, опираясь на практику Японии, была создана 

Торговая палата «Блокчейн и новые технологии» (Арбитражный центр) в 

Польше, которая разрешает споры, связанные с IT-технологиями. 

Необходимость создания указанной палаты вызвана использованием 

блокчейн во многих отраслях, в том числе в отрасли финансов, торговли, 

энергетики. В ноябре 2018 года был назначен постоянный Арбитражный 

суд «Блокчейн» [13]. 

Впервые в отечественной судебной практике блокчейн платформа 

использовалась в 2018 году Судом по интеллектуальным правам. 

Делопроизводство проходило на базе IPChain, что значительно 

оптимизировало и ускорило доведение результатов рассмотрения спора до 

его участников [14]. 

Необходимость дальнейшего развития блойчен технологии, в том 

числе при отправлении правосудия, подтверждается словами  

Н.Л. Новосѐловой «Если будут введены презумпции, например, что 

информация в блокчейне является верной, если не доказано иное, то это 

было бы очень полезно для разрешения конфликтов в суде, поскольку 

облегчило бы рассмотрение споров». 

Резюмируя, цифровизация в арбитражном процессе помогает 

развиваться судебной системе посредством совершенствования 

современных технологий. Несмотря на ряд недостатков и недоработок 

внедрения IT-технологий в судебную деятельность, дальнейшее развитие 

цифрового арбитражного судопроизводства поможет сохранить, улучшить 

и оптимизировать конституционное право граждан, юридических лиц, 

государственных органов власти и иных органов на судебную защиту 

своих прав, свобод и законных интересов. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие и 

концепция машиночитаемого права, также анализируются преимущества 

использования технологий машиночитаемого права в гражданском 

процессе. Автор подчеркивает значимость применения таких технологий 

для оптимизации и автоматизации юридических процессов, сокращения 

расходов и повышения эффективности судопроизводства. Однако статья 

также обращает внимание на проблему отсутствия общепринятой 

онтологии машиночитаемого права – единой системы понятий и 

определений, которая необходима для обеспечения совместимости 

различных систем и алгоритмов. Разработка такой онтологии является 

ключевым шагом на пути к широкому внедрению технологий 

машиночитаемого права. 

Ключевые слова: машиночитаемое право, онтология, концепция 

развития технологий машиночитаемого права, судопроизводство, 

цифровизация. 

 

PROSPECTS AND PROBLEMS OF USING MACHINE-READABLE 

LAW IN CIVIL PROCEEDINGS 
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Abstract: this article discusses the concept and concept of machine-

readable law, also analyzes the advantages of using machine-readable law 

technologies in civil proceedings. The author emphasizes the importance of 

using such technologies to optimize and automate legal processes, reduce costs 

and improve the efficiency of legal proceedings. However, the article also draws 

attention to the problem of the lack of a generally accepted ontology of 

machine–readable law – a unified system of concepts and definitions, which is 

necessary to ensure the compatibility of various systems and algorithms. The 
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development of such an ontology is a key step towards the widespread 

introduction of machine-readable law technologies and the further development 

of the legal sphere. 

Keywords: machine-readable law, ontology, concept of development of 

machine-readable law technologies, legal proceedings, digitalization. 

***** 

Анагенез науки и техники, в особенности нейрокибернетики, 

предопределил стремительное внедрение результатов технологического 

прогресса в различные сферы человеческой деятельности, в частности в 

области права. Одной из недавно появившихся среди таковых является 

концепция машиночитаемого права. Концепция была подготовлена в 

рамках федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой 

среды" национальной программы "Цифровая экономика". Проект содержал 

возможности развития событий в результате применения 

машиночитаемого права, демонстрацию примеров работы 

машиночитаемого права, а также запуск пилотных решений в этой 

области. При этом первоначально эта концепция существовала лишь в 

юридической доктрине, подразумевая под собой сугубо предмет научных 

дискуссий отечественных и зарубежных юристов, однако одобрение 

Правительственной комиссией по цифровому развитию, применению 

информационных технологий для повышения качества жизни и условий 

осуществления предпринимательской деятельности Концепции 

совершенствования технологий права для машин[1] в корне изменило эту 

ситуацию.  

Важно обратить внимание на то, что в Концепции дано понятие 

машиночитаемого права, в соответствии с которой под ним следует 

понимать основанное на онтологии права описание определенного набора 

правовых норм на формальном языке и технологии изложение 

определенного набора правовых норм на формальном языке (в том числе 

языке программирования, языке разметки), а также технологии 

машиночитаемого права (инструменты применения таких норм в виде 

необходимых информационных систем и программного обеспечения). В 

соответствии с данной концепцией «машиночитаемое право 

представляется одним из эффективных способов непротиворечивого 

изложения правовых норм с целью повышения удобства правоприменения 

для государства, предпринимательского сообщества и граждан». Как 

справедливо отмечают Липчанская М. А. и Привалов С. А., приведенное 

определение трудно считать удачным, поскольку пояснение 

машиночитаемого права через технологии самого машиночитаемого права 

нельзя назвать допустимым[2], ввиду чего следует заметить, что 

машиночитаемое право может быть определено как системы и технологии 

Искусственного Интеллекта, предназначенные для внедрения правовых 

норм в работу информационных систем, обеспечивающих автоматическую 

реализацию услуг по обеспечению прав человека (с учетом обмена 

данными). 
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Далее необходимо обратить внимание на то, что повсеместное 

внедрение инструментов машиночитаемого права позволит разрешить ряд 

существующих на данный момент в правовом поле проблем. Так,  

П.М. Морхат называет следующие варианты применения 

машиночитаемого права с помощью привлечения «юнита искусственного 

интеллекта»: 

 руденциальный (внутренний превентивный) контроль 

деятельности судьи; 

 информационно-документарное обеспечение судопроизводства; 

 интеллектуальное экспертно-аналитическое обеспечение 

судопроизводства; 

 лингвистическо-переводческое обеспечение судопроизводства; 

 организационное обеспечение судопроизводства[3]. 

Рассматривая достоинства использования машиночитаемого права в 

гражданском судопроизводстве, следует выделить повышение скорости 

судебного разбирательства. Как показывает статистика, за 2022 год судами 

общей юрисдикции было рассмотрено более 25 млн. дел по первой 

инстанции[4], что свидетельствует о высокой степени загруженности 

судов и впоследствии негативно отражается на сроках рассмотрения 

каждого поступившего дела. 

Единственно верным решением сложившейся ситуации видится 

введение инструмента машиночитаемого права, заключающегося во 

введении повсеместного хранения данных на цифровых устройствах и 

индексации поступающей документации еще на первоначальных этапах, 

что позволит сэкономить время, затрачиваемое на подготовку и 

рассмотрение материалов дела.  

При этом нельзя не заметить, что соблюдение разумного времени 

судебного разбирательства можно считать одним из основополагающих 

элементов гарантии конституционного права на юридическую защиту. 

Можно смело заявить, что развитие государственного правового 

механизма соблюдения разумных сроков судебного разбирательства, в 

частности, и права на юридическую помощь в целом, является показателем 

высокого уровня развития правового государства. 

Не менее важным преимуществом применения машиночитаемого 

права является снижения риска допущения ошибок в судопроизводстве. 

Так, использование инструментов машиночитаемого права при 

составлении искового заявления способствует повышению качества 

направляемых в суд заявлений и иных материалов дела. На данный момент 

указанная технология применяется Московскими судами. Так, данная 

система содержит совокупность различных жизненных ситуаций, дополняя 

которые личными обстоятельствами пользователь может получить проект 

иска, который впоследствии можно заверить и направить в суд. Помимо 

этого, система предусматривает подачу искового заявления через МФЦ, 

ознакомление с материалами дела и получением исполнительного листа 
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посредством использования сети Интернет, что в общей сложности можно 

представить как повышение доступности правосудия[5]. 

Также среди достоинств использования машиночитаемого права 

следует назвать упрощение анализа судебной практики. Использование 

соответствующих инструментов позволит в кратчайшие сроки собрать и 

систематизировать необходимую информацию по различным запросам, 

например, дела о праве собственности, наследовании, споры со 

страховыми компаниями, взыскание долгов, вопросы гражданства, 

исполнение судебных актов и др. 

Нельзя не заметить, что дальнейшее развитие и внедрение 

машиночитаемого права в судебную деятельность сопровождается 

несколькими проблемами. В числе таковых В. И. Понкин выделяет 

отсутствие единого формального описания концепций, отношений и 

правил, используемых в данной области, то есть онтологии 

машиночитаемого права[6]. Онтология представляет собой 

формализованное описание человеком смысловых связей между словами 

языка, выраженное в определенном компьютерном формате[7]. 

Онтология машиночитаемого права используется для обеспечения 

точного и унифицированного понимания и применения правовых норм, а 

также для создания систем искусственного интеллекта, способных 

обрабатывать и анализировать юридическую информацию. Она также 

помогает в разработке стандартов и протоколов для обмена данными 

между различными системами и организациями. 

Полагаем, что указанная проблема носит временный характер и при 

последующем развитии цифровых технологий может быть решена. При 

этом важно заметить, что без такой онтологии невозможно обеспечить 

точное и единообразное понимание и применение правовых норм, а также 

создать системы искусственного интеллекта, способные обрабатывать и 

анализировать юридическую информацию. 

Формирование онтологии машиночитаемого права является 

необходимым шагом для повышения качества дальнейших направлений 

цифровизации. Это позволит создать единую систему терминов и понятий, 

что, в свою очередь, упростит разработку и интеграцию различных 

цифровых инструментов. Кроме того, это обеспечит возможность создания 

автоматизированных систем, способных анализировать и обрабатывать 

большие объемы юридической информации, а также предоставлять 

рекомендации и консультации по правовым вопросам. 

Можно сделать вывод, что утверждение Концепции, безусловно, 

является важным шагом в развитии цифровых технологий в современном 

российском праве. Этот документ определяет главные цели и пути 

формирования концепции машиночитаемого права в Российской 

Федерации, таким образом, обозначая план решения существующих 

сегодня проблем в области правоприменения. Однако на пути обеспечения 

точного и унифицированного понимания и применение правовых норм, а 

также создания основы для формирования систем искусственного 
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интеллекта, способных обрабатывать и анализировать юридическую 

информацию возникает препятствие, заключающееся в отсутствии 

формального описания концептов, объектов, отношений и правил, 

используемых в области права. 
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***** 

Изменения, произошедшие в нашей стране за недавнее время в 

многочисленных сферах общественной жизни, особенно в экономической 

и социальной, оказали значимое влияние на ход развития общества и 

государства, что послужило основанием для разработки путей повышения 

эффективности правового регулирования экономических отношений, 
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складывающихся между хозяйствующими субъектами. Следует отметить, 

что помимо формирования направлений совершенствования судебной 

системы достаточно важно применять на практике альтернативные формы 

разрешения правовых споров, к числу которых можно отнести 

примирительные процедуры.  

Действительно, на сегодняшний день процессуальное 

законодательство предполагает возможность окончания судебного 

процесса путем заключения мирового соглашения, которое служит 

определенным гарантом сохранения партнѐрских отношений между 

хозяйствующими субъектами в сфере экономических интересов, 

следовательно, стороны конфликта могут урегулировать спор путем 

заключения мирового соглашения или применения иных примирительных 

процедур, например, процедуры медиации, если реализация данных 

действий не противоречит предписаниям Федерального закона. 

Разъяснения, посвящѐнные процессу примирения сторон в арбитражном 

процессе, содержатся в одноименном Постановлении Пленума ВАС РФ от 

18.07.2014 № 50. Вышеуказанный нормативный правовой акт о 

примирении сторон в арбитражном процессе содержит широкий перечень 

результатов, к которым могут прийти стороны в результате 

примирительных процедур. К их числу относятся: 

 мировое соглашение, заключаемое в отношении всех или части 

заявленных требований; 

 отказ от иска полностью или в части; 

 признание иска полностью или в части; 

 признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает 

свои требования или возражения; 

 двустороннее волеизъявление сторон, которое направлено на 

подтверждение существования или отсутствия юридических фактов, 

имеющих значение для дела [1].  

Основным результатом успешного примирения сторон в процессе, 

бесспорно, является мировое соглашение, которое, по своей правовой 

природе, именуется гражданско-правовой сделкой. Сущность мирового 

соглашения состоит в отказе сторон от судебной защиты и урегулировании 

истцом и ответчиком самостоятельно существующего между ними 

правового спора. Но необходимо отметить, что помимо норм 

процессуального права к мировому соглашению подлежат применению и 

нормы материального права, поскольку, по своей сути в представленное 

соглашение трансформируется первоначальное спорное обязательство. 

При утверждении мирового соглашения стороны могут включить в 

представленную сделку любые условия, не противоречащие положениям 

федерального закона и не нарушающие права и законные интересы иных 

лиц [1]. Кроме того, стороны могут включить в мировое соглашение 

положения, которые ранее не являлись предметом судебного 

разбирательства, однако должным образом были связаны с заявленными 
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требованиями. Действительно, помимо того, что мировое соглашение 

может быть квалифицировано как один из видов поименованных в ГК РФ 

договоров и, соответственно, содержать их отдельные элементы, 

представленная сделка также может принимать вид договора, не 

предусмотренного гражданским законодательством. В случае 

противоречия положений данного соглашения закону, а также вследствие 

нарушения представленным соглашением прав и законных интересов иных 

лиц арбитражный суд отказывает в утверждении мирового соглашения. 

Кроме того, суд оказывает содействие лицам, участвующим в деле по 

согласованию положений мирового соглашения. Так, суд вправе 

предложить сторонам исключить из представленной договоренности 

определенные условия, не соответствующие предписаниям закона или 

существенно нарушающие права и законные интересы иных лиц [1]. 

Необходимо учитывать, что последствием заключения мирового 

соглашения является окончательное прекращение гражданско-правового 

спора и невозможность последующего выдвижения в суде новых 

требований, вытекающих из того же правоотношения, независимо оттого, 

возникло представленное требование из основного либо из 

дополнительного обязательства. В случае изменения сторонами условий 

первоначального мирового соглашения стороны могут обратиться с 

ходатайством о его утверждении и, следовательно, суд может 

удовлетворить представленное ходатайство. При этом в соответствующем 

определении указывается, что судебный акт, которым утверждено 

первоначальное мировое соглашение, не подлежит исполнению [2]. 

Помимо этого, результатом примирения могут быть и иные соглашения, 

которые фактически приводят к урегулированию спора. По данным спорам 

результатами примирения являются: 

 договоренность сторон по фактическим обстоятельствам дела; 

 договоренность сторон, включающая квалификацию сделки, 

реализованную лицом, участвующим в деле, или статус и направление 

деятельности представленного лица; 

 отказ от требований полностью или в части; 

 признание требований полностью или в части вследствие 

достижения сторонами соглашения в оценке обстоятельств; 

 полное или частичное признание требований вследствие 

достижения сторонами договоренности по отдельным вопросам [2]. 

Однако, результатом примирения могут быть и иные соглашения 

между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к 

урегулированию спора. В результате заключения мирового соглашения, 

стороны не только заключают перемирие путем взаимных уступок, 

сохраняют возможные партнерские деловые отношения, но и существенно 

экономят собственные средства и время.  

Действующее законодательство наделяет взыскателей должника 

правом заключить мировое соглашение уже на стадии исполнения 
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судебного акта. При этом, лица, желающие заключить мировое 

соглашение, должны обратиться с соответствующим заявлением в суд, 

рассматривающий дело. Таким образом, если стороны не смогли 

договориться по каким-либо причинам о заключении мирового 

соглашения на стадии судебного производства, то реализация данных 

действия возможна на стадии исполнения судебного акта. В случае, когда 

мировое соглашение заключается на стадии исполнения судебного акта, 

оно должно быть утверждено арбитражным судом первой инстанции либо 

по месту исполнения данного судебного акта, либо арбитражным судом, 

принявшим указанный судебный акт [2]. При этом вопрос об утверждении 

мирового соглашения рассматривается арбитражным судом в срок, не 

превышающий месяца со дня поступления в судебный орган заявления о 

его утверждении. Мировое соглашение заключается сторонами в 

письменной форме и подписывается сторонами или их представителями 

при наличии у них полномочий на реализацию указанных действий, 

специально предусмотренных в доверенности или ином документе, 

подтверждающим полномочия представителя [2].  

Также следует обратить внимание на возможность участия третьих 

лиц в процессе разработки и подписания мирового соглашения. Третьи 

лица в АПК РФ в зависимости от наличия у них самостоятельных 

требований представлены двумя разновидностями: третьи лица, 

заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора и, 

соответственно, лица, не заявляющие представленные требования. 

Третьим лицам, заявляющим самостоятельные требования, предоставлена 

возможность пользоваться правами и реализовывать обязанности истца, за 

исключением реализации действий, направленных на мирное разрешение 

возникшего между сторонами правового спора, что свидетельствует о 

наличии у представленной категории третьих лиц права участвовать в 

заключении мирового соглашения в качестве стороны [2]. Исходя из 

содержания п. 2 ст. 51 настоящего АПК РФ, третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований, не вправе признавать иск или осуществлять 

действия, направленные на заключение мирового соглашения, однако п. 12 

упомянутого ранее одноименного Постановления Пленума ВАС №50 

предоставляет данной категории третьих лиц возможность мотивировать 

доказательства о нарушении их прав и законных интересов мировым 

соглашением, что, собственно, не препятствует утверждению 

арбитражным судом мирового соглашения, если представленные 

аргументы не найдут подтверждения при рассмотрении судом данного 

вопроса [1]. На основании положений настоящего ГК РФ должник вправе 

возложить исполнение обязательств на третье лицо, если, например, из 

содержания нормативных правовых актов или условий обязательства не 

вытекает обязанность должника реализовать данное обязательство 

самостоятельно, следовательно, представленная возможность третьего 

лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора, выступать участником мирового соглашения направлена 
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на соблюдение принципа процессуальной экономии или оперативности, 

как его именуют в процессуальной теории [3]. 

Нормы процессуального законодательства устанавливают 

обязанность суда при утверждении мирового соглашения проверить, 

соответствует ли указанная сделка действующему законодательству и не 

нарушает ли она права и интересы третьих лиц, следовательно, 

арбитражный суд может утвердить мировое соглашение только после 

реализации указанных действий. По итогам рассмотрения в отдельном 

судебном заседании вопроса, связанного с утверждением нового мирового 

соглашения, судом выносится определение, которое может быть 

обжаловано в суд кассационной инстанции в течение месяца со дня 

вынесения указанного ранее судебного акта [1]. После утверждения 

мирового соглашения судебный акт, на основании которого открыто 

исполнительное производство, прекращается судебным исполнителем. 

Важно отметить, что мировое соглашение должно исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями представленного 

соглашения, и, следовательно, в случае неисполнения мирового 

соглашения в бесспорном порядке, оно подлежит принудительному 

исполнению. Ходатайство о выдаче исполнительного листа подается 

заинтересованным лицом в арбитражный суд, утвердивший мировое 

соглашение. В результате судебного разбирательства компания, выиграв 

дело, не всегда может рассчитывать на какие-либо выплаты, поскольку за 

время судебных тяжб физические и юридические лица становятся 

банкротами и, следовательно, реализация процедуры исполнения решения 

суда надлежащим образом уже не представляется возможной, таким 

образом, альтернативное урегулирование спора – это еще и гарантия 

выполнения сторонами всех заявленных требований. Итак, примирение в 

процессе исполнения судебных актов является значимым правовым 

инструментом повышения эффективности исполнительного производства.  

К сожалению, на практике существует проблема неисполнения 

утвержденного мирового соглашения. По закону взыскатель никак 

специально не защищен от него, а единственный механизм принуждения – 

получить на общих основаниях исполнительный лист и взыскать долг 

через судебных приставов-исполнителей [4].  

Кроме этого, при заключении мирового соглашения взыскатель 

может повлиять на его исполнение за счет включения условий о санкциях 

путем включения в него положения об ответственности должника в виде 

договорной неустойки. Пунктом 52 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств» признается действительным 

условие о договорной неустойке для мировых соглашений, это 

незамедлительно и повлияло на судебную практику. Так, Четырнадцатый 

арбитражный апелляционный суд не принял доводы о том, что заключение 

мирового соглашения влечет окончательное прекращение спора по 
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гражданско-правовому договору. Суд полностью взыскал договорную 

неустойку за просрочку исполнения обязательства после заключения 

мирового соглашения [5]. К аналогичным выводам по другому делу 

пришел Арбитражный суд Московского округа [6]. 

Другим вариантом обеспечения исполнения мирового соглашения 

может быть договор поручительства, по условиям которого поручитель 

будет отвечать перед кредитором за исполнение должником условий 

мирового соглашения. Примером правоприменительной практики 

подобного рода может являться Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 29.05.2017 № 09 АП-62507/2016-ГК по делу  

№ А40-175599/2016, которым поручитель был признан ответственным за 

неисполнение условий мирового соглашения и с него была взыскана 

задолженность в полном объеме [7].  

В случаях невозможности внесения изменений в текст мирового 

соглашения, можно попробовать применить к неплательщику 

ответственность по правилам статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, однако судебная практика в сфере применения 

данного способа неоднозначна. Так, Арбитражный суд Московского 

округа не посчитал основанием для взыскания неустойки сам факт 

нарушения установленного графика погашения задолженности и отказал в 

применении мер ответственности [8]. В целом, практика по взысканию 

процентов на сумму долга по правилам статьи 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации признана правомерной. Например, Арбитражный 

суд Московского округа в своем постановлении от 15.11.2016  

№ Ф05-16012/2016 утвердил взыскание процентов за неисполнение 

обязательства по мировому соглашению, даже при том, что в нем 

отсутствовали какие-либо условия о последствиях неисполнения [9]. 

Если стороны мирового соглашения ранее установили 

несоразмерную ответственность должника или пропустили срок 

обжалования определения об утверждении мирового соглашения, 

возможно заключение нового мирового соглашения в том же суде и по тем 

же правилам, о чем говорится и в Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О 

примирении сторон в арбитражном процессе» [1]. Таким образом, новое 

мировое соглашение – единственная процессуальная возможность не 

исполнять ранее утвержденное судом соглашение. Другие способы 

судебной практикой не признаются.  

Исходя из официальных статистических данных за 2022 год, в сфере 

арбитражного судопроизводства всего 2% споров были разрешены путем 

заключения мирового соглашения. На протяжении периода с 2019 по  

2022 годы сохраняется тенденция по проценту разрешенных мирным 

способом споров. Важно отметить, что в основном они принадлежат к 

категории экономических споров и иных дел, вытекающих из гражданских 

правоотношений [10]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы, 

связанные с особенностями защиты деловой репутации в арбитражном 

процессе. Автор анализирует противоречия определения совокупности 

обстоятельств, подлежащих доказыванию истцом, содержащихся как в 
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Сделаны предложения по совершенствованию института защиты 

деловой репутации в арбитражном процессе.  
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 В соответствии с пунктом седьмым части шестой статьи 27 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

АПК РФ), дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской 

или иной экономической деятельности относятся к компетенции 

арбитражных судов независимо от статуса субъектов правоотношения [1; 

ст. 27].  



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1291 ~ 

Перед тем как приступать к анализу специфики защиты деловой 

репутации в арбитражном процессе, следует дать определения 

вышеуказанных правовых терминов. Определение предпринимательской 

деятельности представлено в статье 2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ). Предпринимательской считается 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли путем 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [2; ст. 2]. АПК РФ 

в статье 27 также называет категорию «иная экономическая деятельность», 

отличая ее от предпринимательской. В судебной практике под иной 

экономической деятельностью понимают либо некоммерческую 

деятельность субъектов предпринимательской деятельности, необходимую 

для функционирования организации, либо деятельность, которую 

осуществляют некоммерческие организации или публично-правовые 

образования и которая необходима для достижения уставных целей этих 

организаций [3].  

Несколько сложнее ситуация обстоит с определением деловой 

репутации, поскольку однозначная трактовка данного термина отсутствует 

в законодательстве и не выработана в процессе правоприменения. 

Рассмотрим несколько подходов к определению указанного термина, 

предложенных в научной литературе. Согласно позиции  

А.М. Эрделевского, «деловая репутация – это общественная деятельность 

конкретных лиц, которая формируется из мнения общества о результатах 

этой деятельности» [4; С. 116]. С.С. Борха определяет деловую репутацию 

как «качество, которое формируется и изменяется в процессе деятельности 

юридического лица» [5; С. 66]. Е.В. Гаврилов указывает, что «деловая 

репутация – это мнение на основании оценки предпринимательской 

деятельности конкретного лица» [6; С. 69]. Статья 150 ГК РФ относит 

деловую репутацию к нематериальным благам, а статья 152 

распространяет положения о защите деловой репутации гражданина к 

осуществлению защиты деловой репутации юридического лица. Таким 

образом, можно предложить следующее определение деловой репутации – 

нематериальное благо, представляющее собой общественное мнение, 

которое формируется в процессе осуществления лицом 

предпринимательской или иной экономической деятельности.  

В обоснование заявленных требований участники арбитражного 

процесса обязаны доказать обстоятельства, на которые они ссылаются  

(ч. ст. 65 АПК РФ). Применительно к обстоятельствам доказывания, 

связанным с требованиями о защите деловой репутации в научной 

литературе существует несколько подходов к изложению совокупности 

факторов, подлежащих доказыванию. Так, К.М. Беликова и И.В. Ермакова 

полагают, что доказыванию подлежат следующие три аспекта: а) наличие 

сформированной деловой репутации истца; б) распространенная 

информация является недействительной; в) распространенная информация 

является порочащей [7; с. 50]. Оппонируя указанной позиции Е.В. 

Гаврилов указывает, что наличие сформированной деловой репутации 
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доказывать не требуется, необходимо доказать только факт 

распространения ответчиком недостоверной порочащей деловую 

репутацию истца информацию [8; с. 7].  

Для однозначного понимания совокупности обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, необходимо исследовать используемые 

понятийные категории – в частности, отличие термина «порочащая 

информация» от термина «оценочные субъективные суждения». В 

судебной практике сформирован подход, согласно которому критерием 

отличия порочащих сведений от субъективного оценочного суждения 

является возможности проверки таких сведений на предмет достоверности 

[9]. В
 
том случае, если невозможно установить достоверность 

распространенных сведений, сведения не могут быть признаны 

порочащими и представляют собой субъективное оценочное суждение.  

Верховный Суд Российской Федерации (далее также – ВС РФ) в 

постановлении Пленума № 3 от 24 февраля 2005 г. определил, что 

совокупность подлежащих установлению обстоятельств по 

рассматриваемой категории дел составляют факт распространения 

ответчиком сведений, порочащий характер этих сведений, а также 

соответствие таких сведений действительности [10]. Между тем в 

Определении от 8 ноября 2022 г. Судебная коллегия по гражданским делам 

ВС РФ отнесла к числу обстоятельств, подлежащих доказыванию истцом, 

наличие у него сформированной деловой репутации в определенной сфере 

деятельности [11]. На практике арбитражные суды также устанавливают 

факт наличия или отсутствия у юридического лица сформированной 

деловой репутации [12]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию при защите 

деловой репутации в арбитражном процессе, однозначно не определена.  

Учитывая фактическую необходимость доказывания наличия 

деловой репутации в арбитражном процессе, актуальной является 

проблема определения критериев наличия сформированной деловой 

репутации, а также определения момента ее формирования. Так, по 

мнению О.К. Клоповой, деловая репутация юридического лица может 

быть сформирована в любой момент [13; с. 40]. Вместе с тем, не понятно в 

таком случае, можно ли говорить о наличии деловой репутации у вновь 

образованного юридического лица? В частности, о сформированной 

деловой репутации может свидетельствовать наличие благодарственных 

писем, дипломов, положительных отзывов [14]. Трудно представить, что 

вновь образованное юридическое лицо может обладать какими-либо 

отзывами или благодарностями. Фактически, поддерживая условие 

доказывания наличия сформированной деловой репутации как основание 

для защиты требований о ее защите, Судебная коллегия ВС РФ 

ограничивает круг субъектов, способных обратиться за судебной защитой. 

По нашему мнению, необходимо исключить необходимость доказывания 

наличия деловой репутации как условие для признания требования о ее 

защите обоснованным. Обстоятельства формирования деловой репутации 
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возможно учитывать при определении размера репутационного ущерба, 

но, в том случае, Верховный Суд Российской Федерации должен 

определить критерии подтверждения наличия сформированной деловой 

репутации субъекта предпринимательской деятельности.  

Еще одним важным аспектом, касающимся доказывания причинения 

ущерба деловой репутации, является обязанность истца подтвердить 

наступление негативных последствий, связанных с распространением 

недостоверных порочащих сведений. Например, Арбитражный суд 

Московского округа потребовал от истца предоставить доказательства 

затруднения при осуществлении им предпринимательской деятельности, 

вследствие распространения порочащих его деловую репутацию сведений 

[15].  

Способы защиты деловой репутации условно можно разделить на 

материальные (возмещение убытков) и нематериальные (удаление, 

опровержение порочащей информации). Отдельный интерес представляет 

определение размера причиненных убытков, а именно проблема 

соотношения категорий «морального вреда» и «репутационного вреда». 

Первая категория неприменима по отношению к юридическим лицам. 

Вместе с тем, в практике возникают ситуации взыскания компенсации 

морального вреда в пользу исполнительного органа юридического лица, 

деловой репутации которого был нанесен ущерб [16]. При этом категорию 

«репутационного вреда» как альтернативу компенсации морального вреда 

для юридических лиц, суды отказываются принимать на практике. Как 

правило, при возмещении вреда деловой репутации суды исследуют либо 

реальный размер причиненных убытков, либо размер упущенной выгоды. 

При этом суды не указывают на невозможность самого по себе взыскания 

компенсации репутационного вреда – основания для отказа носят, как 

правило, формальный характер (например, отсутствие доказательств, 

позволяющих определить размер причиненного ущерба деловой 

репутации). В кассационных постановлениях окружные арбитражные суды 

подчеркивают отличие категории «репутационный вред» от категории 

«моральный вред», отмечая, что нельзя определять размер причиненного 

репутационного вреда по правилам статьи 1099 ГК РФ [17]. Таким 

образом, фактически складывается ситуация, при которой суды допускают 

саму возможность взыскания компенсации репутационного вреда, не 

предлагая при этом какого-либо порядка определения размера такой 

компенсации.  

Наиболее эффективным способом защиты нематериальных благ 

компенсацией является предъявление требования о взыскании 

компенсации морального вреда единоличного исполнительного органа 

юридического лица. Вместе с тем, такой способ представляется, по нашему 

мнению, не совсем корректным, поскольку следует отличать категории 

«деловая репутация генерального директора» и «деловая репутация 

юридического лица», которые могут быть совершенно не связаны друг с 

другом.  
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Таким образом, в заключении следует отметить общую неразвитость 

института защиты деловой репутации в арбитражном процессе. Во-

первых, не определено само понятие деловой репутации, в связи с чем, в 

каждом отдельном судебном процессе суды вынуждены исследовать, что 

именно является деловой репутацией. Во-вторых, однозначно не 

определены обстоятельства, подлежащие доказыванию при защите 

деловой репутации. В частности, существуют две противоречащие друг 

другу позиции Верховного Суда Российской Федерации относительно 

необходимости доказывать наличие сформированной деловой репутации. 

На практике суды требуют от истца представление соответствующих 

доказательств. При этом ВС РФ не определил какие-либо критерии 

подтверждения сформированности деловой репутации – суды вынуждены 

определять их самостоятельно в каждом конкретном случае. В-третьих, 

однозначно не определен порядок возмещения имущественной 

компенсации ущерба деловой репутации, не ясен правовой статус 

дефиниции «репутационный вред». Мы считаем необходимым определить 

порядок и условия возмещения репутационного вреда, а также 

обстоятельства, позволяющие определить размер такой компенсации.  
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Аннотация: в статье рассматривается становление института 

медиации в России и особенности семейной медиации в Сингапуре. Также 

речь идет о положениях, которые могут повлиять на популяризацию 

семейной медиации в России. Рассмотрены предложения, которые могут 

быть внесены в нормативные акты России для эффективного развития 

данной процедуры. 

Ключевые слова: семейная медиация, зарубежный опыт применения 

семейной медиации, медиация в Сингапуре, семейная медиация в России, 

альтернативные способы разрешения споров. 
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Abstract: consideration in this article is taken by the formation and 

specificity of mediation in Singapore. Furthermore the author analyzed some of 

the features that can successfully popularize family mediation in Russia. For the 

effective development of the mentioned procedure in Russia the author gave 

suggestions that can be considered in Russian statutory acts. 

Keywords: family mediation, foreign practice in terms of development of 

the family mediation, mediation in Singapore, suggestions for the development 

of the family mediation in Russia, alternative dispute resolution.  
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 В условиях глобализации и стремительной гуманизации общества 

все больше внимания уделяется альтернативным решениям споров. Одним 

из таких способов решения конфликтов является медиация, которая 

широко распространена во многих развитых странах, что обуславливает 

необходимость анализа этой процедуры в России и за рубежом. 

В 2019 году в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации была введена глава 14.1. «Примирительные процедуры. 
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Мировое соглашение»[1], что подтверждает необходимость развития и 

популяризации данного института в России. 

Особенно перспективным направлением развития является семейная 

медиация. Как отмечает Е.С. Ельшаева, «использование (семейной) 

медиации может помочь снять определенную нагрузку с судей, 

предоставить сторонам правового спора более гибкий, быстрый и 

конфиденциальный инструмент урегулирования конфликта»[2]. 

Проблемы развития семейной медиации в России рассматривались 

многими авторами, например, в работе Д.И. Басовой «Роль медиации в 

семейно-брачных отношениях», Е.С. Ельшаевой «Применение процедуры 

медиации при разрешении споров, вытекающих из брачно-семейных 

отношений». Сравнительно-правовой анализ был проведен в работе  

Д.А. Ширева «К вопросу о правовом регулировании института медиации в 

Российской Федерации и Сингапуре. Сравнительно-правовой анализ». В 

таких работах, как «Изучение модели обязательного применения семейной 

медиации в Сингапуре» Юниса Чуа и «К вопросу об ограничении 

применения медиации в ситуации домашнего насилия» И.М. Конобеевской 

рассматривается вопрос возможности применения семейной медиации в 

случаях домашнего насилия. Общие положения о процедуре медиации в 

Сингапуре были рассмотрены в работе «Медиация в Сингапуре 2021» 

Джонатона Юэн и Анг Цзы Ферн.  

Теоретическая значимость работы состоит в анализе и выработке 

предложений по совершенствованию института семейной медиации в 

России на примере опыта его развития в Сингапуре. Практическая 

значимость работы заключается в возможности дальнейшего 

использования выводов при усовершенствовании рассматриваемой 

процедуры. 

Семейная медиация в Сингапуре и возможные пути ее развития в 

России. 

Медиация как процесс примирения сторон появилась на Востоке и 

на сегодняшний день широко используется во многих азиатских странах. В 

Сингапуре медиация не является новеллой. Следуя азиатским традициям, 

правовая культура страны была сформирована не на основе принуждения, 

а на основе разрешения конфликтов силой убеждения и социальной 

гармонии[3, с. 157]. В Сингапуре Правительство взяло на себя активную 

роль в продвижении медиации, предлагая обращаться к посредничеству 

прежде, чем прибегать к судебному разбирательству. В 1996 году было 

проведено специальное исследование для выяснения основных 

направлений расширения сферы медиации в Сингапуре, по итогам 

которого было рекомендовано создать сеть легкодоступных центров 

посредничества для содействия социальной сплоченности. Помимо этого 

Генеральная прокуратура настаивала на том, чтобы суды использовали 

медиацию в качестве первого варианта разрешения споров. Постепенно 

судебная медиация распространилась на разные виды споров, включая 

жалобы должностных лиц, связанные с мелкими правонарушениями, и 
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иски потребителей, поданные в региональные суды. В период с 2014 по 

2015 год судебное посредничество было распространено на общественные 

споры и заявления о домогательствах[4]. На сегодняшний день особенно 

отмечают успех в развитии семейной медиации, которой посвящены 

отдельные главы нормативных актов. 

Основным актом, регулирующим медиацию в Сингапуре, является 

Закон о медиации, принятый в 2017 году. Медиация в разделе 3(1) этого 

документа определяется как процесс, состоящий из одной или нескольких 

сессий, на которых один или несколько медиаторов помогают сторонам в 

споре. Для содействия разрешению всего спора или его части медиатор 

может совершить следующие действия:  

1. выявление проблем;  
2. изучение и выработка вариантов решения;  

3. переговоры друг с другом;  

4. добровольное достижение соглашения[5]. 

Рассматривая особенности медиации в Сингапуре, необходимо 

отметить, что в 2012 году в стране была введена презумпция 

альтернативного разрешения споров по гражданским искам. Такое 

обусловленное и правомерное частичное отступление от принципа 

добровольности (в части выбора способа решения конфликта) позволяет 

просвещать граждан в вопросах внесудебного разрешения конфликтов.  

Что касается семейной медиации в Сингапуре, в акте «Правила 

проведения процедуры медиации 2021» (Family mediation procedure rules 

2021), принятом сингапурским центром медиации (SMC), есть оговорка по 

поводу нескольких категорий дел, к которым не рекомендуется применять 

процедуру медиации. Это ситуации, когда 

1.  в семье жестоко обращались с ребенком; 

2.  в семье прослеживаются случаи применения насилия одной из 

сторон разбирательства или существует риск насилия в семье[6]. 

Таким образом, некоторые дела с участием детей и дела о домашнем 

насилии не должны быть урегулированы внесудебным способом. Данное 

положение носит рекомендательный характер, однако, в работе «Изучение 

модели обязательного применения семейной медиации в Сингапуре»[7] 

аргументировано мнение, что такие ограничения по применению семейной 

медиации необходимо законодательно закрепить. И.М. Конобеевская в 

работе «К вопросу об ограничении применения медиации в ситуации 

домашнего насилия» также указывает, что «применение процедуры 

медиации возможно лишь на основе равноправия спорящих сторон. В 

случае же бытового насилия потерпевшая сторона не может являться 

полноправным партнером в процессе медиации и будет находиться в более 

«слабой» позиции во время переговоров. Кроме того, в случае неудачно 

проведенной процедуры медиации существует потенциальная опасность 

повторного применения насилия в семье»[8, с. 172]. Поэтому разумно 

ограничить применение медиации и определить перечень ситуаций, при 

которых исключается ее использование. Целесообразно также закрепить 
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виды дел, по которым спор должен решаться в первую очередь через 

медиацию: 

1. расторжение брака;  
2. вопросы уплаты алиментов на детей; 

3. определение места жительства ребенка; 
4. раздел имущества, находящегося в совместной собственности 

супругов; 

5. вопросы получения содержания от другого супруга. 

Таким образом, необходимо в Федеральном законе «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)»[9] закрепить перечень приведенных ситуаций. При 

этом исключить эти положения из ст. 24 Семейного кодекса Российской 

Федерации[10], которая предполагает судебное разрешение данных дел.  

Частичное отступление от принципа добровольности в сфере 

применения семейной медиации является обоснованным решением, 

которое не подрывает возможность граждан на справедливое разрешение 

спора. Отдельно стоит отметить Постановление Пленума ВАС РФ от 

20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству»[11]. В 

документе подчеркивается важность обращения сторон к отличным от 

суда технологиям на этапе подготовки дела к судебному разбирательству, 

в том числе и работа с медиатором. Такое положение указывает на 

приоритетность разрешения споров посредством внесудебных процедур. 

Таким образом, семейная медиация получит должное признание, если 

соответствующие положения будут закреплены в законодательных актах. 

Одной из причин неразвитости рассматриваемого института в 

России является отсутствие квалифицированных семейных медиаторов. В 

Сингапуре указанными лицами могут быть судьи или профессиональные 

медиаторы. При проведении процедуры применяется терапевтический 

подход, предлагаются консультации и психологические услуги для 

комплексного решения семейных споров. Медиаторы государственных 

судов руководствуются Кодексом этики и основными принципами для 

медиаторов[12]. Этот документ формулирует общие ценности, 

определяющие проведение посреднических процедур, и касается 

справедливости, доступности, независимости, беспристрастности и 

добросовестности. Суды регионов также имеют внутреннее руководство 

по передовой судебной практике по медиации, в котором излагаются 

рекомендуемые методы для каждого этапа медиации. Данная особенность 

является важным аспектом в решении споров по семейным делам.  

В России к медиаторам предъявляются стандартные требования, 

которые включают в себя возраст не моложе 25 лет, наличие 

дополнительного профессионального образования по вопросам 

применения процедуры медиации, отсутствие судимости. Однако для 

решения споров в такой уязвимой сфере как семейные отношения 

необходимо предъявлять некоторые особые требования к медиаторам. 

К таким можно отнести:  
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1. прохождение программы повышения квалификации в области 

семейной медиации; 

2. наличие опыта практической работы в сфере, связанной с 

семейными отношениями. 

Таким образом, помимо законодательно определенных требований к 

медиаторам общего профиля, необходимо в Федеральном законе «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» закрепить дополнительные требования к 

семейным медиаторам. 

Во многом отношение к медиатору как к психологу препятствует 

популяризации рассматриваемой процедуры досудебного разрешения 

спора. Необходимо отметить, что, несмотря на тесную связь семейного 

медиатора с психологией, он по существу своей деятельности относится к 

работникам в области права. Как указывает Д. И. Басова, «в отличие от 

консультации психолога, помощь медиатора более предметно 

ориентирована и остается в правовом поле, то есть медиаторами 

рассматриваются конкретные проблемы и варианты их решения в 

соответствии с действующим законодательством»[13, с. 18]. 

Важным аспектом в развитии института семейной медиации в 

России является возможность пользоваться услугами семейного медиатора 

бесплатно. Статьи Федерального закона от 21.11.2011г. № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»[14] не 

предполагают возможности использования данных услуг за счет 

государства. Однако, учитывая значимость данного института, разумно 

предложить внести услуги семейного медиатора в перечень субъектов, 

предоставляющих бесплатную юридическую помощь. Таким образом, 

изменения в ст. 7 Федерального закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» снимут с примиряемых сторон 

обязанность платить за услугу, что в значительной мере облегчит развитие 

данного института в России. Такое нововведение можно предложить 

вводить первоначально в субъектах РФ, чтобы затем выработанная 

практика стала основанием закрепления такого положения на федеральном 

уровне. 

Для эффективного развития рассматриваемого института 

необходимо также предусмотреть последствия несоблюдения досудебного 

порядка разрешения семейного спора. Отказ в удовлетворении искового 

заявление в данном случае не может быть применен. К вопросам в сфере 

семейных отношений необходимо подходить с осторожностью. Запрет на 

обращение в суд после недостижения согласия лишает стороны 

возможности разрешить конфликт в целом, поэтому последствием разумно 

будет обозначить п.1 ч.1 ст.135 Гражданского процессуального кодекса – 

возвращение искового заявления.  

Таким образом, семейная медиация является перспективным 

направлением в области развития альтернативных способов решения 

конфликта.  
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Рассмотрев принцип работы семейной медиации в Сингапуре, можно 

сделать вывод о перспективности его развития и в России. Семья как 

ячейка общества является одной из самых уязвимых и важных сфер жизни 

людей. Предоставление реальной возможности разрешения конфликтов 

между родными людьми посредством медиации и последующим 

заключением мирового соглашения является шагом к дальнейшей 

гуманизации общества. Защита семейных отношений и сохранение 

максимально дружелюбных отношений между членами семьи могут быть 

достигнуты лишь обращением к альтернативным решениям споров. 

Выводы и предложения, сделанные в данной работе, могут послужить 

фундаментом развития института семейной медиации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности принятия 

решений в области экономических споров, с точки зрения влияния 

пандемии коронавирусной инфекции. Проводится анализ нормативно-

правовой базы, регулирующей вынесения данных решений, в частности – 

коррективов в условиях пандемии COVID-19. Исследуются акты, 

обеспечивающие правомерность указанных решений, а также судебная 

практика. 
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Abstract: the article discusses the features of decision-making in the field 

of economic disputes, from the point of view of the impact of the coronavirus 

pandemic. The analysis of the regulatory framework governing the issuance of 

these decisions, in particular, adjustments in the context of the COVID-19 

pandemic, is carried out. The acts that ensure the legality of these decisions, as 

well as judicial practice, are investigated. 
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coronavirus infection, judicial practice 

***** 

Период пандемии коронавирусной инфекции известен на весь мир. 

Он оставил свой значительный след не только с точки зрения здоровья 

граждан нашей страны, но также и в сфере законодательства, в частности – 

административного права. И хотя весной 2023 года пандемия COVID-19 

была официально признана завершѐнной [1], коронавирус внѐс свои 
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весомые коррективы в решение всех видов споров, в том числе – 

экономических.  

Это обусловлено прежде всего тем, что динамика развития вируса с 

самого начала (и с каждым новым днѐм) пандемии приобретала всѐ более 

масштабный характер и затрагивала всѐ большее количество территорий, 

вследствие чего, судебная деятельность по решению экономических 

споров была вынуждена адаптироваться под реалии данного периода. Как 

известно, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в 

субъектах РФ, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» [2], был введѐн режим повышенной 

готовности. При этом, говоря о техническом обеспечении проведения 

процессов, стоит отметить, что дальнейшее интенсивное развитие 

технологий, породило ещѐ большее разнообразие способов осуществления 

этих процессов. 

В силу обстоятельств, продиктованных пандемией, практика судов 

претерпела ряд изменений. Так, если до коронавируса ходатайства о 

наложении обеспечительных мер по просьбам бизнеса в спорах с 

налоговыми органами принимали крайне редко, то с появлением COVID-

19 картина изменилась – например, должникам, производящим 

общественно необходимые товары, стали размораживать счета. Как 

известно, цель принятия обеспечительных мер заключается в сохранении 

имущественного состояния лица для возможности удовлетворения 

бюджетных интересов за счѐт его активов, на которые накладываются 

данные меры. В то же время арбитражным управляющим представлялось 

необходимым решать в судебном порядке вопросы об отложении очных 

собраний кредиторов, а также о приостановлении реализации имущества 

должников. Также, в апреле 2020 года Президиумом Верховного суда 

Российской Федерации и Советом судей было вынесено Постановление 

№821 [3], которым устанавливалось, что в период самоизоляции до конца 

апреля указанного года необходимы к рассмотрению дела 

безотлагательного характера, и дела в порядке приказного и упрощѐнного 

производства. Относительно иных споров – суды были уполномочены 

принимать решения о срочности рассмотрения дел самостоятельно. Так, во 

исполнение данного Постановления, Арбитражным судом Центрального 

округа были отнесены к безотлагательным следующие категории дел: по 

особым видам производства без вызова сторон; споры, связанные с 

угрозой безопасности государству и здоровью граждан, а также неявочные, 

но с согласия всех сторон процесса. В то же время в Арбитражном суде 

города Москвы безотлагательно рассматривались дела о привлечении к 

административной ответственности, а также заявления о принятии или 

отмене обеспечительных мер. 

Пандемия COVID-19 стала явлением, которое с юридической точки 

зрения является обстоятельством непреодолимой силы. Данная 

формулировка стала использоваться предпринимателями, которые понесли 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1305 ~ 

убытки или не смогли должным образом выполнить условия договора. 

Вопрос здесь заключается в следующем – некоторые предприятия 

действительно понесли убытки в период коронавируса, другие же 

попытались оправдать пандемией невыполнение своих договорных 

обязательств. И хотя закон прямо не устанавливает полный перечень 

ситуаций, относящихся к обстоятельствам непреодолимой силы, обычно в 

договорах под ними понимаются войны, природные катаклизмы и 

стихийные бедствия, неблагоприятные метеоусловия, масштабные 

забастовки, изменения законодательства или любые другие ситуации, 

которые можно признать форс-мажором. Чтобы сделать это, закон (а 

именно – ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

устанавливает необходимость чрезвычайного, непредотвратимого и 

внешнего по отношению к деятельности должника характера ситуации. Из 

этого следует, что пандемия коронавируса подпадает под категорию 

чрезвычайной ситуации и может признаваться таковой [4].  

В связи с этим, в апреле 2020 года Верховный суд Российской 

Федерации дал разъяснения относительно вопроса, является ли пандемия 

обстоятельством непреодолимой силы. Наряду с этим ВС РФ был дан 

комментарий по поводу применения законодательства, а также мер по 

противодействию распространению на территории РФ коронавирусной 

инфекции [5]. 

Относительно возможности отложения, приостановления и 

продления срока рассмотрения судебного разбирательства в условиях 

COVID-19 ВС РФ пояснил следующее – поскольку принятые 

законодательные изменения не позволяли гражданам свободно 

перемещаться и находиться в общественных местах и государственных 

структурах, это положение может служить основанием для отложения 

судебного разбирательства в силу законодательства Российской 

Федерации. 

Суды, в том числе арбитражный суд, также получили право 

приостановить производство по делу, если участвующие в нѐм лица 

лишены возможности присутствовать в судебном заседании. Продлевать 

срок рассмотрения дела также являлось допустимым, но только решением 

председателя суда или его заместителя. При этом ВС РФ отметил, что 

вопрос об отложении, приостановлении производства или о продлении 

процессуальных сроков суды будут решать самостоятельно, в зависимости 

от конкретного дела. Стандартными критериями были признаны 

следующие: возможность рассмотрения дела без участвующих лиц, а 

также безотлагательность рассмотрения. 

По поводу объявленных Президентом РФ нерабочих дней и их 

влияния на течение процессуальных сроков Верховный суд разъяснил, что 

этот период подлежит включению в процессуальные сроки, а перенос дня 

их окончания на следующий за этими днями рабочий день не допускается. 

Дело в том, что указы Президента об объявлении в РФ нерабочих дней не 

распространяются на федеральные органы государственной власти. Кроме 
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того, если гражданин вследствие режима самоизоляции пропустил 

процессуальные сроки, это считалось пропуском по уважительной 

причине, вследствие чего сроки подлежали восстановлению. 

В части гражданского законодательства Верховный суд РФ 

разъяснил последствия – в случае, если последний день срока исполнения 

обязательства или исковой давности приходится на день, объявленный 

нерабочим. Если в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции будут установлены обстоятельства непреодолимой силы по 

правилам п.3 ст.401 ГК РФ, то наступление таких обстоятельств не 

прекращает обязательств должника, если исполнение остаѐтся возможным 

после того, как они отпали. Должник не несѐт ответственности за 

просрочку исполнения обязательства, возникшую вследствие наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, а кредитор не лишѐн права отказаться 

от договора, если вследствие просрочки, возникшей в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он утратил интерес в 

исполнении. При этом должник не отвечает перед кредитором за убытки, 

причинѐнные просрочкой исполнения обязательств вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

Отвечая на вопрос, является ли коронавирус форс-мажором, 

непреодолимой силой, Верховный Суд РФ пояснил, что критерии, при 

которых то или иное обстоятельство может быть признано 

обстоятельством непреодолимой силы, закреплены в ст. 401 ГК РФ, а 

также сослался на Постановление Пленума от 24 марта 2016 года № 7, в 

котором дано толкование обстоятельств непреодолимой силы [6]. Суд 

также подтвердил требование ГК РФ о чрезвычайном и непредотвратимом 

характере таких обстоятельств, заметив, что признание распространения 

COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы, не может быть 

универсальным для всех категорий должников, в силу чего существование 

таких обстоятельств должно быть установлено с учѐтом каждого 

конкретного дела.  

Таким образом, мы видим, что локдаун вполне может быть признан 

обстоятельством непреодолимой силы, но так происходит не всегда – 

нельзя обосновывать каждое нарушение договорных обязательств 

пандемией. При возникновении спорных случаев, зону ответственности 

должника в рамках договора определяет суд – он решает, действительно ли 

пандемия послужила причиной для неисполнения договорных 

обязательств.  

Примером может служить судебная практика 2020 года, дело  

№ А79-4753/2020 [7]. Суть заключается в том, что в начале марта  

2020 года был заключѐн договор между ИП и поставщиком на 

изготовление товаров. Общая стоимость партии товаров составила 

1,209,317 рублей, на изготовление и поставку был оговорен период 45 

рабочих дней. При этом было условие – ИП авансом оплачивает всю 

стоимость в полном объѐме. Условие было исполнено, ИП перевѐл деньги 

и стал ожидать поставки. В конце месяца поставщик неожиданно сообщил, 

http://base.garant.ru/10164072/ef711759a16dbace2120484b8464c3b6/#block_4013
http://base.garant.ru/10164072/ef711759a16dbace2120484b8464c3b6/#block_401
http://base.garant.ru/10164072/
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что не успевает доделать работу, ссылаясь на тот факт, что на всей 

территории РФ объявлена нерабочая неделя в связи с коронавирусом. 

Подождав до июля 2020 года и е получив товар, ИП решил расторгнуть 

договор и вернуть деньги, в связи с чем он выслал поставщику 

уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора и 

обратился в суд. Суд удовлетворил иск, основываясь на следующих 

положениях. 

Ст. 523 ГК РФ считает расторгнутым договор поставки в тот момент, 

когда одной из сторон получено уведомление об одностороннем отказе от 

исполнения договора от другой стороны. То есть, договор перестал 

действовать в тот момент, когда поставщик получил на почту письмо с 

отказом. Другим основанием стало то, что нерабочая неделя в марте  

2020 года была введена с целью предотвратить распространение COVID-

19, из этого следует, что эти дни не являлись выходными в том смысле, как 

их определяет Гражданский кодекс РФ (ст. 193) и Трудовой кодекс РФ (ст. 

111, ст. 112) [8]. Кроме того, в ходе судебного разбирательства было 

выяснено, что у поставщика была возможность выполнить и привезти 

заказ, поскольку деятельность ответчика не была приостановлена в период 

заключения договора, а также причины неисполнения обязательств 

надлежащим образом не мотивированы, на основании чего суд обязал его 

вернуть денежные средства ИП. Данная судебная практика показывает, что 

в случае, когда одна сторона нарушила условия договора и ссылается при 

этом на коронавирусные ограничения, она обязана привести 

доказательства «вины» именно пандемии, а не сторонних обстоятельств. 

При этом также необходимо доказать наличие причинно-следственной 

связи между обстоятельствами непреодолимой силы и невозможностью 

исполнения обязательства. 

Проанализировав вышеизложенную судебную практику, а также 

положения законодательства, связанные с пандемией коронавирусной 

инфекции, можно прийти к следующим выводам: во-первых, она внесла 

множество коррективов в сам процесс рассмотрения дел, например – 

возможности отложения, приостановления и продления срока 

рассмотрения судебного разбирательства; во-вторых, условиях пандемии 

COVID-19, в случае возникновения спорных ситуаций относительно 

признания таковой форс-мажорным обстоятельством, суды были 

вынуждены самостоятельно и в индивидуальном порядке решать вопросы 

восстановления и приостановления сроков исковой давности, 

руководствуясь как ГК РФ, так и своим собственным убеждением. Наряду 

с этим, представляется эффективным внесение корректировок в 

законодательство в связи с возможными мировыми катаклизмами, 

поскольку в начальной стадии, в случае с пандемией, не было 

однозначного руководства к действиям для должностных лиц и судебной 

системы в целом. 

Судебный департамент при Верховном Суде РФ опубликовал 

сводные статистические сведения о деятельности федеральных судов 
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общей юрисдикции и мировых судей за 2020 год [9]. Так, на рассмотрение 

судов первой инстанции в 2020 году поступило более 21,5 млн. 

гражданских дел, что почти на 2 млн. больше в сравнении с 2019 годом. 

При этом рассмотрено было на 1,9 млн. споров больше, чем годом ранее. 

Так, количество поступивших гражданских дел свидетельствует о том, что 

пандемия коронавирусной инфекции не так значительно повлияла на 

ежегодное существенное увеличение этого показателя. Количество 

гражданских дел превышает число административных – в анализируемом 

периоде их больше в три раза. Также в 2020 году выросло количество 

судебных заседаний, проведѐнных с использованием видео-конференц-

связи, при этом число таких дел было меньше, чем в 2019 году. На эти 

показатели как пандемия, так и в целом наблюдается усовершенствование 

технических и организационных процессов в судах. Таким образом, 

сравнительный анализ дел, рассмотренных в судах апелляционной 

инстанции, показал снижение, составившее более 20% – это было вызвано 

пандемией. Что касается периода после самоизоляции – ограничения в 

виде приостановления рассмотрения всех дел, за исключением дел 

безотлагательного характера, были сняты, также это коснулось порядка 

приказного и упрощѐнного производства. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что ситуация с 

пандемией при разрешении споров ни в коем случае не должна приводить 

к освобождению одной из сторон от обязательств, в ущерб другой. Такая 

же позиция должна действовать и в части принятия обеспечительных мер. 

Представляется, что основная задача суда в данном случае состоит в том, 

чтобы соблюсти баланс интересов каждой из сторон, а также выяснить 

влияние ограничений на неисполнение сторонами своих обязательств. 
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Аннотация: В статье рассматривается участие прокурора в 

арбитражном процессе, его статус в действующем арбитражном 

процессуальном законодательстве. Актуальность статьи обусловлена 

особым местом прокурора в системе арбитражного права. Целью 

исследования является анализ точек зрения на специфику статуса 

прокурора при участии в рассмотрении арбитражного дела. При этом 

обращается внимание на неурегулированность некоторых вопросов 

участия данного субъекта законодателем. Задачами исследования, исходя 

из цели, стали определение форм участия прокурора в арбитражном 

процессе, рассмотрение особенностей его статуса и основных проблем, 

выделяемых в юридической литературе.  

Ключевые слова: прокурор, арбитражный процесс, арбитражный 

суд, полномочия прокурора, статус прокурора в арбитражном 

судопроизводстве 
 

PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR  
IN THE ARBITRATION PROCESS 

 

Zolotareva Anastasia Alexandrovna, 

Rusinova Victoria Igorevna 
 

Abstract: The article examines the participation of the prosecutor in the 

arbitration process, his status in the current arbitration procedural legislation. 

The relevance of the article is due to the special place of the prosecutor in the 

system of arbitration law. The purpose of the study is to analyze the points of 

view on the specifics of the prosecutor's status when participating in the 

consideration of an arbitration case. At the same time, attention is drawn to the 

unsettled nature of some issues of the participation of this subject by the 

legislator. The objectives of the study, based on the goal, were to determine the 
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forms of participation of the prosecutor in the arbitration process, to consider 

the features of his status and the main problems identified in the legal literature. 

Keywords: prosecutor, arbitration process, arbitration court, powers of 

the prosecutor, the status of the prosecutor in arbitration proceedings 

***** 

Роль прокурора в правовой системе государства значительна,  

т.к. реализация им функций обеспечивает верховенство закона, в том числе 

и в арбитражном процессе. В случаях, когда возникает спор, 

затрагивающий публичные интересы, то именно прокурор становится 

участником арбитражного процесса. В соответствии с Федеральным 

законом 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

прокурор участвует в рассмотрении дел арбитражным судом (ч.3 ст. 1 

Закона) [1]. Основной статьей, посвященной участию прокурора, является 

статья 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – АПК РФ) [2]. Законодатель относит прокурора к лицам, 

участвующим в деле (ст. 40 АПК РФ). 

Прокурор в арбитражном процессе участвует в двух формах: 

1)  самостоятельно, когда выступает в защиту общественных и 

государственных интересов (перечень оснований регламентирован ч.1 ст. 

52 АПК РФ); 

2)  вступает уже в начатое арбитражное судопроизводство (перечень 

оснований регламентирован ч.5 ст. 52 АПК РФ). 

В первом случае прокурор наделяется процессуальными правами и 

обязанностями истца, а во втором – обладает процессуальными правами и 

обязанностями лица, участвующего в деле, т.е. имеет общие права и 

обязанности, без конкретизации принадлежности к какой-либо стороне. 

В качестве примера самостоятельного участия прокурора в 

арбитражном процессе можно привести дело № А66-2070/2023 [9]. Так, 

прокурор обратился в суд с исковым заявлением к районной 

администрации и МУП с требованием о признании недействительным 

(ничтожным) пункта договора о закреплении муниципального 

недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения за МУП, 

заключенного соответственно между районной администрацией и МУП. 

По мнению прокурора, данный пункт договора противоречит требованиям 

гражданского законодательства и нормам Федерального закона от  

14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», и как следствие является ничтожным. Изучив 

материалы дела, суд посчитал требования прокурора правомерными и 

подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

Примером вступления в уже начатое дело может служить дело  

№ А33-7099/2021[8]. Управление по архитектуре, градостроительству, 

земельным и имущественным отношениям обратилось в арбитражный с 

заявлением об обязании снести самовольные постройки, вернуть 

земельные участки к МУП и главе крестьянского (фермерского) хозяйства 

А. Определением суда было удовлетворено заявление прокурора о 
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вступлении в дело. В судебном заседании прокурор посчитал требования 

истца обоснованными. 

А.А. Ковалев пишет, что законодателем остается без внимания 

вопрос о привлечении прокурора судом, т.к. ч. 5 ст. 52 АПК РФ 

предусматривает лишь его инициативу во вступлении уже в начатое дело. 

По мнению правоведа, законодателем нужно предоставить возможность 

суду привлекать прокурора для участия в деле [5, с.80]. В целом, такая 

точка зрения обоснована, в этом видится реализация функций 

прокуратуры.  

Другим вопросом, требующим решения, является вопрос о том, 

может ли быть прокурор привлечен в процесс по инициативе суда, 

поскольку формулировка ч. 5 ст. 52 АПК РФ говорит лишь о праве 

прокурора вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом. 

Представляется, что в силу возложенных на прокуратуру задач и 

обозначенных целей, для реализации которых прокурор вступает в 

процесс, следует законодательно предоставить суду возможность 

привлекать прокурора для участия в деле. 

Стоит сказать, что в науке существует проблема определения статуса 

прокурора при участии в арбитражном процессе. Учитывая положения 

арбитражного процессуального законодательства, прокурор занимает 

позицию истца – в качестве лица, участвующего в деле [6, c. 75]. В 

противоположность этому правоведами высказывается мнение, что 

прокурор – это иной участник процесса. М.А. Викут указывает на то, что 

«лица, участвующие в деле, – это субъекты спорного материального права, 

а прокурор, участвуя в деле, не относится к таким субъектам» [7, c. 56]. 

К.С. Юдельсон отмечает, что прокурор имеет особое процессуальное 

место как представитель государства [10, с.57]. 

В АПК РФ нет схожей нормы об отводе прокурора как в ГПК РФ  

(ст. 18 ГПК РФ). Е.Р. Ергашев и А.А. Панкова допускают закрепления в 

главе 3 АПК РФ отвода и самоотвода прокурора, поскольку нельзя 

исключить того, что на практике могут возникнуть обстоятельства, 

исключающие его незаинтересованность в исходе дела. [4,с.55].  

Таким образом, прокурор как участник арбитражного процесса имеет 

специфический статус, поскольку является должностным лицом. Кроме 

того, в отличие от истца и ответчика он не имеет личной материальной 

заинтересованности в деле. Тем не менее, у него все же есть некоторая 

юридическая заинтересованность в разрешении арбитражного дела, а 

именно, государственно-правовая заинтересованность. 

Участие прокурора в арбитражном процессе – одно из самых важных 

направлений в реализации функций прокуратуры Российской Федерации, 

которое выражается в укреплении законности, предупреждении 

правонарушений в предпринимательской и иной сфере экономической 

деятельности субъектов, защите публичного интереса [10, с.1741]. 
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Аннотация: В статье рассматривается, как обеспечение 

информационной безопасности в судебной системе Российской Федерации 

влияет на работу судов и права участников судопроизводства, включая 

право на доступ к электронному правосудию. В статье говорится, что 

государство должно уделить особое внимание информационной 

безопасности судебных органов. 

Ключевые слова: информационная безопасность, обеспечение 

безопасности судебной деятельности, программные обеспечения. 
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Abstract: The article examines how ensuring information security in the 

judicial system of the Russian Federation affects the work of courts and the 

rights of participants in legal proceedings, including the right to access 

electronic justice. The article says that the state should pay special attention to 

the information security of the judiciary. 
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***** 

Информационная безопасность в судебной системе – это комплекс 

мер, направленных на защиту информации, обрабатываемой в судебных 

органах, от различных угроз, таких как несанкционированный доступ, 

взлом, уничтожение данных и т.д. Целью информационной безопасности 

является обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности 

данных для судей, адвокатов, прокуроров и других участников судебного 

процесса. Большое внимание ученых привлекает информационная 
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безопасность в судебной сфере, которая является важной составляющей 

общей безопасности.  

Этот относительно новый предмет исследования включает несколько 

аспектов, таких как безопасность автоматизированных информационных 

систем. Информационная инфраструктура судопроизводства включает в 

себя различные информационные системы судов и других участников 

судебного процесса, которые находятся в разных географических местах. 

Более того, в процесс информатизации правосудия входят 

специализированные сети связи, защищенные каналы передачи данных и 

информационные ресурсы. В эти ресурсы включаются базы данных, 

которые содержат информацию о всех участниках судебной деятельности, 

включая дела, решения, архивы, статистику и нормативные документы. 

Также следует отметить, что важными составляющими информационной 

инфраструктуры являются технологии и средства информационного 

обеспечения, необходимые для выполнения процедурных действий на всех 

этапах судебного процесса. Кроме того, стоит отметить существование 

специализированных подразделений информатизации государственных 

органов и учреждений, которые играют важную роль в обеспечении 

работы судопроизводства [3 c.3-7]. 

Виды информационной безопасности в судебной системе: 

1. Защита информации: целостность информации и обеспечение 

конфиденциальности. 

2. Управление доступом: ограничение доступа к информации 

только авторизованным пользователям. 

3. Аутентификация: подтверждение личности пользователя для 

доступа к информации. 

4. Шифрование: использование алгоритмов шифрования для 

защиты информации от несанкционированного доступа. 

5. Контроль и мониторинг: наблюдение за действиями 

пользователей и выявление возможных угроз. 

6. Обучение и осведомленность: повышение осведомленности 

сотрудников о необходимости соблюдения правил информационной 

безопасности. 

7. Резервное копирование и восстановление: создание резервных 

копий данных для быстрого восстановления в случае потери или 

повреждения. 

8. Физическая безопасность: обеспечение защиты зданий, 

оборудования и носителей информации от физических угроз. 

Информационная безопасность в судебной системе развивается в наше 

время в графических показателях, важность нового аспекта в нашем мире. 

В период эпидемии это стало очень важным этапом, информационная 

безопасность в судах развивалась и показывало, что безопасность и 

доступность обеспечена на высшем уровне. 

Концепция Федеральной целевой программы "Развитие судебной 

системы России на 2013—2020 годы" (утверждена распоряжением 
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Правительства РФ от 20.09.2012 Nº 1735-р) предусматривает 

модернизацию информационной инфраструктуры судопроизводства для 

решения следующих задач: 

 - обеспечение открытости и доступности правосудия; создание 

необходимых условий для осуществления правосудия и повышения его 

эффективности; 

 - построение эффективной системы исполнительного 

производства с обеспечением открытости и доступности системы 

принудительного исполнения;  

 - модернизация судебно-экспертной деятельности, 

осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями 

Министерства юстиции Российской Федерации. 

Защита информации является всесторонней задачей, которая 

заключается в обеспечении безопасности данных путем применения 

систем информационной безопасности. Проблема безопасности 

информации имеет много аспектов и сложностей, эта сфера включает в 

себя множество значимых задач. Кроме того, безопасность информации 

испытывает ухудшение в связи с распространением технологий обработки 

и передачи данных во всех сферах общественной жизни, особенно в 

компьютерных системах. 

Возникают неполадки при разработке систем, а ошибки в их 

функционировании могут иметь серьезные последствия. Это делает 

вопросы компьютерной безопасности более приоритетными [6, с. 23-26]. 

Но и с этими неполадками при разработке систем безопасность 

справляется очень эффективно, например, как: 

Осуществляются самые главные аспекты: 

 - Целостность данных; 

 - Решение неполадок во время сбоев, приводящих к потере 

информации; 

 - Предотвращение несанкционированного создания или 

уничтожения данных; 

 - Конфиденциальность информации; 

 - Доступность информации для авторизованных пользователей. 

Так же мы можем узнать, чем наиболее вызваны нарушения 

информационной безопасности. В большинстве случаев нарушения 

информационной безопасности связаны с хакерскими атаками, в том числе 

проникновением в информацию извне, так же с несанкционированным 

доступом в систему. 

Главными сервисами по безопасности судопроизводства являются: 

Гарант – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации, разрабатываемая «Гарант», первая массовая коммерческая 

справочно-правовая система в России (выпускается с 1990 года). Она 

содержит информацию о законодательстве РФ. Гарант помогает юристам, 

бухгалтерам и другим специалистам быть в курсе всех изменений в 
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законодательстве. Гарант также помогает судам принимать правильные 

решения. 

Ознакомившись с системой Онлайн-сервис «Мой Арбитр» – это 

проект, который предназначен для обеспечения удалѐнного 

взаимодействия граждан РФ с арбитражным судом без необходимости 

физического присутствия в суде. На сайте сервиса ясно указано, что 

арбитражный суд рассматривает дело без требования присутствия обеих 

сторон, а подачу иска также можно осуществить в онлайн режиме через 

данный сервис. С его помощью можно подавать иски, отзывы на иски, 

ходатайства и другие документы. Сервис также позволяет отслеживать ход 

дела и получать уведомления о важных событиях. 

КонсультантПлюс – компьютерная справочная правовая система в 

России, содержащая информацию о законодательстве, судебной практике, 

нормативных актах и других документах.  

Основная цель Концепции ГАС "Правосудие" заключается в 

улучшении качества и оперативности принятия судебных решений. 

Главные направления информатизации судебной деятельности в рамках 

этой Концепции включают в себя следующее: 

1. Создание центров, которые будут заниматься внедрением и 

поддержкой новых информационных технологий ГАС "Правосудие" на 

федеральном, межрегиональном и региональном уровнях. В этих центрах 

будет осуществляться эксплуатация автоматизированных систем судов и 

органов Судебного департамента.  

2. Установление механизмов взаимодействия между уже 

существующими и новыми комплексами автоматизированных систем 

судебных органов.  

3. Интеграция судебных информационных ресурсов и обеспечение 

доступа к внешним информационным ресурсам, таким как правовые базы 

данных, информация следственных органов и учреждений судебной 

экспертизы. 

4. Развитие корпоративной телекоммуникационной сети и 

оптимальное использование коммуникационных средств и передачи 

данных. 

5. Обеспечение безопасности системы и защиты судебной 

информации. 

6. Подготовка и обучение персонала для успешного внедрения и 

использования новых информационных технологий ГАС "Правосудие". 

7. Создание единого компьютерного банка учебных материалов, 

которые используются при профессиональной подготовке судей и 

сотрудников аппаратов судов. 

В целях реализации принципа единства системы федеральных 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти 

предусматривается использование в судебной системе средств и сервисов 

информационно-телекоммуникационного обеспечения, создаваемых по 

проектам Государственной программы Российской Федерации 
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"Информационное общество (2011—2020 годы)» (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 Nº 313). Для этого важно 

на межведомственном уровне разработать организационно-правовые 

основы унификации аппаратно-программных средств защиты информации 

органов исполнительной и судебной власти и правила совместного их 

использования.  

Для исключения дублирования разработку целесообразно 

организовать по проектам следующих подпрограмм названной выше 

Государственной программы:  

 - "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" 

 - "Безопасность в информационном обществе"; 

"Информационное государство". 

Согласно Концепции Федеральной целевой программы "Развитие 

судебной системы России на 2013-2020 годы", основная цель заключается 

в интеграции информационной инфраструктуры всех подразделений 

судебной системы России с учетом обеспечения информационной 

безопасности и создания единого понятийного пространства в рамках 

информационной инфраструктуры судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов. Однако для достижения этой цели требуется активное 

взаимодействие и совместные усилия всех компонентов системы в области 

обеспечения безопасности судебной деятельности, особенно 

информационной безопасности. В контексте этого важно использовать 

опыт обеспечения информационной безопасности судов в Российской 

Федерации, особенно в части внедрения "электронного правосудия". 

Надежное функционирование информационных систем арбитражных 

судов играет ключевую роль в обеспечении доступа граждан и 

организаций к судебной защите. Отсутствие надежной технической 

поддержки информационных систем в арбитражных судах может привести 

к возникновению различных угроз. Во-первых, несоблюдение 

информационной безопасности может вызвать задержку в получении 

процессуальных документов отделом делопроизводства суда, таких как 

исковые заявления, заявления, жалобы и ходатайства. Это противоречит 

Кодексу Российской Федерации, который гарантирует право граждан 

обратиться в суд. Фактически, сбои в работе сервиса по получению 

документов могут ограничить доступ граждан к судебной защите. 

Задержка в получении процессуальных документов может привести к 

истечению сроков исковой давности или необходимости обжалования 

судебного решения. Кроме того, нарушение информационной 

безопасности суда может вызвать проблемы с доступом к системе "Мой 

арбитр", которая широко используется лицами, участвующими в деле, для 

управления своими правами. Неисправность информационных систем 

может привести к неполучению судом соответствующих ходатайств и 

заявлений [7, с. 302-304]. 
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Однако, небезопасное обращение с информацией может создать 

ситуацию, когда судебное решение основано на требованиях, которые 

истец уже не поддерживает. Это может привести к возникновению 

дефектов в решении, которые можно исправить только через отмену 

судебного акта в апелляционной или кассационной инстанции. В 

результате возникают новые судебные разбирательства, что приводит к 

увеличению времени рассмотрения дела и может привести к требованиям 

о компенсации за нарушение сроков судебного процесса. Важно отметить, 

что принцип открытости и последовательность в реализации судебных 

актов являются важными достижениями арбитражной системы России. 

Согласно данному подходу, каждый имеет право свободно ознакомиться с 

судебными актами, так как они автоматически становятся доступными для 

всех заинтересованных лиц. Этот подход способствует прозрачности и 

открытости судебного процесса и дает возможность проверить 

правильность и законность принятого судебного решения. Подводя итоги 

работы, можно прийти к выводам, что информационная безопасность – это 

главная и неотъемлемая часть как для судов, так и людей. Но всѐ же 

главное – это постоянное администрирование и укрепление безопасности 

данной структуры. Таким образом мы понимаем, что ресурсы в 

электронном правосудии являются важной и неотъемлемой частью, так же 

эффективным направлением, которое динамично совершенствует 

общественно-правовые отношения. 

 Так, например, используется презумпция осведомленности 

ликвидатора юридического лица о предъявленных кредиторами к 

должнику исках и т.д. Согласно литературе, информатизация правосудия, 

помимо повышения эффективности системы, также вызывает ряд 

дополнительных проблем, которые требуют дальнейшего исследования. 

Это включает в себя необходимость разработки нормативных правил для 

организации электронного взаимодействия между судебными и 

правоохранительными органами на различных уровнях – федеральном и 

региональном. 
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Аннотация: В данной научной статье представлено комплексное 

исследование роли медиации в разрешении арбитражных споров. 

Анализируются современные тенденции, проблемы и перспективы 

развития медиации как альтернативного разрешения споров (АРС) в 

сфере арбитража. Изучая преимущества, практическое применение и 

будущие направления посредничества за девятый год существования, эта 
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эффективности и результативности разрешения споров. 
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Медиация является одним из методов альтернативного разрешения 

споров (ADR), который позволяет сторонам конфликта прийти к 

соглашению без обращения в суд. В последние годы медиация становится 
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все более популярной в различных юрисдикциях, включая арбитраж. 

Разрешение арбитражных споров с помощью медиации позволяет 

сторонам получить более эффективное и быстрое решение, снизить 

судебные издержки и сохранить деловую репутацию. 

Арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, 

содействует им в урегулировании спора, руководствуясь при этом 

интересами сторон и задачами судопроизводства в арбитражных судах, в 

том числе и путем решения вопроса с привлечением медиатора. [2] 

Медиатор – это не судья и не арбитр. Медиатор не выносит решение 

по существу спора, его роль – помочь сторонам выработать и принять 

такое решение самостоятельно. Стороны могут окончить процедуру 

медиации заключением мирового соглашения, которое подлежит 

исполнению на основе принципов добровольности и добросовестности 

сторон. [2] 

За 2017 г. арбитражные суды рассмотрели порядка 1748000 дел, что 

примерно на 177000 больше, чем в 2016 г., за семь лет нагрузка на 

арбитражные суды выросла на 46%: если в 2010 г. было рассмотрено  

1,1 млн дел, то в 2017 г. уже 1,7 млн. Внутри арбитражных судов 

значительный рост нагрузки испытали банкротные составы, если в 2013 г. 

они приняли к производству порядка 24300 дел, то в 2017 г. – около 64200 

– в 2,6 раза больше, эксперты объясняют такой рост относительно новым 

институтом банкротств физлиц. 

Во многих странах наблюдается рост использования медиации для 

разрешения арбитражных споров. Это связано с рядом причин, включая 

стремление сторон к более быстрому и менее дорогостоящему разрешению 

споров, а также желание сохранить конфиденциальность дела. Кроме того, 

многие арбитражные регламенты предусматривают возможность 

проведения медиации после вынесения арбитражного решения. 

Ст. 138 Арбитражного процессуального кодекса РФ 

предусматривает, что Арбитражным судом должны приниматься меры по 

примирению сторон и оказываться содействие сторонам в разрешении 

спора. Обязательный досудебный порядок урегулирования спора введен 

Федеральным законом от 02.03.2016 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» путем 

внесения изменений в часть 5 ст. 4 АПК РФ. Федеральным законом от 

01.07.2017 г. № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 4 и 99 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» часть 5 

ст. 4 АПК РФ изложена в редакции, которая предусматривает 

обязательный досудебный порядок урегулирования гражданско-правовых 

споров о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из 

договоров, других сделок, вследствие неосновательного обогащения. 

Ярким примером в плане решения вопросов с помощью медиации 

является Великобритания. Была создана организация – Совет гражданской 

медиации (Civil Mediation Council), которая объединила общественных 
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деятелей, адвокатов, судей в отставке и сыграла немаловажную роль в 

популяризации медиации в Англии. Основная цель данной организации – 

продвижение медиации среди юристов, чтобы «развеять» сомнения в 

эффективности альтернативных методов разрешения споров 

применительно к британской юридической практике. [2] 

Институт медиации сильно развит из-за того, что в Великобритании 

суд – недешевое удовольствие и чаще сторонам для уменьшения расходов 

дешевле решить вопрос в порядке мирового соглашения. Судебные 

расходы, государственные пошлины имеют огромные суммы в 

Великобританском арбитражном процессе, для доказательства 

необходимости введения этих мер правительство привлекло 

статистические данные, согласно которым разрешение конфликта в 

досудебном порядке занимает 110 дней и обходится в 535 фунтов, а в суде 

– 435 дней и 2823 фунта. 

В последние годы все больше внимания уделяется 

профессионализации медиаторов, участвующих в разрешении 

арбитражных споров. Медиаторы должны обладать не только навыками 

ведения переговоров, но и знанием арбитражного процесса, а также 

юридических аспектов спора. Это позволяет повысить качество услуг 

медиаторов и сделать их более доступными для сторон. [2] 

Современные технологии также играют важную роль в развитии 

медиации. Онлайн-платформы для проведения медиаций позволяют 

участникам процесса общаться и проводить медиации дистанционно, что 

делает этот процесс более доступным и гибким. Кроме того, 

использование видеоконференцсвязи позволяет сторонам участвовать в 

медиации, даже если они находятся в разных странах. 

С учетом глобализации экономики и увеличения числа 

международных арбитражных споров, роль медиации как инструмента 

разрешения таких споров будет возрастать. Медиация позволяет сторонам 

договориться о решении, которое будет приемлемым для всех участников, 

и избежать возможных негативных последствий, связанных с обращением 

в суд. 

Создание специализированных медиативных центров может 

способствовать развитию медиации в области арбитражных споров. Такие 

центры могут предоставлять услуги по подготовке медиаторов, проводить 

обучающие программы для участников процесса и содействовать 

распространению информации о медиации среди потенциальных клиентов. 

Способ решения арбитражного спора путем медиации в Российской 

Федерации является не особым популярным, в связи с тем, что 

государственные пошлины имеют низкий процент, в сравнении с 

зарубежными странами, где стороны не особо стремятся идти в суд. Одним 

из способов развития института Медиации в РФ является повышение 

стоимости госпошлины при обращении в арбитражные суды РФ и ВС РФ. 

В сфере законодательного совершенствования и глубокой 

реструктуризации существующей правовой базы возникает императив: 
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развивать институт медиации на огромном пространстве Российской 

Федерации. Чтобы распутать данный лабиринт, нужно сначала оценить 

присущую им сложность нынешнему правовому виду.  

Законодательство должно учитывать нюансы посредничества, 

резонируя с динамическими колебаниями, которые определяют его 

практику. Посредством серии тщательно разработанных законодательных 

поправок мы стремимся придать динамичность этому единообразному 

виду. Суть этих реформ отражается в расширении доступных правовых 

ресурсов, тем самым активизируя институт посредничества, придавая ему 

всеохватывающий характер.  

Авторы предлагают использовать опыт зарубежных стран, при 

которых обращение в арбитражный суд, будет последним вариантом 

разрешение спора, следовательно, нужно повысить государственную 

пошлину, которая отсчете большинство споров и позволит разгрузить 

арбитражные суда от огромной нагрузки по незначительным суммам. 

Разгрузка судов от большого количество мелко предпринимательских дел 

позволит судьям более грамотно выносить приговоры и всесторонне 

оценивать процесс, а не принимать любой спор на рассмотрение. 

Медиация играет важную роль в разрешении арбитражных споров и 

имеет значительный потенциал для дальнейшего развития. Расширение 

использования медиации, профессионализация медиаторов, увеличение 

стоимости государственной пошлины, применение новых технологий и 

развитие международного сотрудничества являются ключевыми 

направлениями развития медиации в данной области. 
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***** 

Онлайн медиация – это результат цифровизации медиации. 

Цифровизация, в свою очередь, – это процесс, предполагающий 

проникновение цифровых технологий и оцифрованных данных в 

различные сферы деятельности для оптимизации процессов, улучшения 

качества услуг и повышения эффективности работы организаций в целом. 

Под цифровизацией права в литературе понимают процесс внедрения 

автоматизированных систем в правовую сферу [1. С. 28-34]. Иначе говоря, 

это переход от бумажного документооборота к электронному или 
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«цифровому». На современном этапе развития российского права 

актуальность цифровизации становится всѐ более значимой.  

В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы 

цифровизации примирительных процедур, в частности – процедуры 

медиации. 

Базовым нормативным правовым актом, регулирующим институт 

медиации, является Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)». Согласно ст. 2 данного федерального закона под 

процедурой медиации понимается такой способ урегулирования споров, 

при котором посредник, именуемый медиатором, содействует решению 

спора и достижению взаимоприемлемого решения сторонами при условии 

их добровольного согласия [2]. То есть, медиация – это метод 

альтернативного разрешения споров, основанный на независимом 

посредничестве сторон спора третьей, нейтральной стороны – медиатора. 

Медиатор же, согласно российскому законодательству – это независимое 

физическое лицо, независимые физические лица, привлекаемые сторонами 

в качестве посредников в урегулировании спора для содействия в 

выработке сторонами решения по существу спора. 

Для Российского процессуального права медиация является 

относительно новым инструментом разрешения споров и только начинает 

получать широкое признание.  

Однако, согласно Информационной справке о результатах 

мониторинга деятельности служб медиации (примирения) в субъектах 

Российской Федерации за 2022 год, опубликованной Министерством 

Юстиции Российской Федерации, за период с 2021 по 2022 год общее 

количество служб медиации и служб примирения возросло до 32 700, что 

на 7,2% больше, чем за прошлый отчетный период [3]. Исходя из этой 

статистики можно сделать вывод о том, что медиация в России становится 

всѐ более популярной и граждане всѐ более активно пользуются этой 

процедурой примирения. 

Однако, несмотря на рост популярности медиации, она сталкивается 

с различными проблемами. Такой проблемой, например, является 

ограниченный доступ и недостаточное количество профессиональных 

медиаторов в России. При этом, в самом процессе медиации могут 

принимать непосредственное участие не только юристы, но и специалисты 

в других отраслях. А значит, медиатор не обязательно должен 

осуществлять свою деятельность на профессиональной основе, будучи 

квалифицированным специалистом в юриспруденции, он также может 

заниматься этим на непрофессиональной основе [4, С. 72-73].  

Законодатель не оставил эту проблему без внимания, и в 2019 году 

вступил в силу Федеральный Закон № 197-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно 

поправкам, внесенным этим нормативным правовым актом в российское 

законодательство, судьи, пребывающие в отставке, получили право 
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выступать медиаторами или судебными примирителями [5]. Это значит, 

что институт медиации в Российской Федерации пополнился большим 

количеством квалифицированных, опытных юристов, благодаря чему 

медиация получила ещѐ большую популярность и вызвала ещѐ большее 

доверие среди граждан. 

Процедура онлайн-медиации сродни процедуре обычной медиации. 

При онлайн-медиации, как правило, стороны сообщают подробности 

своего спора на любом официальном сайте, который занимается 

подобными делами, а затем предоставляет услуги обученного медиатора. 

Медиатор проводит процедуру аналогично обычной медиации, с той лишь 

разницей, что вся процедура проводится с помощью зашифрованных 

чатов, электронных писем и, в некоторых случаях, посредством 

видеоконференций. Если процедура медиации и длительные переговоры 

оказываются успешными, стороны заключают мировое соглашение, 

которое имеет обязательную силу, аналогичную любому другому 

контракту или соглашению. Сведения о стороне и проблеме хранятся 

строго в тайне, а процедура и ведение переговоров осуществляются через 

защищенные платформы, которые помогают поддерживать 

конфиденциальность сторон. 

Что касается внедрения онлайн медиации в России, можно смело 

утверждать, что уровень развития информационно-коммуникационных 

технологий с одной стороны и уровень овладения информационно-

коммуникационными технологиями (далее – ИКТ) массовым 

пользователем с другой стороны, дает основания позитивно оценивать не 

только возможность использования цифровых технологий медиации, но и 

широкого их распространения [6, С.136-139].  

Эти данные говорят о том, что введение института онлайн медиации 

позволит гражданам чаще обращаться за поиском справедливости к закону 

уже без обременительных судебных структур. Следовательно, 

большинство судов сможет продолжить рассматривать дела в меньшем 

объеме, что позволит разгрузить аппараты судов. Значит, процедуры 

цифровой медиации позволят расширить круг и число граждан и 

организаций, которые получат возможность решать конфликты в 

соответствии с законом, но в более короткие сроки и без бюрократической 

волокиты. Более того, цифровизация медиации может снизить затраты на 

организацию медиации. Так, например, значительно сократится время на 

встречи и перемещения.  

Однако, при всем этом позитивном положении, институт онлайн 

медиации в России может столкнуться с рядом проблем.  

Первой проблемой может стать ограниченность техническими или 

технологическими проблемами. Например, недоступность Интернета или 

ограниченность его скорости, недостаточные навыки в использовании 

цифровых инструментов. Это может создать неравное соотношение 

возможностей для участников, исключив определенные категории лиц из 

процесса медиации.  
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Второй проблемой может стать отсутствие личного контакта между 

сторонами спора. Это может значительно осложнить эмоциональную 

коммуникацию и уменьшить способность понимания невербальных 

сигналов, которые могут играть важную роль в процессе урегулирования 

споров.  

Третьей проблемой в реализации внедрения цифровой медиации в 

российское процессуальное право может стать невозможность обеспечить 

конфиденциальность данных и тайну обсуждаемой информации. 

Существует риск нарушения безопасности данных и возможность 

несанкционированного доступа к информации, которую стороны 

предпочли не разглашать другим лицам. 

Кроме того, препятствиями на пути к цифровизации медиации может 

быть завышенная стоимость и высокая сложность внедрения цифровых 

технологий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс 

цифровизации медиации в России представляет широкие возможности для 

предоставления гражданам доступности и эффективности в решении 

споров именно медиативных процедур.  

Для наиболее эффективного внедрения процедур онлайн медиации в 

российское процессуальное право, можно обратиться к зарубежному 

опыту использования такого способа разрешения споров. 

С 2016 года в Европейском союзе, Норвегии, Исландии, 

Лихтенштейне, США и в других странах в качестве инструмента 

альтернативного разрешения споров между потребителем и продавцами 

используется Европейская платформа онлайн разрешения споров. 

Эта платформа разработана Европейской комиссией в соответствии с 

Директивами Европейского Союза (далее – ЕС) по внедрению в 

разрешение споров Онлайн-технологий для разрешения споров с 

потребителями от 21 мая 2013 года. Платформа Онлайн- для разрешения 

споров предназначена для облегчения разрешения договорных споров, 

возникающих в связи с внутренними и международными онлайн-

покупками между онлайн-клиентами и торговцами в ЕС или Норвегии, 

Исландии и Лихтенштейне, а также юридическими лицами без обращения 

в суд.  

Это направлено на продвижение единой системы защиты прав 

потребителей в ЕС. Этот механизм помогает избежать дорогостоящих 

судебных издержек и поддерживать хорошие отношения с потребителями, 

позволяя им, в свою очередь, своевременно обращаться за возмещением 

ущерба. 

В 2016 году Комиссия Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли также опубликовала Технические 

примечания по Онлайн- медиации для урегулирования споров, 

возникающих в связи с международными договорами купли-продажи и 

оказания услуг по низкой стоимости, заключенными с использованием 

электронных средств связи. В Технических примечаниях были выделены 
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основные элементы процесса Онлайн- медиации, способствующие еѐ 

развитию и помогающие администраторам Онлайн-медиации, еѐ 

платформам, нейтральным лицам и сторонам в разбирательствах 

использовать этот механизм разрешения споров [7]. 

В Великобритании такой способ примирительных процедур был 

разработан и внедрен в правовую систему в 2020 году, когда началась 

пандемия, связанная с распространением короновирусной инфекции.  

Центр эффективного разрешения споров раз в два года публикует 

опросы коммерческих юристов и медиаторов в Великобритании. 

Результаты этих опросов демонстрируют, что медиация в значительной 

степени выиграла от революции в онлайн-разрешении споров, которая 

была ускорена пандемией COVID-19. Так, допустим, в течение месяца 

после закрытия судов в Шотландии онлайн медиаторы действовали от 

имени клиента в рамках онлайн медиации, в то время как судебный 

процесс был вынужден приостановиться [8]. 

Существенным преимуществом онлайн медиации, Центр 

эффективного разрешения споров называет то обстоятельство, что ее 

можно проводить в более спокойной обстановке, что уменьшает элемент 

стресса в течение дня. Как написал Грэм Бояк, один из шотландских 

медиаторов в своем обзоре медиации в Шотландии в 2020 году: «Многие 

медиаторы осознают, что онлайн медиация работает и что в этом процессе 

даже есть некоторые реальные положительные стороны. Участники 

заявили, что им удобнее выступать посредниками из своих домов, не 

нужно никуда перемещаться и что процесс может быть действительно 

гибким. Я пришел к выводу, что не все медиации будут онлайн, но для тех, 

у кого есть доступ к технологиям, это будет отличным вариантом на 

будущее» [9]. 

В Великобритании были разработаны онлайн-порталы для 

рассмотрения некоторых гражданских исков на ранних стадиях. К ним 

относятся иски о дорожно-транспортных происшествиях, иски о 

возмещении вреда, причиненного здоровью человека, дела, связанные с 

трудовыми спорами и другие. 

Кроме того, правила гражданского судопроизводства 

Великобритании налагают на юристов обязательство проводить 

примирительные процедуры, в том числе процедуры медиации, поскольку 

судебное разбирательство коммерческих споров должно рассматриваться 

как крайняя мера. Суд обладает широкой свободой действий, когда дело 

доходит до вынесения распоряжений о возмещении расходов по 

завершении дела, и может наложить санкции на тех, кто отказывается 

участвовать в процессе или выходит из него без уважительной причины 

[10]. 

В Соединенных Штатах Америки ещѐ до пандемии использование 

онлайн медиации было на подъеме. Судам штатов и федеральным судам 

долгое время не хватало ресурсов для рассмотрения растущих объемов 

дел. Онлайн медиация позволила сторонам разрешать споры быстрее и 
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экономичнее, чем через судебную систему. Это также дало им больший 

контроль над процессом разрешения гражданских споров. 

При этом, до пандемии юристы обычно отменяли медиацию, если их 

нельзя было провести лично. Многие скептически относились к тому, что 

они могли бы защищать своих клиентов, если бы стороны не находились в 

одном помещении. 

Однако эти опасения стали менее актуальными с развитием 

технологий виртуальных встреч. Современные платформы, 

предоставленные гражданам США для разрешения споров посредством 

видеоконференцсвязи, могут объединять все стороны в одной «комнате», 

где они дают показания, представляют доказательства и допрашивают 

свидетелей. Комнаты для переговоров позволяют американским 

посредникам разделить стороны и провести приватные беседы [11]. 

Пандемия 2020 года же привело к резкому росту использования 

процессов онлайн-разрешения споров в США.  

В Соединенных Штатах онлайн медиация проводится посредством 

специальных платформ и систем, созданных именно для этого вида 

разрешения споров. Некоторые системы онлайн медиации являются 

синхронными – когда участники общаются друг с другом в режиме 

«реального» времени с использованием различных технологий обмена 

сообщениями – полностью автоматизированно, с использованием портала, 

основанного на онлайн-беседах, или видеоконференцсвязи, таких как 

Messenger, Skype или WebEx, где возможности разрешения споров 

анализируются медиатором онлайн. Другие работают асинхронно, 

посредством использования электронных писем с представленными 

предложениями об урегулировании на сумму, приемлемую для обеих 

сторон, которые не передаются в режиме реального времени. Асинхронная 

онлайн медиация в США наиболее популярна [12]. 

Стоит отметить, что Китай также изучает возможность онлайн-

разрешения споров. Происходит это с 2017 года, когда был создан 

Интернет-суд Ханчжоу для рассмотрения дел, связанных с Интернетом, 

через систему онлайн-администрирования дел. Кроме того, Гражданско-

процессуальный закон Китайской Народной Республики (далее – КНР), в 

который были внесены поправки в 2021 году, четко оговаривает, что 

гражданские судебные разбирательства могут проводиться онлайн, а 

онлайн-судебные разбирательства имеют ту же юридическую силу, что и 

офлайн-судебные разбирательства [13]. 

В тоже время, «Taobao» со штаб-квартирой в Ханчжоу в настоящее 

время является крупнейшей в мире платформой электронного разрешения 

споров между потребителями. 

Вместе с тем, Верховный суд учредил национальную платформу 

онлайн-разрешения споров в 2017 году. В течение одного года более 1000 

судов и 12 000 организаций по медиации присоединились к этой 

платформе. С помощью этого онлайн-механизма стороны могут подать 

заявку на медиацию, выбрать посредника, присутствовать с помощью 
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видеосвязи и подписать соглашение со своего мобильного телефона, 

планшета или компьютера. 

Кроме того, правительство провинции Чжэцзян создало 

всеобъемлющую платформу онлайн-разрешения споров, которая 

предоставляет разнообразные услуги, включая консультации, оценку, 

посредничество и арбитраж [14]. 

Таким образом, цифровизация медиации – это неотъемлемая стадия 

современного этапа развития права в целом и развития примирительных 

процедур в частности. Однако, для успешной цифровизации медиации в 

России всѐ же необходимо преодолеть ряд препятствий и принять 

соответствующие меры по их устранению. 

В заключении хочется отметить, что для наиболее эффективного 

внедрения механизмов онлайн разрешения споров в нашем государстве 

необходимо обращаться к зарубежному опыту. Особенное внимание стоит 

уделить тем странам, в которых такой способ примирительных процедур 

набрал огромную популярность среди населения и существенно разгрузил 

судебную систему государства. К таким государствам можно отнести 

некоторые страны ЕС, Великобританию, США и Китай. Основываясь на 

опыте этих государств можно создать эффективную систему онлайн 

медиации и в России. А реализация внедрения цифровых технологий в 

медиативный процесс может иметь значительный положительный эффект 

на разрешение споров и развитие процессуального права в нашем 

государстве. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются разные варианты 

внедрения искусственного интеллекта в судебную систему РФ. 

Проанализировав применение искусственного интеллекта в судебных 

системах США, Китая и Германии, были выделены недостатки и 

достоинства их использования. Также были предложены возможности 

применения искусственного интеллекта в судах с целью снижения 

нагрузки судей и повышения эффективность осуществления правосудия. 

Кроме того, рассмотрено использование ИИ в суперервисе ―Правосудие 

онлайн‖. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросеть, судебная 

система, судья, автоматизация.  
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analyzed the use of AI in the judicial systems of the USA, China and Germany, 

the disadvantages and advantages of their use are highlighted. The possibilities 

of using artificial intelligence in courts are proposed in order to reduce the 

workload of judges and increase the efficiency of the administration of justice. 

The use of AI in the Justice Online super-service is considered. 
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В настоящее время мы чаще сталкиваемся с сообщениями об 

использование нейросети, применении чата-бота GPT и быть в стороне от 

этого уже не получается, так как это является не нашим будущем, а нашей 

реальностью. Искусственный интеллект (далее – ИИ) активно вошел в 

нашу жизнь, и сферы его применения с каждый разом увеличиваются.  

Развитие цифровых технологий в эпоху информационного общества 

и больших данных доказало перспективу внедрения искусственного 

интеллекта в суде. Использование таких информационных систем, как 

видео-конференц-связи, аудиопротоколирования, электронного 

документооборота в судебной системе уже стало обыденностью. 

Количество запросов пользователей к ГАС ―Правосудие‖ превысило  

4 миллиарда, – рассказал Вячеслав Лебедев. – С применением видео-

конференц-связи проведено 146 тысяч судебных заседаний, а с 

использованием веб-конференции – 250 тысяч судебных заседаний. [1] 

При этом загруженность судей и огромное количество материалов и 

документов, которые ежедневно должны анализировать сотрудники суда 

не уменьшается. 

Авторами будет рассмотрено, как искусственный интеллект 

применяется в судебной системе Германии, США и КНР, а также 

рассмотрено, какие вопросы и процессы можно автоматизировать с 

помощью ИИ в судебной системе РФ.  

В настоящее время общепринятого понятия искусственного 

интеллекта не существует. При этом понятие ИИ раскрывается в 

Сообщении Европейской Комиссии об искусственном интеллекте, которое 

предлагает следующее определение: ―искусственный интеллект (ИИ)‖ 

относится к системам, которые демонстрируют интеллектуальное 

поведение, анализируя свою окружающую среду и принимая меры с 

определенной степенью автономности для достижения определенных 

целей. Системы на основе искусственного интеллекта могут быть чисто 

программными (softwarebased) и работать в виртуальном мире (например, 

голосовые помощники, программное обеспечение для анализа 

изображений, поисковые системы, системы распознавания речи и лиц), а 

также ИИ может быть встроен в аппаратные устройства (например, 

продвинутые роботы, автономные машины, дроны или прикладные 

системы Интернета вещей). [2] 

Более того, существует Европейская этическая хартия об 

использовании искусственного интеллекта в судебных системах и 

окружающих их реалиях комиссия по эффективности правосудия, которая 

была принята Европейской комиссией по эффективности правосудия в 

декабре 2018 года. По мнению разработчиков систем обработки судебных 

решений с помощью ИИ, в гражданских, коммерческих и 

административных вопросах, такая обработка способна повысить 

предсказуемость применения закона и способствовать последовательности 

принимаемых судебных решений при условии соблюдения изложенных 

ниже принципов. В уголовно-правовых вопросах их использование должно 
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рассматриваться с самыми серьезными оговорками в целях 

предотвращения дискриминации на основе конфиденциальных данных в 

соответствии с гарантиями справедливого судебного разбирательства.  

В Российской Федерации, согласно Указу Президента РФ от  

10 октября 2019 г. N 490 ―О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации‖, существует Национальная стратегия развития 

искусственного интеллекта на период до 2030 года. В пп ―а‖, п. 5 

Стратегии искусственный интеллект понимается как 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. Комплекс технологических 

решений включает в себя информационно-коммуникационную 

инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе в котором 

используются методы машинного обучения), процессы и сервисы по 

обработке данных и поиску решений.  

Прежде чем рассмотреть возможности применения искусственного 

интеллекта в России, стоит проанализировать практику использования ИИ 

в судебных системах других стран. Цель такого анализа – предотвращение 

возможных проблем и применение некоторых идей зарубежных стран с 

учетом особенностей российской судебной системы.  

Например, в США нейросеть, анализируя статистические данные об 

уже осужденных лицах, делает прогноз о возможности совершения 

конкретным лицом рецидива. Данный алгоритм будет рекомендовать 

применять такой размер наказания, при котором у людей, обладающих 

сходными характеристиками с подсудимым, был зафиксирован 

минимальный риск совершения рецидива. Recidivism models уже 

применяются в 24 штатах США. Их рекомендации, однако не носят для 

судей обязательного характера, они вправе использовать их как 

дополнительного помощника, принимая решение самостоятельно.[3] 

Однако, данная модель имеет свои минусы, несмотря на то, что опирается 

только на статистические данные. Минусы заключаются в том, что не 

учитываются показатели нераскрытых и скрытых преступлений, а также 

существует возможность дискриминации, так как программа учитывает 

расу подсудимых.  

В Германии искусственный интеллект применяют для анализа 

судебных актов. Проект Smart Sentencing Лаборатории Legal Tech создан с 

целью унифицировать размеры наказания, применяемые разными судами. 

Нейросеть должна предлагать судье среднее значение, которое приняли за 

основу его коллеги, вынося вердикт человеку со схожими 

характеристиками за аналогичное преступление. Отмечают, что данный 

подход является «сугубо немецким»: если применить такие системы в 

странах с низким количеством оправдательных приговоров и высокими 

сроками наказания, то оправданий и послаблений в наказаниях не 

http://www.nytimes.com/2014/08/11/opinion/sentencing-by-the-numbers.html
https://legaltechcologne.de/smart-sentencing/
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произойдет – алгоритм будет поддерживать состояние системы, полностью 

зависимый от нее. Да и гарантии того, что ИИ не станет дублировать те же 

предрассудки судей, также отсутствуют. [3] 

Активно применяют искусственный интеллект в судебной системе 

Китайской Народной Республике. Систему ―Умный суд‖ начали внедрять 

еще в 2016 году, а в 2022 году консультация с искусственным интеллектом 

при принятии решений для китайских судей стала обязательной. Если 

судья решит отклонить рекомендации ИИ, ему нужно будет письменно 

мотивировать это решение.  

В связи с использованием искусственного интеллекта, сократилась 

средняя рабочая нагрузка судьи более чем на треть, решились проблемы 

кадрового обеспечения судов и сократились затраты граждан на защиту в 

судах. Система ―Умный суд‖ автоматически проверяет судебные дела на 

наличие ссылок, а также рекомендует законы и постановления, наиболее 

отвечающие сути спора. Власти обязали все суды страны унифицировать 

свои цифровые системы и подключить базы данных к центру в Пекине. 

Одновременно информационный портал дал судьям доступ к базе данных 

полиции, прокуратуры и некоторых других госорганов. [4] 

Важно отметить, что в Китае искусственный интеллект не выносит 

решение за судью, а является лишь вспомогательным инструментом, 

позволяющим судье находить практику по аналогичным делам прошлых 

лет, генерировать тексты судебных актов, подсказывает, какую 

нормативную базу необходимо использовать в конкретном деле.  

Главное новшество заключается в том, что в судебной системе КНР 

произошла тотальная цифровизация. Это позволило не только снизить 

нагрузку, но и избежать коррупции: система подключена к центру к 

Пекине и связана со всеми базами данных, то есть все контролируется 

автоматически, более того позволяет выявить какие-либо нарушения.  

В 2023 году впервые появилась практика разрешения дела с 

помощью искусственного интеллекта. Так ―В конце января 2023 года в 

колумбийском городе Картахена судья обратился к искусственному 

интеллекту (ИИ) при вынесении решения о компенсации выплат по 

страховке‖. [5] Само решение по делу принял судья, но по факту всю 

работу сделал чат-бот ChatGPT. Данное событие заставило задуматься о 

возможности использования нейросети при вынесении судебных решений. 

В связи с этим законодателям необходимо сформировать направления, 

условия и границы применения ИИ в судопроизводстве.  

На наш взгляд использование искусственного интеллекта должно 

активно внедряться в судебную систему РФ. Один из главных аспектов 

автоматизации в судебной системе – это анализ правовых документов с 

помощью ИИ. Ручная обработка огромного количества текстовых 

материалов является монотонной и трудоемкой задачей для судей и 

юристов. Но ИИ способен облегчить эту задачу, осуществляя 

автоматическое распознавание, классификацию и анализ правовых 

документов. С использованием ИИ, судебная система может эффективно 
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извлекать и структурировать информацию из массивов текстовых данных, 

идентифицировать ключевые слова и фразы, выделять правовые нормы и 

аргументы, а также выявлять связи и паттерны в текстах. Это позволяет 

судебным органам быстрее и точнее находить необходимую информацию, 

а также помогает в принятии обоснованных и взвешенных решений.[6] 

Основной проблемой из года в год является огромная нагрузка на 

судей, которая с каждым разом все увеличивается. Согласно, заявлению 

председатель Совета судей, Виктора Момотова: ―снижение нагрузки на 

судей – это одна из главных целей реформирования судебной системы‖. И 

именно для разрешения этой проблемы подготовлен проект федерального 

закона ―О нормах служебной нагрузки судей и работников аппаратов 

судов Российской Федерации‖. Учитывая, что меры по снижению нагрузки 

применяются каждый год, об их эффективности судить сложно. На наш 

взгляд, вместо принятия нового ФЗ, наиболее результативно данная 

проблема будет решаться именно с помощью искусственного интеллекта.  

Какие возможности искусственного интеллекта можно внедрить в 

судебную систему Российской Федерации?  

ИИ способен автоматически регистрировать поступающие в суд 

документы, классифицировать их и распределять. Создав определенный 

алгоритм, ИИ сможет проводить анализ документов, извлекать ключевые 

слова и фразы из текстовых документов, что позволяет быстро находить и 

анализировать нужные материалы в базе данных суда по всей стране.  

Для более быстрого рассмотрения дела и изучения специфических 

аспектов дела судьи могут использовать chat GPT: бот позволяет 

сориентироваться в незнакомой теме, составить общее представление о 

предмете изучения и выявить специфические аспекты, важные для 

правильного разрешения. [7] Однако нельзя сказать, что информация будет 

полностью достоверная. Еще один плюс в использовании chat GPT состоит 

в том, что можно найти зарубежную правоприменительную практику, 

законодательные акты иных государств и доктрину.  

Следующее применение ИИ возможно для автоматического создания 

судебных документов, основываясь на шаблонах и предварительных 

анализах. Анализируя исторические данные судебных решений и иную 

информацию, ИИ может дать оценку вероятности определенного решения 

или предсказать исход дела.  

Изучив применение ИИ в судах Германии, мы считаем, что 

использование искусственного интеллекта для обобщения судебной 

практики было бы также полезно и в российской судебной системе.  

В конечном итоге, автоматизация процессов в судебной системе с 

использованием искусственного интеллекта значительно повышает 

эффективность работы судов и улучшает доступ к правосудию. 

Сокращение времени на обработку и анализ документов, предоставление 

быстрого доступа к информации, оптимизация составления документов и 

предсказание результатов процессов – все это делает судебную систему 

более эффективной и доступной для всех ее участников. [7] 
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Более того, искусственный интеллект можно использовать для 

анализа судебной статистики и проведения в судебной экспертизе.  

Нейросети могут иметь различные применения в судебной 

экспертизе. Они могут использоваться для анализа и обработки больших 

объемов данных связанных с уголовными делами, для идентификации и 

классификации доказательств, а также для автоматизации процесса 

принятия решений на основе доступных данных. 

Например, нейросети могут быть обучены распознавать образцы и 

шаблоны, что может помочь в идентификации отпечатков пальцев, лиц, 

голосов и других биометрических данных. Такие системы могут помочь 

при проведении судебных экспертиз и установлении личности с 

подозреваемыми. 

Кроме того, нейросети могут использоваться для анализа текстовых 

документов, например, при автоматическом обнаружении подделок 

документов или автоматическом анализе доказательств. Они также могут 

использоваться для анализа аудио- и видеоматериалов, что может помочь в 

выявлении и анализе обстоятельств преступления. Например, нейронные 

сети могут быть использованы для проведения анализа финансовых 

данных, чтобы выявить мошеннические схемы. 

Однако, важно отметить, что нейросети не являются безошибочными 

и не могут заменить полностью участие и экспертизу человека в судебном 

процессе. Они могут быть использованы в качестве инструмента для 

поддержки принятия решений, но окончательное решение все равно 

остается за судом и квалифицированными специалистами. 

Многие обеспокоены, что дальнейшее использование и развитие ИИ 

приведет к замене судьи-человека. Однако, мы считаем, что необходимо 

всего лишь использовать возможности цифрового века, чтобы повысить 

эффективность справедливого и быстрого осуществления правосудия. То 

есть использование искусственного интеллекта должно идти в дополнение 

к деятельности судьи по осуществлению правосудия.  

Важной новостью является то, что искусственный интеллект уже 

пытаются внедрить в судебную систему РФ. С 2024 начнет 

функционировать суперсервис ―Правосудие онлайн‖. Как сообщил 

председатель Совета судей России Виктор Момотов, суперсервис 

―Правосудие онлайн‖ предлагает использование в том числе технологий 

искусственного интеллекта. [1]  

Основной задачей ИИ в суперсервисе станет автоматизированное 

составление проектов судебных актов на основе анализа текста 

процессуального обращения и материалов судебного дела. В «Правосудии 

онлайн» предусмотрены дополнительные функции, которые позволяют 

определить применимость дела к судебной юрисдикции, рассчитать и 

оплатить необходимую госпошлину, а также доступны стандартные 

формы и справочники для оформления исковых требований. Все это 

значительно упрощает и ускоряет процесс обращения в суд для тех, кто 

нуждается в судебной защите.[8]  
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Более того, применение ИИ уже запустили в судах Амурской 

области. Мировые судьи и их аппарат используют искусственный 

интеллект при решении задач с приказным производством.  

Напоследок, мы хотим отметить, что ИИ оказывает невероятное 

влияние на развитие всего мира. Его использование имеет огромное 

значение для современной судебной практики. Такие инновации могут 

повысить эффективность, точность и доступность судебных услуг, 

обеспечивая более справедливую и эффективную систему правосудия. 

Однако необходимо также учитывать этические и юридические аспекты, 

чтобы гарантировать соблюдение принципов прозрачности, 

конфиденциальности, справедливости и соблюдения юридических норм. 

Только тогда автоматизация и анализ с помощью искусственного 

интеллекта смогут полностью раскрыть свой потенциал и стать 

интегральной частью современной судебной системы. [6]  
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***** 

В арбитражном процессе, как и в других видах судопроизводства, 

отводится немаловажная роль различным видам доказательств, которые 

могут повлиять на ход дела и приблизить судебный процесс к завершению, 

а именно к вынесению судьей арбитражного суда итогового решения по 

делу.  
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Согласно ч.2 ст. 64 АПК РФ «в качестве доказательств допускаются 

письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, 

участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, 

показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и 

материалы» [1]. Отсюда следует, что заключения экспертов являются 

одним из видов доказательств, которые могут быть приобщены к 

материалам арбитражного дела. Но добавим, что сама экспертиза не 

является доказательством, а лишь полученное после ее осуществления 

заключение эксперта считается таковым. Однако упомянутое заключение 

не будет иметь смысла и доказательной ценности при нарушении порядка 

проведения самой экспертизы. 

Процесс назначения, производства экспертизы, а также ее виды 

регламентированы ст. 82-87 АПК РФ. Ст. 82 АПК гласит, что суд 

назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с 

согласия лиц, участвующих в деле, для разъяснения возникающих при 

рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. И как раз 

суд формирует окончательный круг таких вопросов, после чего выносит 

определение о ее назначении. Данной же статьей установлен комплекс 

прав, приобретаемый сторонами при проведении экспертизы. 

По общему правилу сторона, заявившая ходатайство о проведении 

экспертизы ее и оплачивает. Если же экспертиза была назначена судом по 

собственной инициативе, например, чтобы таким образом получить 

весомое доказательство по делу, то ее проведение будет оплачено за счет 

бюджетных средств [2]. 

Для производства обоснованной и достоверной экспертизы суд как 

правило выбирает государственные экспертные учреждения, 

подведомственные Министерству юстиции РФ, не указывая какого-либо 

эксперта. То есть такие организации сами выбирают нужного сотрудника 

для осуществления соответствующих мероприятий. Но всегда есть 

исключения в практике, поэтому вне экспертных учреждений они также 

могут проводиться. Например, это касается каких-либо уникальных 

экспертиз, методикой исследования которых могут обладать немногие 

специалисты [3, с. 183]. 

Несмотря на сдерживающий фактор в виде расходов на экспертизу и 

в целом нечастый характер ее проведения в арбитражном процессе, тем не 

менее существует довольно много ее разновидностей. К ним относят 

строительную, техническую, строительно-техническую, 

почерковедческую, бухгалтерскую, патентоведческую, товароведческую, 

землеустроительную, экономическую, автотовароведческую, оценочную, 

автотехническую, химико-технологическую, лесопатологическую, 

инженерно-техническую [4]. Как можно видеть, каждая из них охватывает 

определенную сферу деятельности, область знаний, решает определенные 

вопросы, направленные для установления истины при арбитражных 

спорах.  
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Экономические, товароведческие, бухгалтерские, технологические и 

строительные в научной литературе наиболее отмечены как частые, что, на 

наш взгляд связано со спецификой арбитражных дел и фактами, которые 

необходимо в ходе них установить [3, с. 181].  

Также данные экспертизы имеют свои особенности и мотивы 

назначения. Так, бухгалтерская экспертиза назначается для анализа данных 

о финансовых операциях, отраженных в соответствующем бухгалтерском 

учете. Товароведческая экспертиза имеет цель изучения готовых товаров, 

их качества, соотношения с установленными государственными 

стандартами, соответствия цены и качества. Особенно это касается 

скоропортящихся товаров при анализе реальных и заявленных в них 

характеристик. Строительная экспертиза определяет качество и объем 

выполненных работ, а также их соотношение с заявленными в проекте или 

паспорте объекта. Еще как разновидность бухгалтерской проводится 

планово-экономическая экспертиза, имеющая предназначение дать ответ 

на вопрос об обоснованности нормативов затрат материальных и трудовых 

ресурсов на производство продукции или выполнении подрядных работ [3, 

с. 182]. 

Зачастую судебная экспертиза проводится соответствующим 

специалистом единолично, но АПК РФ в статьях 84 и 85 закреплена 

комиссионная и комплексная экспертизы [1], которые в основном 

проводятся в случае возникновения у судьи или других участников 

процесса сомнений в выводах и собранной базе единоличной экспертизы. 

Основная цель их проведения – разрешение трудностей, 

возникающих при доскональном исследовании обстоятельств дела и 

поиске ответов на полученные перед осуществлением экспертизы 

вопросов, для чего необходимо участие нескольких экспертов. Так, для 

определения дееспособности и способности руководить своими 

действиями контрагента-индивидуального предпринимателя, например, 

при подписании договора может быть назначена комиссионная объемная 

психиатрическая экспертиза, а эксперты с большей эффективностью ее 

проведут, чем при единоличной работе [5]. 

Главное же отличие комплексной от комиссионной экспертизы 

состоит в том, что в ней участвуют специалисты не одной, а разных 

отраслей. Заключение комплексной экспертизы – указание исследований, 

проведенными тем или иным экспертом, выводы, к которым он пришел. 

Комплексный характер отражает и то, что каждый эксперт подписывает ту 

часть заключения, которая описывает проведенные им исследования [3, с. 

184]. Но при этом он не несет ответственность за действия, проводимые 

другими экспертами. В качестве примера можно привести экологическую 

экспертизу, в которой могут быть задействованы биологи, экологи, 

агротехники и так далее. 

Выделяют также дополнительную и повторную экспертизу, которые 

имеют свои особенности. Дополнительная может быть назначена при 

появлении вопросов по ранее исследованным обстоятельствам дела, 
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которую может провести тот же или другой эксперт. Совсем иной смысл 

имеет повторная экспертиза, которая осуществляется при наличии 

противоречий в заключении одного либо же группы экспертов в 

зависимости от упомянутых выше видов экспертизы. И помимо оснований 

проведения отличие будет еще и в том, что повторную производится 

другим экспертом либо комиссией их них. Стоит отметить, что 

ходатайствовать о ее проведении нужно и в случае обнаружения 

нарушений при осуществлении первоначальной экспертизы [2]. 

В судебной практике бывают ошибки в назначении повторной и 

дополнительной экспертизы, связанных с их разграничением. Так, в одном 

из рассмотренных дел суд, назначая дополнительную экспертизу, 

установил нарушения законодательства об оценочной деятельности, 

выразившиеся в проведении измерений транспортного средства в ходе 

проведения судебной экспертизы. Учитывая изложенное, назначение по 

делу дополнительной экспертизы является ошибочным, суду надлежало 

поставить на обсуждение сторон вопрос о назначении повторной 

экспертизы [6]. 

Результаты экспертизы в арбитражном процессе фиксируются в 

заключении эксперта, которое состоит из вводной, мотивировочной и 

заключительной частей, которое издалека напоминает по структуре 

судебный акт. Согласно ч.2 ст. 86 АПК РФ эксперт в своем заключении 

может отразить выводы об обстоятельствах, имеющих значение для дела, 

по которым ему не были поставлены вопросы, а не только изучить и 

включить туда ответы на поставленные судом задачи [3, с. 185]. 

Интересна судебная практика по поводу обязанности эксперта 

поставить подпись об уголовной ответственности. Так, отсутствие этой 

подписи на заключении может стать основанием для отмены всего 

судебного акта, принятого по делу, в материалах которого содержится 

подобное заключение, при подаче апелляции и рассмотрении в 

апелляционной инстанции [7].  

Таким образом, экспертиза в арбитражном процессе является одним 

из доказательств и может играть немаловажную роль при установлении 

обстоятельств по делу, поэтому ее назначение и проведение строго 

регламентировано АПК РФ. Выделяют различные виды экспертиз, но 

законодательно закреплены лишь комиссионные, комплексные, 

дополнительные и повторные, а также подразумеваются единоличные, так 

как предполагается их проведение изначально. Итоговым актом, который 

приобщается к материалам дела, является заключение эксперта, которое 

также должно соответствовать всем требованиям, установленными 

арбитражным законодательством. А истинная ценность заключения 

эксперта доказывается тем, по нашему мнению, что в случае 

существенных нарушений он может понести уголовную ответственность 

[1]. 
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Государственные оборонные заказы играют ключевую роль в 

обеспечении безопасности и обороноспособности страны. Они 
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представляют собой важную часть национальной экономики и имеют 

стратегическое значение, особенно сегодня, в эпоху острой военной 

конфронтации рядом стран мира, а также проведения СВО в Украине. Для 

эффективной реализации государственных оборонных заказов часто 

привлекаются государственные корпорации [5, с. 29]. 

Актуальность темы заключается в том, что в условиях растущей 

политической однополярности, геополитической напряженности и угрозы, 

в том числе и военной, со стороны различных стран, эффективное 

взаимодействие между государственными корпорациями и государством в 

области государственных оборонных заказов становится критически 

важным для обеспечения национальной безопасности и стратегической 

обороноспособности. 

Государственные корпорации – это юридические лица, созданные 

государством с целью выполнения стратегически важных задач, могут 

заниматься различными отраслями, включая оборонное производство. 

Роль государственных корпораций в сфере государственных оборонных 

заказов заключается в реализации важных проектов, связанных с 

обеспечением безопасности страны. 

Основные функции государственных корпораций в контексте 

государственных оборонных заказов включают: 

1. Проектирование и разработка оборонных систем: 

государственные корпорации могут заниматься разработкой и 

совершенствованием вооружения, военной техники и систем обороны. 

2. Производство и снабжение вооружением: могут участвовать в 

массовом производстве военной техники и вооружения, обеспечивая 

армию необходимыми ресурсами. 

3. Исследования и разработки: государственные корпорации могут 

вести научные исследования и разработки в сфере обороны, способствуя 

технологическому прогрессу. 

4. Экспорт и импорт оборонной продукции: могут осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность в области оборонного сотрудничества 

с другими странами. 

Процессуальные отношения в сфере государственных оборонных 

заказов включают в себя весь цикл закупок, начиная с разработки 

концепции и заканчивая поставкой и поддержкой оборонных систем. 

Государственные корпорации играют важную роль на различных этапах 

этого процесса. 

Планирование и разработка. Государственные корпорации активно 

участвуют в планировании государственных оборонных заказов. Они 

предлагают решения и разработки, которые могут быть включены в 

государственные программы. 

Конкурсные процедуры. Многие страны проводят конкурсные 

процедуры при заключении государственных контрактов. 

Государственные корпорации участвуют в таких конкурсах, предоставляя 

свои предложения и конкурируя с частными компаниями. 
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Заключение контрактов. После выбора победителя конкурса или 

проведения переговоров, государственные корпорации заключают 

контракты с государством на поставку оборонной продукции или услуг. 

Производство и поставка. Государственные корпорации отвечают за 

производство, тестирование и поставку оборонных систем в соответствии с 

условиями контракта. 

Поддержка и обслуживание. После поставки оборонной продукции 

государственные корпорации могут предоставлять услуги по 

обслуживанию, модернизации и ремонту военной техники. 

Место государственных корпораций в процессуальных отношениях, 

связанных с государственными оборонными заказами в Российской 

Федерации, регулируется несколькими ключевыми нормами 

законодательства, а именно: 

1. Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» [1]. 

Этот закон устанавливает основы государственной политики в области 

государственного оборонного заказа и регулирует порядок его 

формирования и выполнения. 

 Глава 2 «Участники государственного оборонного заказа» 

содержит нормы, определяющие права и обязанности государственных 

корпораций в качестве участников государственного оборонного заказа. 

 Глава 4 «Государственные оборонные заказы, выполняемые 

организациями, осуществляющими определенные виды деятельности» 

устанавливает правила и требования к выполнению государственных 

оборонных заказов. 

2. Федеральный закон «О государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом» [2]. Этот закон определяет положение и функции 

государственной корпорации «Росатом» в атомной отрасли, включая ее 

участие в государственных оборонных заказах. 

3. Федеральный закон «О государственной корпорации по 

космической деятельности «Роскосмос» [3]. Аналогично предыдущему 

закону, этот закон определяет роль и полномочия государственной 

корпорации «Роскосмос» в космической сфере, включая участие в 

государственных оборонных заказах. 

4. Федеральный закон «О государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 

промышленной продукции «Ростех» [4]. Этот закон устанавливает 

положение и функции государственной корпорации «Ростех» в области 

высокотехнологичной промышленной продукции, включая участие в 

государственных оборонных заказах. 

Участие государственных корпораций в государственных оборонных 

заказах может включать в себя разработку и производство военной и 

оборонной продукции, а также выполнение заказов для нужд вооруженных 

сил и других органов государственной власти. Точные положения и 

требования могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности и 

задач, порученных соответствующей государственной корпорации. Для 
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получения более конкретной информации и актуальных законов 

рекомендуется обратиться к соответствующим официальным источникам 

и юридическим консультантам. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть, что сегодня 

государственные корпорации не только обеспечивают разработку и 

производство оборонных систем, но также способствуют научным 

исследованиям и технологическому прогрессу в сфере обороны, также 

активно участвую в процессе импортозамещения. 

Как видим, сотрудничество между государством и 

государственными корпорациями представляет собой важный механизм 

для создания и поддержания инноваций в оборонной промышленности. 

Важно, чтобы такие отношения были построены на прозрачности, 

эффективности и соблюдении законов, чтобы обеспечить оптимальное 

использование ресурсов и достижение стратегических целей. 

Государственные корпорации продолжат играть решающую роль в 

обеспечении безопасности наций, а их роль и вклад в государственные 

оборонные заказы будут продолжать развиваться, соответствуя 

изменяющимся геополитическим условиям, технологическим и 

политическим вызовам. 
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Аннотация: в статье рассматривается значение института 

примирительных процедур на современном этапе развития правовой 

системы Российской Федерации. Примирительные процедуры имеют 

важное значение для разрешения конфликтов между сторонами спора, а 

также для повышения доверия общества к суду и судебной системе в 

целом. На основе анализа правового регулирования и практики применения 

примирительных процедур в Российской Федерации и в зарубежных 

странах были исследованы основные проблемы низкого уровня 

инициирования примирительных процедур, выработаны предложения по 

повышению заинтересованности в обществе к разрешению споров с 

помощью данных процедур.  

Ключевые слова: примирительные процедуры, медиация, 

переговоры, судебное примирение, суд, мирное урегулирование спора. 
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Abstract: the article examines the importance of the institute of 

conciliation procedures at the present stage of development of the legal system 

of the Russian Federation. Conciliation procedures are important for resolving 

conflicts between the parties to the dispute, as well as for increasing public 

confidence in the court and the judicial system as a whole. Based on the analysis 

of the legal regulation and practice of applying conciliation procedures in the 

Russian Federation and in foreign countries, the main problems of the low level 

of initiation of conciliation procedures were investigated, proposals were 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1352 ~ 

developed to increase public interest in resolving disputes using these 

procedures. 

Keywords: conciliation procedures, mediation, negotiations, judicial 

reconciliation, court, peaceful settlement of a dispute. 

***** 

На современном этапе развития российской судебной системы все 

актуальнее становятся вопросы снижения длительности срока разрешения 

споров, нагрузки на суды, уменьшения конфликтной напряженности 

между сторонами на основе добровольного урегулирования всех 

разногласий с помощью примирительных процедур. Данный институт в 

Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – 

ГПК РФ) [1] был законодательно закреплен только в 2019 году в главе 

14.1, что позволило гражданам применять новые способы урегулирования 

споров посредством примирительных процедур на основе их 

добровольного волеизъявления при значительном содействии суда: в 

статье 148 ГПК РФ одной из задач подготовки дела к судебному 

разбирательству является примирение сторон, статья 150 ГПК РФ 

регламентирует действия судьи при подготовке дела к судебному 

разбирательству, заключающиеся в способствовании примирению сторон, 

разъяснении порядка, сути и преимуществ реализации права на 

использование примирительных процедур, далее – в рамках 

предварительного судебного заседания судья снова выясняет мнение 

сторон о возможности урегулировать спор посредством использования 

примирительных процедур. 

В ГПК РФ содержится открытый перечень примирительных 

процедур, не ограничивающийся переговорами и посредничеством, 

включающим медиацию и судебное примирение, также допускается 

использование иных примирительных процедур, не противоречащих 

федеральному закону, что отражает высокий уровень диспозитивности 

гражданского судопроизводства и прав сторон.  

Переговоры – это вид примирительной процедуры, в ходе которой 

сами стороны выступают субъектами урегулирования возникших 

противоречий, на условиях, непосредственно определяемых ими же. В 

процессе переговоров презюмируется направленность сторон на общую 

цель – разрешение конфликта на основе коммуникации в короткий срок с 

минимальными издержками. Для достижения данной цели необходимым 

условием является готовность сторон к взаимодействию и компромиссу, 

поскольку изначально в суд обращаются лица с уже высоким уровнем 

совместных противоречий, но у большинства граждан отсутствует 

мотивация выхода из состояния конфликта путем совместного 

согласования противоборствующих интересов, что и уменьшает 

актуальность проведения переговоров. Основной задачей становится 

повышение в обществе заинтересованности применения такого способа 

разрешения спора, так как решение суда может не устроить истца либо 

ответчика, в дальнейшем оно будет обжаловаться в вышестоящие 
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судебные инстанции, что затянет процесс устранения разногласий, но не 

устранит напряженность, что могло бы произойти в процессе переговоров, 

в ходе которых может быть принято согласованное решение. 

Процедура медиации в Российской Федерации регламентируется 

Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010  

№ 193-ФЗ [2] и является способом урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения 

ими взаимоприемлемого решения. Данный правовой институт 

предоставляет сторонам широкие возможности для выбора, так как 

процедура медиации проводится на основе соглашения сторон, где они 

вправе включить положения о самостоятельном определении медиатором 

порядка проведения данной процедуры с учетом обстоятельств 

возникшего спора, пожеланий и необходимости скорейшего 

урегулирования спора, а по общему правилу медиатор не вправе вносить 

предложения об урегулировании спора, если стороны не договаривались 

об этом, в результате чего медиатору отводится пассивная роль, так как 

зачастую в силу особенностей правового сознания российских граждан у 

них складывается позиция недоверия к третьему лицу, которое наделено 

правом разрешения конфликтов в сфере гражданских правоотношений, к 

его профессиональным компетенциям, к способности помочь разрешить 

спор на взаимовыгодных условиях, вследствие чего возникает 

предубеждение к медиатору и стремление наделить его минимумом 

самостоятельности.  

На официальных сайтах районных судов города Ростова-на-Дону 

(Советский районный суд города Ростова-на-Дону, Ворошиловский 

районный суд города Ростова-на-Дону, Октябрьский районный суд города 

Ростова-на-Дону) в разделе «Справочная информация» содержится раздел 

«Медиация», где размещена информация о сущности, порядке проведения 

медиации, ее правовой регламентации, а также список медиаторов, в том 

числе и дежурных, что отражает тщательный уровень закрепления 

основных положений о медиации и об иных примирительных процедурах, 

также в этом разделе расположена ссылка на официальный сайт 

ростовской Ассоциации медиаторов «Примирение», где содержится 

информация о деятельности медиаторов, необходимые документы, 

новости о проведенных тренинг-семинарах, встречах, конференциях 

медиаторов. Все это позволяет сделать вывод о том, что институт 

медиации находится в состоянии постоянного развития, профессия 

медиатора становится более востребованной, суды активно содействуют 

использованию данной примирительной процедуры, размещая основную 

информацию на своих сайтах в сети «Интернет», но, во-первых, 

неприязненное отношение сторон материально-правового спора друг к 

другу препятствует заключению ими в дальнейшем медиативного 

соглашения, во-вторых, недостаточно активное положение медиатора в 

рамках соглашения сторон не позволяет ему способствовать примирению, 
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в-третьих, некоторые авторы, например, К.И. Шафоростова, среди причин 

непопулярности медиации выделяют высокую стоимость услуг, которые 

предоставляют медиаторы [3, с. 126]. В Ростове-на-Дону в среднем цена 

услуг медиатора состоит из организационного сбора в размере от 3000 до 

100000 рублей с учетом характера спора, авансового платежа и гонорара 

медиатора общей стоимостью 10000 рублей за 3 часа работы. Необходимо 

учитывать именно суть спора и готовность сторон к взаимодействию, так 

как определенные виды конфликтов целесообразнее разрешить с помощью 

медиатора в кратчайшие сроки, что будет стоить дешевле, чем участвовать 

в судебных разбирательствах, вероятнее всего, выходящих за рамки 

рассмотрения в первой судебной инстанции. 

Иной вид посредничества – судебное примирение, заключается в 

том, что посредником для урегулирования спора сторон является судья, 

пребывающий в отставке и включенный в список судебных примирителей, 

который утверждается Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации. Сущность и порядок данной примирительной процедуры 

содержится в Регламенте проведения судебного примирения, 

утвержденного постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 31 октября 2019 года № 41 [4], п. 1 ст. 14 содержит 

достаточно широкий перечень прав судебного примирителя, что является 

преимуществом этой процедуры над медиацией. Во-первых, посредником 

выступает лицо, обладающее большим опытом в сфере юриспруденции и 

разрешения споров, а также – в психологии, так как в рамках работы в суде 

необходимо учитывать личностные качества лиц, участвующих в деле, 

взаимодействовать с ними, задавать вопросы, вследствие чего у граждан, 

которые инициировали проведение судебного примирения, повышается 

уровень доверия к личности судебного примирителя. Во-вторых, судебный 

примиритель занимает активную позицию в разрешении спора между 

сторонами, например, ведет переговоры, дает рекомендации в целях 

скорейшего урегулирования спора, предлагает сторонам выработать и 

обсудить варианты урегулирования спора (оптимальный, 

удовлетворительный, нежелательный). Таким образом, судебный 

примиритель, определив ключевые моменты конфликта между сторонами, 

на основе существующей судебной практики представляет сторонам 

различные позиции по разрешению их разногласий. Многие авторы 

анализируют причины неэффективности института судебного примирения, 

делая вывод о том, что развитие института примирения находится в 

зависимости от уровня правосознания, правовой культуры, менталитета и 

внутриличностных характеристик [5, с. 206]. Главным фактором, согласно 

которому данная примирительная процедура не стала распространенной – 

это именно склонность целых социальных групп российского общества к 

разрешению конфликтов без привлечения третьих лиц и преобладающая 

позиция доверия только судебному решению, принятому в результате 

рассмотрения гражданского дела судом в ходе противоборства сторон, 
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выражающегося в активном доказывании и опровержении обстоятельств 

дела.  

На основе изучения основных положений о примирительных 

процедурах в зарубежных странах, можно отметить, что в ряде случаев 

эффективность института примирительных процедур может быть 

повышена за счет введения его обязательного характера, сочетая 

диспозитивный и императивный метод. Так, например, в Германии 

примирители работают при судах, способствуя существенному снижению 

количества потенциальных судебных споров, в Словении проведение 

процедуры медиации может быть предписано судьей, в судебной системе 

США сочетаются два подхода к использованию примирительных 

процедур: на основе принципа добровольности – стороны спора 

самостоятельно принимают решение – применять ли в их споре 

примирительную процедуру, и принципа обязательности, 

предусматривающего участие сторон в медиации по распоряжению суда 

[6, с. 158]. Таким образом, за счет введения обязательности проведения 

посреднических примирительных процедур по некоторым категориям 

гражданских дел, например, связанных со спорами в области семейного 

права, можно добиться снижения нагрузки на судебную систему и снятия 

конфликтной напряженности между сторонами, которая может влиять на 

дальнейшее обжалование или даже неисполнение в добровольном порядке 

решения суда, так как в определенных ситуациях граждане действуют под 

властью эмоций, которые могут быть урегулированы с помощью третьего 

лица, который выступит в качестве психолога, обладая при этом 

необходимыми правовыми знаниями. 

Таким образом, на современном этапе развития российской правовой 

системы отсутствует необходимость более четкой регламентации 

института примирения сторон, поскольку и в ГПК РФ, и в отдельных 

нормативных правовых актах тщательно урегулированы сущность, 

принципы и порядок проведения примирительных процедур, которые 

стороны могут инициировать. В данный период основополагающим 

является повышение заинтересованности граждан именно в мирном 

урегулировании возникшего спора на основе повышения правовой 

культуры и грамотности населения еще на уровне школы, высших учебных 

заведений за счет введения дополнительных уроков в курсе 

обществознания о примирительных процедурах в рамках судебного 

процесса, факультативных курсов о примирительных процедурах, 

поскольку у школьников и студентов может повыситься также интерес к 

тому, чтобы самим в будущем стать компетентными профессионалами в 

сфере медиации и расширять сферу ее применения. Кроме того, вероятно 

введение мер стимулирующего характера со стороны государства, 

например, полное или частичное освобождение от платы за процедуру, 

возмещение расходов, понесенных в ходе исполнительного производства, 

репутационные стимулы, например, репортажи в средствах массовой 

информации об успешных медиаторах, судебных примирителях и их 
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деятельности, проведении ими конференций, встреч для обмена опытом. 

Также, целесообразно введение обязательности проведения 

примирительных процедур для защиты от негативных последствий в 

наиболее конфликтогенных сферах жизни общества, например, в сфере 

семейных отношений, поскольку из-за преобладания эмоционального 

фактора сторонам во многих случаях необходимо обратиться за помощью 

к посреднику, который способен привести их к взаимоприемлемому 

варианту на основе урегулирования напряженности в спокойной 

обстановке, применяя свои профессиональные знания.  
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Аннотация: Судьи Российской Федерации обладают особым 

правовым статусом, принципы которого закреплены в нормативно-

правовой базе. В данной статье выявляются причины актуальности 

данной темы. Анализирована статистика по совершению судьями 

дисциплинарных поступков. Раскрываются такие принципы, как 
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***** 

Согласно принципу разделения властей Российской Федерации, 

существуют три самостоятельные ветви власти: законодательная, 

исполнительная и судебная. Судебная власть необходима для поддержания 

законности, объективного рассмотрения и разрешения споров правового 

характера. Обращаясь к статье 1 Федерального Конституционного закона 

РФ ―О судебной системе Российской Федерации‖, мы можем 

акцентировать внимание на том, что судебная власть осуществляется 

только судами в лице судей и привлекаемых к процессу, согласно 

законодательству, присяжных и арбитражных заседателей [1]. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что правосудие, как 

было сказано ранее, осуществляется исключительно судьями и 

присяжными (арбитражными) заседателями. Для того чтобы раскрыть 

данную тему в полном объеме, нам необходимо ответить на вопрос: ―Что 

такое правовой статус судьи?‖. 

Правовой статус судьи можно трактовать как совокупность прав и 

обязанностей, меры ответственности, гарантии независимости, как 

материальное, так и социальное обеспечение. То есть, можно сделать 

вывод о том, что правовой статус складывается исходя из различных 

критериев, требований. Высокое положение судей в социальной среде 

влечет за собой необходимость определения гарантий особого уровня, во-

первых, и установления определенных ограничений, во-вторых. Также 

данная тема является актуальной в связи с широким кругом полномочий 

судей и их ролью в жизни общества. 

Так как именно судьи являются носителями судебной власти, они 

представляют собой публичные субъекты. Судейский корпус образован на 

основании состава судей федеральных судов в совокупности с судьями 

субъектов РФ. Важно отметить, что все судьи РФ обладают единым 

статусом. Единый статус судей означает, что все без исключения судьи 

судейского сообщества – равны. То есть, законом обеспечивается и 

гарантируется в равной степени защита их прав, а также на них возложены 

в равной степени ограничения и обязанности.  

Также судьям присваиваются определенные квалификационные 

классы: высший, первый-пятый. Разумеется, судьи Конституционных 

судов РФ обладают высшим квалификационным классом. 

Анализируя основные принципы, составляющие основу правового 

статуса, стоит выделить два принципа, играющих важную роль в 

эффективности правосудия: независимость и несменяемость. Принцип 

независимости регламентирован статьей 120 Конституции РФ. Согласно 

названной статье, судьи подчиняются исключительно Конституции РФ и 

федеральному закону [2]. Legal court civil case право суд гражданское 

право.Нельзя не сказать о тои, что законом установлен порядок совещания 

судей. Согласно порядку: судьи не могут воздерживаться от голосования; 

последним реализует свое право на голос председательствующий судья; 

судья, который не согласен с приговором, имеет право выразить особое 

мнение в письменной форме.  

Принцип несменяемости регламентируется статьей 121 Конституции 

РФ. Конкретизирован данный принцип статьей 15 ФКЗ ―О судебной 

системе Российской Федерации‖. Данный принцип означает, что в 

отсутствие согласия судьи невозможно произвольное изменение его 

статута в течение срока его полномочий. А также отметим, что судья при 

отсутствии его свободного волеизъявления не может быть переведен в 

другой суд или назначен на другую должность. Основания и порядок 

приостановления и прекращения полномочий судьи должны быть 

установлены законом [3]. 
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Нельзя не упомянуть о таком принципе, как принцип 

неподотчетности. Неподотчетность обеспечивается определенными 

гарантиями. Например, запрет на вмешательство в деятельность судьи с 

целью воспрепятствовать осуществлению правосудия. Вмешательство в 

деятельность судьи уголовно наказуемо.  

Срок полномочий федеральных судей неограничен. Но полномочия 

могут быть прекращены или приостановлены по указанным в законе 

основаниям. Максимальный возраст для пребывания в данной должности – 

70 лет, если иное не предусмотрено ФКЗ.  

Судьи неприкосновенны. Данный принцип закреплен в статье 16 

Закона ―О статусе судей в Российской Федерации‖. Понятие 

неприкосновенности судьи включает в себя такие определения, как 

неприкосновенность личности, занимаемых им жилых и служебных 

помещений, используемых личных и служебных транспортных средств, 

принадлежащих ему документов, тайну переписки и др. Также очень 

важно отметить, что согласно пункту 2 статьи 16 названного ранее закона, 

судья, даже после прекращения полномочий, не может быть привлечен к 

какой-либо ответственности за выраженное им при осуществлении 

правосудия мнение и принятое судом решение [4]. 

Правовой статус судей влечет за собой особый порядок для 

привлечения судьи к ответственности. Например, принятие решения о 

привлечении судьи к дисциплинарной ответственности ложится на 

квалификационную коллегию судей. В случае, если дисциплинарный 

проступок совершен судьей Конституционного суда РФ, то и решение о 

привлечении к ответственности должно быть принято Конституционным 

судом РФ. Нами был проведен анализ статистических данных за 2009-2012 

года. Согласно статистике, по причине совершения дисциплинарных 

проступков, досрочно были прекращены полномочия 160 судей и 

наложены взыскания в виде предупреждения почти на 900 судей.  

В отношении мировых судей установлены особые правила. 

Например, мировой судья назначается на срок не более, чем пять лет. При 

повторном назначении, судья назначается на срок не менее, чем пять лет. 

На законодательном уровне, на судей возложена обязанность по 

прохождению повышения квалификации. Федеральными судьями 

повышение квалификации должно быть пройдено не реже одного раза в 

три года. 

Также особенность правового статуса включает в себя особые меры 

по материальному обеспечению и социальной защите. Материальное 

обеспечение состоит из оклада, а также месячного оклада судьи в 

соответствии с присвоенным ему квалификационным классом и прочие 

доплаты. 

Исходя из всего вышеперечисленного, из анализа нормативно-

правовой базы, мы можем сделать вывод о том, что статус судьи со всеми 

его привилегиями, правами и обязанностями, способен обеспечить 
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возможность судье осуществлять независимое, непристрастное и 

справедливое правосудие. Но, конечно же, всегда бывают исключения. 
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В современном российском праве принцип состязательности отнесѐн 

к числу конституционно-правовых, поскольку декларируется в качестве 
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одного из фундаментальных принципов судопроизводства вместе с 

равноправием в ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации. 

Состязательность имеет ключевое значение для «цивилистических» 

процессов, в Арбитражном процессуальном кодексе Российской 

Федерации (далее по тексту – АПК РФ) нормы, определяющие состязание 

сторон и представление ими доказательств, закреплены не только в Главе I 

«Основные положения», но и в иных институтах (субинститутах) 

арбитражного процессуального права. 

Вместе с тем, несмотря на очевидную «полезность» принципа, как 

минимум, с точки зрения снижения нагрузки на суд в части поиска и 

представления доказательств, реализация принципа состязательности в 

настоящее время вызывает определенные вопросы и проблемы, требующие 

разрешения. 

В частности, в настоящее время возможно выделить проблему 

автономности суда и стороны при представлении доказательств в 

арбитражном судопроизводстве. Сущность проблемы состоит в том, что 

арбитражный суд может в обход действиям стороны процесса 

самостоятельно запросить доказательства, не принимая во внимание, 

например, ходатайства о приобщении к делу дополнительных 

доказательств, ходатайства о вызове свидетелей. 

Например, определением судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ от 20.01.2020 № 305-ЭС19-17404 по делу  

N А40-45916/2018 отменены судебные акты предыдущих инстанций из-за 

указанной проблемы. 

Так, судами рассматривалось заявление о признании и приведении в 

исполнение на территории Российской Федерации решения австрийского 

суда. Для исполнения решения суда необходимо было установить наличие 

у должника имущества на территории Российской Федерации. Заявитель 

ходатайствовал об истребовании доказательств из большого количества 

органов власти, кредитных организаций, а также ходатайствовал о вызове 

свидетелей, которые могли подтвердить то обстоятельство, что должник 

работал на территории России и имел банковские счета (должник сам 

этого не отрицал).  

Арбитражные суды же, в свою очередь, запросили сведения только 

из Росреестра и МВД России (в части наличия автотранспортных средств), 

установив отсутствие движимого и недвижимого имущества. 

Верховный Суд Российской Федерации указал на существенное 

нарушение норм процессуального права, поскольку арбитражные суды 

бездействовали, нарушая принцип состязательности сторон и не оказывая 

содействия в представлении доказательств.  

Подобного рода проблематика наблюдается также в делах  

№ А72-14198/2021, А35-2592/2018. 

В доктрине данную проблему рассматривали, в том числе,  

Е.А. Фокин и А.И. Шайхутдинова. Вместе с тем, комментируя 

вышеприведенное определение Верховного Суда Российской Федерации, 
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авторы отметили, что в нѐм суд больше не устранил судебные ошибки, а 

оказал содействие «вовремя не сориентировавшемуся заявителю» [1, с. 6-

10]. 

Это, полагается, не совсем корректно, поскольку оказание 

содействия в сборе доказательств исходит из принципа судейского 

руководства, закрепленного в ч. 3 ст. 9 АПК РФ. Решение 

рассматриваемой проблематики должно иметь, полагается, не 

нормотворческий, а разъяснительный характер, поскольку действующая 

нормативная база создает все необходимые условия для оказания судом 

содействия в сборе доказательств в обеспечении реализации принципа 

состязательности. 

В настоящее время вызывает определенного рода вопросы ч. 5 ст. 52 

АПК РФ, устанавливающая, что прокурор вступает в арбитражный 

процесс в целях обеспечения законности. 

Такие авторы как Л.Н. Изотова, Е.Р. Ергашев и А.А. Панкова 

отмечают, что такая формулировка может к нарушению принципов 

состязательности и равноправия сторон [2, с. 3; 3, с. 55-60]. 

Подобного рода позиция нами поддерживается, поскольку в 

настоящее время норма носит рудиментарный характер, разрушает баланс, 

установленный принципом состязательности, нарушает равноправие 

сторон и ставит под вопрос авторитет суда (по логике законодателя 

арбитражный суд не всегда может обеспечить законность), в связи с чем 

формулировку предлагается исключить. 

Серьезной современной проблемой принципа состязательности в 

арбитражном процессе является возможность назначения арбитражным 

судом судебного штрафа за непредставление доказательств. Проблема 

ранее отмечалась Е.М. Стрюковой и И.В. Степаненко [4, с. 1475-1476; 5,  

с. 19-23]. 

Сущность проблемы состоит в том, что, по сути, представление 

доказательств по ч. 3 ст. 9 АПК РФ – это не обязанность стороны, а 

гарантирующее право (далее по тексту речь идет про представление 

дополнительных доказательств). Системный анализ норм в ст. 65 и 66 АПК 

РФ позволяет заключить, что лицо должно доказать обстоятельства, на 

которые оно ссылается. Здесь важно отметить, что представление 

доказательств и обязанность доказывания, учитывая принцип 

диспозитивности и возможность самостоятельного определения границ 

своего участия в деле, – разные категории. По смыслу норм ст. 66 АПК РФ 

арбитражный суд вправе у любых лиц истребовать доказательства, за 

неисполнение обязанности по представлению доказательств арбитражный 

суд может назначить судебный штраф. 

Но проблемы вызывают случаи назначения судебных штрафов 

лицам, участвующим в деле, у которых, по смыслу норм АПК РФ, нет 

конкретной обязанности по представлению дополнительных 

доказательств. Полагается, что в случае непредставления доказательств 

другой стороной достаточно применять презумпцию истинности 
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неоспоренных фактов, разъясняя правовые последствия п. 3.1 ст. 70 АПК 

РФ, или, например, отнести судебные расходы на участника, не 

представившего доказательства (ч. 2 ст. 111 АПК РФ). В отношении же 

лиц, не являющихся участниками процесса и не предоставивших 

запрашиваемые сведения, применение судебного штрафа является, 

полагаем, справедливым. 

Третий арбитражный апелляционный суд в 2017-2018-х годах 

попытался изменить судебную практику, не позволяя назначать судебные 

штрафы участникам процесса за непредставление доказательств 

(например, дела № А33-17707/2017, № А33-12583/2017,  

№ А33-21375/2017, № А33-2133/2017). 

Вместе с тем подобная судебная практика не является устоявшейся и 

общепринятой, необходимо нормативное закрепление еѐ результатов (в п. 

38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» 

лишь в общих чертах разъяснено, что назначение судебного штрафа за 

непредставление доказательств возможно, запрета на назначение штрафа 

сторонам нет).  

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 

21.07.2023 г. N Ф08-6958/2023 по делу N А32-31548/2022, например, 

отменен судебный акт, которым ранее был назначен судебный штраф как 

истцу, так ответчику за то, что они не обеспечили явку на осмотр. Суд 

пояснил, что по АПК РФ можно назначить участнику процесса судебный 

штраф лишь за неуважение суду, но не за непредставление доказательств. 

Невыполнение стороной процессуальной обязанности по представлению 

дополнительных доказательств не является неуважением к суду (это влечет 

негативные последствия для самой стороны, назначение судебного штрафа 

необоснованно). 

Вместе с тем, полагается, что в целях обеспечения реализации 

принципа состязательности необходимо установить четкий нормативный 

запрет на назначение судебных штрафов за непредставление 

дополнительных доказательств лицам, участвующими в деле. 

Таким образом, по итогам проведенного исследования возможно 

заключить о наличии некоторых проблем, которые необходимо разрешить 

для успешной реализации принципа состязательности в арбитражном 

процессе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности полномочий 

прокурора в связи с внесением изменений в Арбитражный процессуальный 

кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ. Исследуется роль 

прокурора в судебном разбирательстве с точки зрения арбитражного и 

гражданского законодательства. Проводится анализ нормативно-

правовой базы, регулирующей правовой статус прокурора как субъекта 

правоотношений.  
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the point of view of arbitration and civil legislation. The analysis of the 

regulatory framework regulating the legal status of the prosecutor as a subject 

of legal relations is carried out. 

Keywords: prosecutor, arbitration process, legislation, legal status, 

judicial proceedings 

***** 

Вопрос участия прокурора в сфере арбитражного процесса 

представляется особо актуальным на сегодняшний день. Это обусловлено 

тем, что в начале октября 2022 года был принят Федеральный закон  

№ 387-ФЗ [1], в связи с которым в Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, а также в Гражданский процессуальный кодекс 
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Российской Федерации были внесены изменения, которые расширили 

прокурорские полномочия относительно участия в судебном 

разбирательстве. В данной статье рассмотрим подробнее, в чѐм конкретно 

состояли изменения и какое влияние они оказали на роль прокурора в 

процессе судебного разбирательства. Также, среди наиболее существенных 

проблем в исследуемой области, многие теоретики и практики выделяют 

проблему оспаривания прокурором различных правовых актов в сфере 

предпринимательской деятельности, а также рассматривают пути 

увеличения эффективности арбитражного процессуального 

законодательства в целях защиты государственных интересов. Рассмотрим 

каждую из проблем подробнее. 

Итак, указанный выше Федеральный закон дал прокурорам право 

обращения в арбитражный суд со следующими исками: 1. о признании 

недействительными сделок, совершѐнных с нарушениями 

законодательства о противодействии отмыванию доходов и 

финансированию терроризма, а также налогового, валютного и 

таможенного законодательства; 2. о признании недействительными сделок, 

совершенных с нарушениями законодательства, устанавливающего 

специальные экономические меры.  

Проблема необходимости участия прокурора в арбитражном 

процессе вызывает оживлѐнную дискуссию среди теоретиков и практиков. 

Так, Боннер А.Т., Викут М.А., Клейн Н.И. придерживаются точки зрения 

сокращения участия прокурора как в гражданском, так и в арбитражном 

судопроизводстве. Власов А.А., Константинова Е.В., Ухова Л.Д., напротив, 

выступают за необходимость расширения возможности участия прокурора 

в судопроизводстве, считая его уместным и целесообразным. Такого же 

мнения придерживается Е.Ю. Резник Е.Ю., который сделал вывод о том, 

что полномочия прокурора при обращении в арбитражные суды 

соответствуют стандартам принципам законности. Представляется, что 

мнение последних более актуально в нынешних реалиях. Если обратиться 

к статистическим данным регионов РФ, например, Ставропольского края, 

можно заметить следующее: из 245 дел, рассмотренных с участием 

прокурора, возбуждено по его инициативе – 243 дела. Указанная 

статистика свидетельствует о том, что прокурор является значимой 

фигурой в рассмотрении категорий дел, связанных с арбитражным 

процессом [2]. 

На основании другого Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ 

«О специальных экономических мерах и принудительных мерах» [3], 

специальные экономические меры могут быть применены при 

возникновении обстоятельств, которые требуют безотлагательной реакции 

на международно-противоправное деяние либо недружественное действие 

иностранного государства или его органов и должностных лиц, которые 

представляют угрозу интересам и безопасности РФ и (или) нарушающие 

права и свободы граждан РФ. Из этого следует, что одной из основных 

целей нововведения является усиленный контроль за безопасностью 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64883/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64883/
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нашего государства и его граждан, и, в случае необходимости, экстренное 

реагирование на любые посягательства, чтобы минимизировать риск 

угрозы нарушений. 

Примером может служить судебная практика по делу  

№ 18АП-18044/2022 [4]. Суть в том, что товарищество с ограниченной 

ответственностью «Фруктовый терминал» обратилось в Арбитражный суд 

Курганской области с заявлением о признании незаконными и отмене 

решений и действий Управления федеральной службы по 

фитосанитарному надзору, о факте изъятия и об уничтожении 

запрещѐнной к ввозу продукции. Решением суда первой инстанции в 

удовлетворении требований отказано. На каждом ящике с товаром была 

нанесена маркировка с указанием страны происхождения (Киргизия) 

продовольственных товаров. Продукты были упакованы в тару бывшую в 

употреблении, о чем свидетельствуют печати синего цвета на каждом 

ящике «тара б/у», что указывает на возможное снижение качества 

продукции и небезопасности еѐ употребления. На стадии судебного 

разбирательства прокурор вступил в дело и пояснил следующее – 

предусмотрено, что фитосанитарный контроль (надзор), в рамках которого 

производится проверка номера транспортного средства, является 

обязательной, следовательно, в отношении товара в установленном 

порядке компетентным органом осуществлен фитосанитарный контроль 

(надзор), в рамках которого была проведена проверка качества товара. 

Указом Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации» [5] определено, что органы государственной 

власти РФ, федеральные государственные органы, органы местного 

самоуправления, юридические и физические лица, в своей деятельности 

должны исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа 

запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических 

операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о 

введении экономических санкций в отношении российских юридических и 

(или) физических лиц или присоединившееся к такому решению. 

Поскольку Киргизия подпадает под категорию таких стран, решение суда 

об оспаривании иска было оставлено без изменения, а апелляционная 

жалоба – без удовлетворения. Таким образом, участие прокурора в 

рассмотренном деле предотвратило ввоз на территорию Российской 

Федерации партии продуктов, не соответствующих санитарным нормам и 

потенциально опасных для употребления.  

В числе прочего, прокурору предоставляется право вступать в дело 

на любой стадии процесса в случае выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о том, что являющийся предметом судебного 

разбирательства спор инициирован в целях уклонения от исполнения 

обязанностей и процедур, предусмотренных законодательством. 
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Указанные изменения были внесены в АПК РФ [6], а именно – в ч. 1 ст. 52. 

При этом уточняется право прокурора вступить в дело на любой стадии 

производства не только по категориям дел, которые предусмотрены ч. 1 ст. 

52 АПК РФ, но также и при рассмотрении заявлений: о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда; о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

Говоря о перспективах в части предпринимательства и торгового 

сотрудничества, а также ЕАЭС в условиях санкций, можно сказать, что 

существование Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и 

предпринимаемые меры по урегулированию экономической ситуации в 

условиях санкционного давления на РФ создают новые возможности и 

перспективы сотрудничества для развития собственного рынка, несмотря 

на существующие ограничения и препятствия в рамках экономического 

объединения. ЕАЭС был создан в 2014 году и включает в себя такие 

страны, как Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения и Казахстан. В год 

создания целями ЕАЭС были указаны модернизация, кооперация и 

повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях 

глобальной экономики. России, находящейся на тот момент в условиях 

санкционного давления, было необходимо сформировать и реализовать 

альтернативу отдалившемуся от страны рынку западных стран. Стоит 

отметить, что на странах ЕАЭС отразились последствия антироссийских 

санкций в связи с зависимостью экономики от России. Там ожидалось 

падение ВВП, повышение инфляции, кризис в отношении поставок 

некоторых видов продукции, а также логистические трудности [7].  

Существование ЕАЭС не является залогом стабильности текущей 

экономической ситуации, в связи с чем принимаются меры по 

урегулированию последствий антироссийских санкций. Евразийская 

экономическая комиссия (ЕЭК) совместно с профильными 

министерствами и национальными банками государств-членов ЕАЭС 

подготовила ряд срочных мер по повышению устойчивости экономики, 

которые были утверждены 17 марта 2022 г. во время заседания Совета 

ЕЭК [8].Так, было предложено 34 меры, которые выделяются в 4 крупных 

блока: таможенное, таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, 

защитные меры; внутренний рынок и кооперация; финансовые и валютные 

рынки; международное экономическое сотрудничество с третьими 

странами и интеграционными объединениями. 

На заседании Высшего Евразийского экономического совета было 

отмечено, что в условиях давления недружественных стран интеграция 

стран ЕАЭС становится преимуществом [9]. Однако, ситуацию нельзя 

назвать исключительно позитивной в силу того, что существуют ряд 

барьеров и ограничений, препятствующих развитию торговых отношений 

стран ЕАЭС, в связи с внутренними правилами государств и новой 

геополитической картиной. К тому же, крупные показатели взаимной 

торговли достигаются в основном за счѐт РФ, что можно объяснить и 

http://base.garant.ru/12127526/5f8ae450aa10a78f0b0005a38b5989df/#block_5201
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общими экономическими показателями данных стран. Что касается 

остальных перспектив, партнерство РФ и других стран ЕАЭС с такими 

государствами, как Индия, Иран, Турция, может увеличить их совокупную 

долю в мировом ВВП до 46% к 2035 году с 38% в 2019 году [10].  

Несмотря на то, что страны ЕАЭС в определѐнной степени 

пострадали от последствий введения антироссийских санкций, совет ЕЭК 

принимает решения, направленные на улучшение качества сотрудничества 

между странами, построение торговых и экономических связей, способных 

вывести ситуацию из состояния кризиса. Однако существуют ограничения 

и барьеры, которые пока ещѐ не позволяют использовать возможности 

сотрудничества в полной мере. Стоит отметить, что работа над 

устранением данных препятствий уже ведѐтся. Таким образом, ЕАЭС 

может сыграть значительную роль в стабилизации ситуации в результате 

сложившейся ситуации. 

Рассмотрим судебную практику. В начале 2023 года в Арбитражный 

суд Свердловской области поступило заявление ООО «Экспресс—Кредит» 

о включении в реестр требований кредиторов должника по кредитному 

договору – судом было отказано. Общество обратилось с апелляционной 

жалобой, с просьбой удовлетворить заявление. Между Банком и 

должником заключѐн кредитный договор, после чего, в связи с 

ненадлежащим исполнением должником условий договора, Банк 

обратился в суд с иском о взыскании задолженности. Финансовый 

управляющий и должник в суде первой инстанции заявили возражения, 

указав на пропуск срока давности взыскания, а следовательно, утрату 

кредитором возможности взыскания задолженности. В соответствии с  

п. 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) 

граждан», кредиторы вправе предъявить требования к должнику в течение 

двух месяцев со дня опубликования сведений о признании должника 

банкротом и введении процедуры реализации его имущества [11]. Участие 

прокурора в данном случае продиктовано тем, что в рамках данного дела о 

банкротстве затрагивалось жилищное право должника. Кроме того, было 

заявлено о пропуске кредитором срока на предъявления исполнительного 

листа к принудительному исполнению. На основании ст. 195 ГК РФ, 

судебная защита нарушенных гражданских прав гарантируется только в 

пределах срока исковой давности [12].  

На основании п. 1 ст. 31 Федерального закона от 02.10.2007  

№ 229-ФЗ исполнительные документы, по которым истѐк срок 

предъявления их к исполнению, не принимаются судебным приставом-

исполнителем к производству [13]. Поэтому оснований для 

удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены обжалуемого 

судебного акта не имеется. Таким образом, суд постановил – определение 

Арбитражного суда Свердловской области от 26.01.2023 года по делу  

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-5/glava-12/statia-195/
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-02102007-n-229-fz-ob/glava-5/statia-31/
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№ А60-31996/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без 

удовлетворения [14]. 

Говоря об изменениях в части гражданского процесса, стоит 

обратить внимание на сходство полномочий, полученных прокурорами в 

АПК РФ. Так, нововведения затронули ст. 45 ГПК РФ – в ней появилась ч. 

4, которая говорит о том, что прокуроры получили право вступать в дело 

по собственной инициативе (или инициативе суда) на любой стадии 

судебного разбирательства для дачи заключения: о признании 

недействительности сделок, совершенных в нарушение законов о введении 

контрсанкций; при рассмотрении судом заявления о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение решения 

третейского суда, а равно ходатайства о признании и приведении в 

исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного 

решения; если выяснится, что рассматриваемый судом спор инициирован 

для уклонения от соблюдения указанного ранее законодательства [15]. 

В связи с этим, рассмотрим ещѐ один случай из судебной практики. 

Суть дела такова – иностранное лицо Entertainment One UK Limited (далее 

– Компания) обратилось в Арбитражный суд Кировской области с иском к 

ИП о взыскании 20 000 рублей компенсации за нарушение 

исключительных прав на товарные знаки по международным 

регистрациям, а также 20 000 рублей компенсации за нарушение 

исключительных прав на произведения изобразительного искусства – 

рисунки «Свинка Пеппа», «Папа Свин».  

Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых 

требований компании отказано. Постановлением суда апелляционной 

инстанции – удовлетворены частично. Истец указывает на то, что судом 

апелляционной инстанции не в полном объѐме рассмотрен довод о 

злоупотреблении правом со стороны истца – суд первой инстанции указал, 

что в действиях истца, являющегося иностранным юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории недружественного Российской 

Федерации государства, содержатся признаки злоупотребления правом. 

Установив, что спорные изображения на упаковке товара и сама игрушка 

содержат в себе существенные черты оригинальных произведений, суд 

пришѐл к выводу о нарушении исключительных прав на указанные 

объекты интеллектуальной собственности. Учитывая обстоятельства дела, 

а также п. 3 ст. 1252 ГК РФ, суд пришѐл к выводу о наличии оснований для 

снижения размера компенсации до 5 000 рублей за каждый объект. В силу 

п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается любое заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Предприниматель основывает свои доводы о злоупотреблении правом 

компанией на том, что в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных 

экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных 

Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и 

международных организаций» Великобритания (государство, в котором 
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зарегистрирована компания) отнесена к числу недружественных 

государств, в отношении которых введены ограничительные меры [16]. 

При участии прокурора было установлено, что нарушение изначально 

было выявлено 21.03.2019, а рассматриваемый иск был подан компанией 

09.09.2021, то есть задолго до введения ограничительных мер. Ссылка 

заявителя кассационной жалобы на то, что злоупотребление правом также 

проявляется в действиях компании по аккумулированию товарных знаков 

и их использованию с целью взыскания компенсации с других участников 

экономической деятельности не может быть признана обоснованной, в 

силу отсутствия какого—либо документального подтверждения данных 

обстоятельств. Таким образом, вывод суда апелляционной инстанции об 

отсутствии оснований для признания действий компании 

злоупотреблением правом является верным – обжалуемый акт является 

законным, обоснованным и отмене не подлежит.  

Анализируя представленную практику, можно сделать вывод о том, 

что санкции, введѐнные недружественными государствами в отношении 

Российской Федерации, направлены прежде всего на нанесение ущерба в 

сфере бизнеса, предпринимательской деятельности. Так, деятельность 

иностранных государств и их представителей не должна противоречить 

основам законодательства РФ, что получило закрепление в Арбитражном 

процессуальном и Гражданском процессуальном кодексах Российской 

Федерации.  

Подводя итоги всему вышесказанному, следует сделать вывод – 

нововведения, затронувшие арбитражное и гражданское законодательство, 

должны дополнительно обеспечить гарантии защиты безопасности 

Российской Федерации как в целом, так и еѐ граждан. И хотя прокуроры 

всегда участвовали в делах арбитражного процесса на постоянной основе, 

нововведения направлены в первую очередь на достижение баланса, в том 

числе – в защите прав государства и предпринимателей. Это выражается в 

расширении полномочий прокурора, ведь рассматриваемые нововведения 

связаны с защитой интересов государства, предпринимательства, а также 

повышением уровня законности в целом. Таким образом, представляется, 

что проанализированные нововведения эффективны, поскольку они 

помогут упорядочить и систематизировать существующие нормы 

законодательства в части арбитражного процесса, а также предоставят 

органам прокуратуры расширенные полномочия по осуществлению 

надзора и дальнейшего наиболее эффективного отправления правосудия. 
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Аннотация: В статье дан анализ роли арбитражного 

судопроизводства в обеспечении судебной защиты прав участников 

экономических отношений в условиях экономических санкций 

недружественных стран. Авторы на основе анализа нормативного 

регулирования механизма разрешения споров в санкционных условиях, 

судебной практики, пришли к выводу о готовности арбитражных судов 

обеспечивать эффективное правосудие независимым судом, отметили 

благоприятные условия для развития альтернативных способов 

разрешения споров. 
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В условиях современной глобализации и политических напряжений, 

Российская Федерация столкнулась с введением антироссийских санкций 

со стороны некоторых зарубежных государств. Эти меры оказывают 

негативное влияние на экономику и бизнес-среду страны, вызывая 

необходимость принятия соответствующих мер для защиты интересов 

российских компаний и предпринимателей. 

Арбитражное судопроизводство играет ключевую роль в 

обеспечении правопорядка и обеспечении механизма разрешения споров, 

возникающих в связи с антироссийскими санкциями. Одной из основных 

задач арбитражного судопроизводства является защита прав и интересов 

российских компаний, которые столкнулись с ограничениями и 

препятствиями в результате антироссийских санкций [1]. 

Антироссийские санкции увеличили количество споров в бизнес 

отношениях и породили тяжело преодолимые препятствия на пути 

разрешения конфликтов. Такое положение предопределило задачи 

экономического правосудия в современный период. 

Но, несмотря на негативное влияние антироссийских санкций, 

появились новые возможности для развития антисанкционных механизмов 

защиты прав российских субъектов экономической деятельности. В связи с 

ограничениями объективного взаимодействия с западными юрисдикциями, 

российские арбитражные суды стали единственной возможностью для 

рассмотрения споров между российскими и иностранными компаниями. 

Кроме того, в условиях экономических и политических санкций становятся 

востребованными альтернативные формы разрешения споров. Так, 

например, суды, получившие практический опыт работы с разрешения 

споров с использованием дистанционных технологий за время пандемии, 

теперь могут использовать видео-конференц-связь для рассмотрения и 

разрешения споров, независимо от места нахождения участников процесса, 

даже если они находятся на территории другого государства. 

Влияние санкций на способы защиты прав субъектов экономических 

отношений является актуальной темой. Анализ судебной практики 

позволяет выявить процессуальные особенности в разрешении споров 

арбитражными судами в условиях экономических санкций [2]. 

Так, например, некоторые участники споров стали использовать 

санкции как обстоятельства непреодолимой силы, и в соответствии с п. 3 

ст. 401 ГК РФ[3], предусматривающей, что лицо, не исполнившее или 

ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении 

предпринимательской деятельности, освобождается от ответственности, 

если докажет невозможность надлежащего исполнения такого 

обязательства вследствие непреодолимой силы, – то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых в данных условиях обстоятельств. Исходя из этого, 

Арбитражный суд Московского округа в 2022 году занял позицию, 

согласно которой, значительное нарушение срока поставки товара одной 

российской компании другой российской компании являлось результатом 

нестандартных для гражданского оборота обстоятельств, а именно – 
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введением антироссийских санкций, из-за которых у компании 

отсутствовала возможность исполнить обязательства надлежащим 

образом. Следует подчеркнуть, что судом кассационной инстанции 

отмечена добросовестность ответчика при информировании контрагента о 

причинах невозможности исполнить обязательства.  

Зачастую на практике санкции рассматриваются как существенное 

изменение обстоятельств и согласно п.1 ст. 451 ГК – это может послужить 

основанием для изменения или расторжения договора. 

Если исходить при рассмотрении споров об изменении или 

расторжении договора в рамках ст. 451 ГК, со ссылкой на введение 

антироссийских санкций, можно сделать вывод о неоднородности 

судебной практики. Так, например, в одном деле суды трех инстанций 

применили положения ст. 451 Гражданского Кодекса, мотивируя тем, что 

введение санкций в отношении истца является обстоятельством, которое 

стороны не могли предвидеть при заключении договора, однако если бы 

такое обстоятельство было известно на тот момент, договор не был бы 

заключен. При этом, Четвертый арбитражный апелляционный суд [4] в 

постановлении по другому делу отказал в расторжении договора 

поставщику, который ссылался на приостановку отгрузок иностранным 

производителем из-за санкций, но при этом имел возможность приобрести 

этот товар иным способом. 

Говоря об исполнении решений иностранных судов и арбитражей в 

России, не представляется возможным привести пример того как 

российский суд отказывал в этом со ссылкой на «недружественный» статус 

заявителя. При этом, нельзя исключать, что российские суды будут 

активно применять оговорку о нарушении публичного порядка, отказывая 

компаниям из «недружественных» юрисдикций. 

В условиях экономических санкций возникли проблемы с 

разрешением споров, возникающих при осуществлении подсанкционными 

лицами коммерческого оборота, инвестиций, финансовых расчетов, 

исполнения заключенных сделок, в связи с чем, законодатель в 2020 году 

внес изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ [5], дополнив 

Кодекс статьями 248.1, 248.2 [6].  

Согласно ст. 248.1 АПК РФ, введенной Федеральным законом от 8 

июня 2020 г. № 171-ФЗ [7], споры с участием лиц, в отношении которых 

действуют меры ограничительного характера, относятся к исключительной 

компетенции арбитражных судов. К указанным спорам относятся: 

  - споры с участием лиц, в отношении которых иностранным 

государством/союзом/учреждением применены ограничительное меры; 

  - споры российского лица с другим российским или иностранным 

лицом, если спор инициирован в результате наложения иностранным 

государством/союзом/учреждением мер ограничительного характера.  

В соответствии со ст. 248.2 АПК при наличии текущего 

разбирательства в международном коммерческом арбитраже или 

доказательств инициирования такого разбирательства по спорам, 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1377 ~ 

указанным в ст. 248.1, лицо вправе обратиться в арбитражный суд в 

соответствии с правилами о подсудности с заявлением о запрете 

инициировать или продолжать такое разбирательство. 

Правоприменительная практика выработала единообразный подход, 

окончательно сформулированный Верховным Судом в Определении от 21 

сентября 2021 г. № 309-ЭС21-6955 (1-3) по делу № А60-36897/2020 [8]. 

Так, суды руководствуясь доводом, в соответствии с которым 

инициирование/разрешение спора международным арбитражным 

учреждением блокирует доступ российских компаний к правосудию, 

запрещают инициировать/продолжать такие разбирательства.  

(См., например, Постановление АС Московского округа от 3 февраля  

2023 г. № Ф05-35601/2022 по делу № А40-98865/2022) [9]. 

В условиях сохранения антироссийских санкций, арбитражное 

судопроизводство нарабатывает практику, позволяющую защищать 

российский субъектов экономической деятельности в случае нарушения их 

прав субъектами правоотношений недружественных стран и 

предопределяет перспективы развития процессуального законодательства. 

Во-первых, необходимо отметить значимость использования 

альтернативных способов разрешения споров, таких как медиация и 

консультации. В условиях ограничений и запретов на некоторые виды 

деятельности, эти методы позволяют сторонам достичь 

взаимоприемлемого решения без участия государственных арбитражных 

судов. Это помогает снизить нагрузку на судебные органы и повышает 

эффективность разрешения споров за счет экономических компромиссов. 

Во-вторых, санкции создают потребность в альтернативных 

механизмах разрешения споров. Российское правосудие справляется с 

задачами обеспечения правопорядка в экономических отношениях, 

предоставляя зарубежным компаниям возможность рассмотрения и 

разрешения споров независимым судом без политической 

ангажированности. Этот механизм обеспечивает устойчивость в развитии 

российской экономики. 
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***** 

Процедура медиации является относительно новым видом 

примирительных процедур для российского арбитражного 

процессуального права. В Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации [далее по тексту – АПК РФ] институт медиации 

был введен в 2019 году, где в ст. 138.4 АПК РФ «Медиация» закрепляется: 

«Стороны вправе урегулировать спор путем применения процедуры 
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медиации в порядке, установленном настоящим Кодексом и федеральным 

законом» [1].  

Порядок проведения медиации регулируется Федеральным законом 

от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» [2]. Исходя из 

положений Закона, данная процедура предполагает наличие субъектов 

отношений, желающих урегулировать спор с помощью процедуры 

медиации (сторон) и независимого физического лица, независимых 

физических лиц, привлекаемых сторонами в качестве посредников в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 

существу спора (медиатора, медиаторов). 

Устанавливая и регулируя особенности осуществления медиации 

законодатель, тем самым, стремился обеспечить несколько принципов, 

соблюдение которых обеспечивает эффективное применение процедуры 

медиации и которые нашли отражение в Федеральном законе от 27.07.2010 

№193-ФЗ. В частности выделяются такие принципы как сотрудничество и 

равноправие сторон; добровольность; беспристрастность медиаторов; 

конфиденциальность. Согласно данному закону, медиация может также 

использоваться в целях укрепления партнерских и дружественных 

отношений, формирования этических норм делового оборота и гарм

онизации отношений в обществе [3].  

В настоящее время институт альтернативной процедуры 

урегулирования споров с участием посредника имеет ряд положительных 

аспектов в арбитражном процессе: 

1)  снижение нагрузки на систему арбитражных судов. С каждым 

годом увеличивается количество споров, передающихся на рассмотрение в 

арбитражный суд, об этом говорил председатель Верховного Суда В.М. 

Лебедев. Он отметил, что в 2022-м арбитражные суды России рассмотрели 

1,7 млн. экономических споров, что на 62 500 дел больше, чем в 2021 году 

[4]. По мнению В.М. Лебедева, внедрение медиативного урегулирования 

споров может способствовать сократить количество дел в арбитражных 

судах, так как к процедуре медиации можно прибегнуть и без передачи 

спора в суд [4].  

М.Г. Чириков считает, что сама по себе процедура медиации 

внедрена законодателем в нашу правовую среду не только с той целью, 

чтобы разгрузить Судебную систему, но способствовать сторонам 

разрешить саму причину возникновения конфликта. Ведь отсутствие и 

(или) возможность альтернативного суду разрешения возникшего 

бизнес-конфликта (и не только) способствует сокрытию от СМИ и 

общественности возникновения спора например, между крупными 

корпорациями, что в свою очередь сказывается на цене их акций (как одна 

из причин) [5]. 

2)  Уменьшение расходов сторон, связанных с возникновением 

спора. Деятельность медиатора может осуществляться бесплатно, а также 

медиативная процедура может осуществляться с использованием 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330191/469efa3993b0224e7d5cbe5e94d3fd4cdb84603b/#dst100063
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информационных технологий, например видеоконференцсвязь, что 

позволяет сократить расходы, которые могут возникнуть в силу очного 

судебного разбирательства; 

3)  Отсутствие проигравшей стороны. Стороны, прибегающие к 

медиативному разрешению спора, могут заключить соглашение, благодаря 

которому обе стороны в определенной мере получают то, чего хотели. 

Реализация такой примирительной процедуры осуществляется на 

основе соглашения о применении процедуры медиации, включая 

соглашение о ее проведении.  

Соглашение о применении процедуры медиации – это документ, 

который заключается в письменной форме до возникновения спора или 

споров (медиативная оговорка. Может также заключаться после его или их 

возникновения, об урегулировании с применением процедуры медиации 

спора или споров, которые возникли или могут возникнуть между 

сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением. 

Соглашение о проведении процедуры медиации это момент, с заключения 

которого начинается применяться процедура медиации в отношении спора 

или споров, возникших между сторонами.  

Поэтому, исходя из определений, различием двух документов, на 

основе которых проводится процедура, является то, что наличие 

соглашения о применении процедуры само по себе не является началом 

проведения процедуры медиации, так как проведение процедуры медиации 

начинается со дня заключения сторонами соглашения о проведении 

процедуры медиации. 

Прибегнуть к процедуре медиации можно как до обращения в суд, 

так и после того, как спор был передан на рассмотрение суда. В случае, 

если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны 

могут применить процедуру медиации в любой момент до принятия 

решения по спору соответствующим судом или третейским судом. 

Множество норм, регулирующих порядок проведения процедур 

медиации, имеют диспозитивный характер. Норма, устанавливающая 

сроки проведения – не исключение. Сроки проведения процедуры 

определяются соглашением о проведении процедуры медиации. Медиатор 

и стороны со своей стороны должны принимать все возможные меры для 

того, чтобы указанная процедура была прекращена в срок не более чем в 

течение шестидесяти дней. В исключительных случаях, срок может быть 

увеличен, но в любом случае срок проведения процедуры медиации не 

должен превышать сто восемьдесят дней. 

Процедура медиации прекращается в связи: 

1)  с заключением сторонами медиативного соглашения; 

2)  с заключением соглашения сторон о прекращении процедуры 

медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям; 

3)  с заявлением медиатора в письменной форме, направленным 

сторонам после консультаций с ними по поводу прекращения процедуры 

медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения; 
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4)  с заявлением в письменной форме одной, нескольких или всех 

сторон, направленным медиатору, об отказе от продолжения процедуры 

медиации; 

5)  с истечением срока проведения процедуры медиации. 

Исходя из вышеизложенного, видим, что одним из оснований 

прекращения процедуры медиации является заключение медиативного 

соглашения. Такое соглашение заключается в письменной форме и должно 

содержать сведения о сторонах, предмете спора, проведенной процедуре 

медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, 

условия и сроки их выполнения. Для придания соглашению статуса 

исполнительного документа необходима легитимация путем 

нотариального удостоверения. Также медиативное соглашение может быть 

утверждено судов или третейским судов. Утверждение возможно, в случае 

если такое соглашение заключается в результате процедуры медиации, 

проведенной уже после передачи спора на рассмотрение третейского суда. 

Несмотря на достаточное правовое регулирование, альтернативной 

процедуры урегулирования споров с участием посредника при 

практической реализации возникают проблемы. 

А.А. Романов считает, положения арбитражного процессуального 

законодательства и процедуры урегулирования споров с участием 

посредника фактически не мотивируют стороны обращаться к внесуде

бным способам разрешения споров [6, с. 52]. Мы полагаем, что 

необходимо предусмотреть в законодательстве обязательность 

использования медиативной процедуры для разрешения спора перед 

подачей искового заявления в суд. 

Также остается открытым вопрос об ответственности медиаторов. 

Закон устанавливает лишь гражданско-правовую ответственность за вред, 

причиненный сторонам вследствие проведения процедуры медиации и 

дисциплинарную ответственность, налагаемую саморегулируемой 

организацией медиаторов. Здесь важно отметить, что в саморегулируемой 

организации состоят только медиаторы, осуществляющие деятельность на 

профессиональной основе, следовательно, для непрофессиональных 

медиаторов ответственность сужается до гражданско-правовой. 

Отсутствие более обширного правового регулирования вопросов 

ответственности может породить определенное недоверие к самой 

процедуре, отсюда и снизится количество споров, разрешаемых благодаря 

медиации. Целесообразно предусмотреть административную 

ответственность медиаторов, например, административную 

ответственность за разглашение информации, относящейся к процедуре 

медиации и ставшую ему известной при ее проведении, без согласия 

сторон. 

В силу относительной новизны института медиации она не 

популяризирована, некоторым субъектам правоотношений обладают 

низкой правовой осведомлѐнностью в отношении медиации либо им 

вообще неизвестен такой примирительный порядок. В.А. Кузнецов 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1383 ~ 

предлагает следующее решение этой проблемы: «речь идет о простых и 

незатратных вещах – о просвещении населения относительно 

возможностей медиации (что сегодня позволяют сделать соц. сети), о 

раскрытии бизнесом информации об удачном опыте примирительных 

процедур, о предложении юристов своим клиентам попробовать решить 

конфликт с помощью посредника и т. д.» [7, с. 56]. 

Таким образом, при практической реализации такого института как 

медиации возникает ряд проблемы, которые обозначены в рамках нашего 

исследования. Мы полагаем, что разрешение данных проблем 

поспособствуют увеличению количества споров, разрешаемых с помощью 

медиативного урегулирования. 
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история, анализ, сравнение. 
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На протяжении большей части истории человечества войны были 

важнейшим инструментом политики государства для достижения своих 

целей. Именно поэтому воинская служба является одной из важнейших 

обязанностей граждан. Она обусловлена не только принципами 

безопасности и защиты интересов государства, но и формированием 

характера и дисциплины у граждан, а также обеспечением сохранности 

национального военного потенциала. И потому институт воинской 

обязанности один из самых старых. 
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Воинскую повинность следует понимать как обязанность мужчин (в 

некоторых государствах – и женщин) нести военную или альтернативную 

службу. 

Начиная с древнейших времѐн уже прослеживается разница по 

отношению к воинской обязанности в разных государствах. 

В древнем Египте использовалась рекрутская система набора из 

числа свободного населения. Новобранцы выбирались специальными 

военными чиновниками в нужном для государства количестве. Призыву 

подлежало мужское население с 17 лет. [1, с. 128-129] 

Древняя Греция же стала одним из первых государств, которое ввело 

всеобщую воинскую повинность. Служба в армии была обязательна для 

всех мужчин достигших совершеннолетия, то есть возраста 15-20 лет, и 

была по сути пожизненной, так как человек считался военнообязанным до 

тех пор, пока мог держать в руках оружие. Человек из любой категории 

жителей (полноправные граждане или метеки), живущий в 

древнегреческом полисе – свободном городе-государстве обязан был 

защищать свой город случае опасности или войны. Однако такой расклад 

не был характерен для всей Древней Греции, и в Спарте, являющейся 

одним из полисов, отношение к воинской службе было более суровым, 

военная подготовка у мальчиков начиналась с 7 лет. Мужчины в Спарте 

занимались только военным искусством и находились на службе до конца 

жизни. По этим причинам спартанцы известны нам как профессиональные 

воины. [2] 

В Древнем Риме военная служба также являлась обязанностью 

гражданина империи. На военную службу призывались лица мужского 

пола от 17 до 45 лет. Граждане 45-60 лет во время войны несли 

гарнизонную службу. От военной службы освобождались только те лица, 

которые участвовали в 20 военных походах при службе в пехоте или в 10 

военных походах при службе в коннице. По мере необходимости воины 

созывались на место сбора, по окончанию военных событий они 

распускались по домам и созывались лишь для обучения. [3] 

В истории мира известны различные формы воинской обязанности: 

1) Рекрутская система, при которой из населения тем или другим 

способом набирается только необходимое число рекрутов, а прочая часть 

населения фактически на неопределенное время освобождается от всякой 

службы. 

2) Милиционная система, составляющая прямую 

противоположность рекрутской: каждый гражданин, способный носить 

оружие, признаѐтся частью вооружѐнных сил государства, зачисляется в 

них и обучается военному делу. 

3) Кадровая система, наиболее распространѐнная в настоящее время 

и соединяющая преимущества обеих систем. Действительная служба по 

призыву приближает еѐ к рекрутской системе, а различные формы запаса и 

ополчения – к милиционной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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В России воинская обязанность вместе с системой комплектования 

войск складывались постепенно. Так, в 1705 г. указом Петра I в России 

была введена рекрутская воинская повинность, в соответствии с которой в 

армию ежегодно набирали физически годных к военной службе мужчин в 

возрасте от 20 до 30 лет. Первоначально в рекруты брали одного человека 

с 20 дворов, а с 1724 г. по 5–7 человек с 1000 мужских душ. Такая 

организация воинского учета и воинской повинности позволила Петру I к 

1725 г. значительно увеличить число регулярной армии. 

В 1732-1736 гг. был утверждѐн набор рекрутов в возрасте от 15 до  

30 лет по жребию, а единственным в семье сыновьям позволили не 

служить в армии, а одному из братьев избежать рекрутчины. 

В 1762 г. император Пѐтр III установил срок службы в армии –  

25 лет. При этом от воинской повинности были освобождены сначала 

дворяне, затем купцы, почѐтные граждане, духовное сословие, так что 

тяжесть еѐ в итоге легла исключительно на крестьян и мещан. [4, с. 53-54] 

Дальнейшее изменение института воинской обязанности произошло 

в 1874 г. в результате проведения военных реформ, автором которых был 

военный министр Вооруженных Сил России Д.А. Милютин. В это время 

была введена всеобщая воинская повинность, заменившая рекрутские 

наборы. Всеобщая воинская повинность распространялась на мужское 

население страны, достигшее возраста 21 года. Общий срок службы 

устанавливался в 15 лет, из них 6 лет приходилось на действительную 

военную службу, а 9 лет – на службу в запасе. Такая система 

комплектования русской армии позволила в период русско-турецкой 

войны (1877–1878) чрезвычайно быстро (за четыре недели) провести 

мобилизацию русской армии. 

Комплектование русской армии в период 1897–1917 гг. 

осуществлялось в соответствии с Уставом о военной повинности. В нем 

было определено, что мужское население, без различия состояний, 

подлежит военной повинности. К исполнению повинности ежегодно 

призывался только один возраст населения, а именно молодые люди, 

которым исполнилось 20 лет к 1 января того года, когда проводится 

призыв. 

Служба в войсках разделялась на службу действительную и службу в 

запасе. Общий срок службы для пехоты и артиллерии определялся в  

18 лет, из них 3 года действительной военной службы и 15 лет в запасе; 

для всех прочих родов войск – в 17 лет, из них 4 года действительной 

военной службы и 13 лет в запасе. Нижние чины сухопутных войск после 

увольнения с действительной военной службы в запас армии состояли  

7 лет в запасе первого разряда, а остальное время, до окончания общего 

срока службы, – в запасе второго разряда. Пребывание в запасе 

ограничивалось достижением 39-летнего возраста. 

Воинская обязанность сохранилась после революций 1917 года. 

Первоначально служба в РККА была объявлена добровольной, однако уже 

с 1918 года начались мобилизации, а в 1925 году был принят Закон об 
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обязательной военной службе, предусматривавший ежегодный призыв в 

армию на срок для красноармейцев 2 года, для младшего командного 

состава авиации и краснофлотцев – 3 года. 

По Закону СССР «О всеобщей воинской обязанности», принятому  

1 сентября 1939 года, на действительную военную службу призывались 

граждане, которым в год призыва исполнялось девятнадцать лет, а 

окончившим среднюю школу и ей соответствующие учебные заведения – 

восемнадцать лет. Сроки военной службы составляли: для сухопутных 

войск и авиации от 2 до 3 лет и от 4 до 5 лет на флоте. 

В годы Великой Отечественной войны проводилась всеобщая 

мобилизация. В период с 1946 года по 1948 год призыв в вооружѐнные 

силы не производился. Молодѐжь призывного возраста направлялась на 

восстановительные работы. 

В 1949 году был принят новый закон, по которому призыв 

производился один раз в год в ноябре-декабре, срок службы в сухопутных 

войсках и авиации был установлен 3 года, во флоте – 4 года. 

12 октября 1967 года был принят новый закон СССР «О всеобщей 

воинской обязанности». Он установил новые сроки службы: а) для солдат 

и сержантов Советской Армии, береговых частей и авиации Военно-

Морского Флота, пограничных и внутренних войск – 2 года; б) для 

матросов и старшин кораблей, судов и береговых частей боевого 

обеспечения Военно-Морского Флота и морских частей пограничных 

войск – 3 года; в) для солдат, матросов, сержантов и старшин Советской 

Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, 

имеющих высшее образование, – 1 год. 

В 1968 году срок солдатской службы был сокращен в сухопутных 

войсках до двух лет, во флоте до трех лет и перешли на два призыва в год 

(весенний и осенний призыв). Для выпускников институтов, не 

получивших военной подготовки, срок солдатской службы определялся в  

1 год. [5, с. 18-20] 

Такая сложившаяся система существовала вплоть до конца 

существования Советского Союза. 

В настоящее время воинская обязанность в Российской Федерации 

является конституционной обязанностью гражданина согласно ст. 59 

Конституции РФ и регулируется ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" от 1998 г. Уклонение от неѐ грозит юридической 

ответственностью. 

Согласно ФЗ воинская обязанность граждан Российской Федерации 

предусматривает [6]: 

1) воинский учет; 

2) обязательную подготовку к военной службе; 

3) призыв на военную службу; 

4) прохождение военной службы по призыву; 

5) пребывание в запасе; 
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6) призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе. 

Не обязаны состоять на воинском учете граждане: 

1) проходящие военную службу; 

2) женского пола, не имеющие военно-учетной специальности; 

3) постоянно проживающие за пределами Российской Федерации. 

До недавнего времени призывной возраст, то есть возраст, когда 

гражданин призывается на службу, был от 18 до 27 лет. Однако с 1 января 

2024 г. он был поднят, и теперь на военную службу призываются граждане 

в возрасте от 18 до 30 лет. [7] Срок срочной службы составляет 12 месяцев. 

Правовой статус военнослужащих в России регулируется ФЗ «О 

статусе военнослужащих» от 1998 г. В нѐм закреплены общепризнанные 

права и свободы, обязанности и ответственность военнослужащих. Также 

закон регулирует основы государственной политики в области правовой и 

социальной защиты военнослужащих. [8] 

Также граждане имеют право на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законом. Альтернативная 

гражданская служба предполагает собой работу в государственных или 

ведомственных учреждениях. 

Сравнение воинской обязанности в России и в других странах 

позволит рассмотреть основные отличия в системах вербовки, сроках 

службы и иных категориях. 

По системе вербовки: 

Если в России военнообязанные мужчины призываются на военную 

службу в возрасте 18 лет. В большинстве стран мира сохраняется 

прохождение обязательной воинской службы, но в некоторых других 

странах, например, в США, система вербовки принципиально отличается. 

Там военная служба является добровольной, но имеются обязательные 

резервные тренировки и служба в национальных гвардиях. В таких странах 

как Германия и Нидерланды призыв приостановлен, несмотря на то, что 

его возможность закреплена законом. [9] 

По сроку службы: 

В России срок срочной службы составляет 1 год, а контрактной – от 

1 года до 5 лет. В некоторых страны, таких как Великобритания, Бельгия, 

Франция, Испания и Австралия отсутствует обязательная служба в 

войсках, граждане по достижению определѐнного возраста просто 

записываются в запас. В США, например, обычно нет обязательного срока 

службы, однако военнослужащие могут заключить контракт на 

определенный срок, который может составлять от 2 до 6 лет. Срок 

обязательной службы в разных странах отличается и составляет от 4 

месяцев, как в Дании, до 10 лет, как в КНДР. [9] 

В таких странах как Норвегия, Швеция, КНДР, Израиль, Греция и 

Малайзия призываются и женщины, но для них обычно срок меньше. В 

России также возникали предложения ввести воинскую обязанность для 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_453226/8f530664137cbe7a969fda2e528edff78c319c48/#dst100200
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женщин, в частности, 2012 году обсуждался законопроект об обязательной 

службе для женщин младше 23 лет и не имеющих детей, но он принят не 

был. 

Также в некоторых странах существует возможность освободиться 

от обязательной воинской службы, уплатив специальный «военный налог». 

Такая возможность есть в Австрии и Турции. 

В абсолютном большинстве стран мира за военнослужащими 

закреплены основы права и свободы такие как: право на жизнь, право на 

труд, право на денежное довольствие, свобода совести и вероисповедания 

и иные права и свободы. В число таких стран входит и Россия. 

В обществе с каждым годом всѐ чаще и чаще звучат предложения об 

отмене воинской повинности и переходе армий к контрактному 

формированию на добровольной основе. С одной стороны это хорошее 

решение, ведь способы и методы ведения современных войн и 

вооружѐнных конфликтов изменились, больше не нужны многочисленные 

армии, нужны профессиональные. Но с другой стороны это увеличит 

расходы на оборонную отрасль и к тому же воинская обязанность 

позволяет дисциплинировать граждан и развить чувство ответственности 

за собственное Отечество, а также способствует развитию гражданского 

общества. Поэтому воинская обязанность продолжает оставаться важной 

правовой категорией в современном мире, в перспективе будущего 

которой ожидается постепенное изменение под условиями современного 

общества. 
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Аннотация: цель данного исследования – решить научную проблему 

соотношения судебной практики и единства судебного прецедента, 

опираясь на изучение и анализ правовых систем других стран. В работе 

делается вывод о необходимости изучения судебной практики и судебного 

прецедента и их влияния друг на друга. Также выделяются основные 

проблемы соотношения судебной практики и судебного прецедента на 

основе отечественного и зарубежного законодательства.  
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***** 

В последние годы в юриспруденции активно обсуждается вопрос о 

нормотворчестве и соотношении понятий судебная практика и судебный 
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прецедент в ракурсе источника права, их правовой природы. Данные 

явления по-разному определяются как в теории права, так и в юридической 

деятельности, именно поэтому необходимо комплексное исследование 

этих форм применительно к российской правовой системе. Для того чтобы 

правильно применить закон, важно осознавать, как практически 

применяются права в судебной деятельности, как формируются единые 

правила судебной практики. Анализируя доктрину права, мы выделили три 

ключевых метода относительно судебной практики, сложившихся в 

российском праве: 1) методы научного познания судебной практики; 

2)методы создания и правового позиционирования судебной практики;  

3) методы применения и правового позиционирования судебной практики.  

При исследовании судебной практики следует опираться на 

соответствующую методологию, объединяющую в себе мировоззрение, 

теоретические концепции, диалектические законы, а также общенаучные и 

частные методы. Научные методы, основанные на законах диалектики, 

дают возможность исследовать основы создания государства и права, в 

том числе судебную практику. Множество методов позволяют выбрать 

направление исследования в области судебной практики. Один из них – 

исторический материализм, направленный на анализ явлений 

общественной жизни, в том числе юридическую практику. Метод 

диалектического познания используется в основном для изучения истоков 

возникновения судебной практики, ее эволюции и формирования как 

опыта, продукта судебной деятельности. Данный метод даѐт возможность 

рассмотреть этапы развития судебной практики в Российской империи, 

советском периоде и современной России. В исследованиях судебной 

практики также используется метод от абстрактного к конкретному, 

который позволяет разрабатывать общие теоретические подходы к 

определению "судебно-правовой материи". Под этим понятием 

подразумевается правовая часть, выраженная и закрепленная в судебных 

актах в виде правовой позиции, толкования или правоположения, 

направленных на урегулирование общественных отношений. [1] 

В течение многих лет в российской правовой системе судебная 

практика не являлась признанным источником права. Однако судебные 

решения, то есть прецеденты, играли определяющую роль в обеспечении 

однородного применения права в правовых спорах и при решении схожих 

случаев, когда закон не предусматривал ясных и конкретных норм. 

Практика также принималась во внимание при создании нормативно-

правовых актов. Развитие российского государства оказало значительное 

влияние на совершенствование правовой системы. Основным источником 

права в России всегда являлся закон, в то время как судебная практика 

выполняла лишь вспомогательную функцию в регулировании 

общественных отношений. Однако следует отметить, что исторический 

метод всегда являлся одним из важных методов научного познания, 

именно поэтому его следует рассматривать в совокупности с логическим 

методом. 
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При отсутствии логического мышления невозможно выработать 

законное, справедливое судебное решение, изложить в нем наиболее 

точное толкование норм закона, дать правильную квалификацию 

преступному деянию, сформулировать правоположение, правовую 

позицию, которые могут стать образцами однородного применения 

нормативно-правового акта в судебной практике или применения 

судейской нормы (правовой позиции) к похожим случаям. Исследование 

теоретической сущности судебной практики методом анализа и синтеза 

позволяет определить основные ее виды, показать механизм 

формирования. Основная задача синтеза состоит в объединении и 

обобщении базовых признаков, понятия судебной практики, а также 

результатов судебной практики. [2] 

Рассмотрение понятия и классификации функций судебной практики 

невозможно без применения функционального метода. Именно он 

позволяет разграничить функции судебной практики на две основные 

группы: общесоциальные (внешние) и специально-юридические 

(внутренние). 

Общесоциальные функции судебной практики представлены такими 

элементами, как правообеспечительная, правовосполнительная, 

правообразующая и правовосстановительная функции. Эти функции 

направлены на обеспечение стабильности и безопасности в обществе, 

укрепление правопорядка и правовой системы. Они определяются 

установлением юридической ответственности, принятием судебных актов, 

формированием новых норм и восстановлением справедливости. 

Специально-юридические функции судебной практики содержат в 

себе следующие аспекты: единство судебной практики, сигнально-

информационную функцию, регулятивную функцию, функцию толкования 

и разъяснения норм права, карательную функцию и воспитательно-

профилактическую функцию. Эти функции специализированы на 

установлении прецедентов, обеспечении взаимосвязи между судебными 

инстанциями, стандартизации правоприменительной практики, 

исследовании и разъяснении юридических норм, наказании 

правонарушителей и предупреждении совершения преступлений. 

Таким образом, функциональный метод позволяет критически 

посмотреть на судебную практику и классифицировать ее по типам 

функций. Каждая из этих функций играет определяющую роль в 

установлении и поддержании правопорядка, обеспечении справедливости 

и эволюции правовой системы общества. 

Судебная практика является существенной элементом и результатом 

судебной деятельности. Она представляет собой специфическую область, 

где проявляются общие закономерности, определяющие практическую 

деятельность. Судебная практика включает в себя непосредственную 

деятельность и ее результат, которые находят отражение в понятиях, 

принципах, категориях и других аспектах. Хотя судебная практика 

возникает на основе конкретных дел, она имеет общую силу и всегда 
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закрепляется определенными правовыми положениями, которые обладают 

высокой степенью обобщенности, обязательности и применимости на 

аналогичные дела и ситуации. Это даѐт возможность судьям принимать 

окончательные решения на основе ранее уже установленных норм и 

судебных прецедентов. Итак, судебная практика занимает важное место в 

правовой системе, обеспечивая стабильность и справедливость. [3] 

Судебная практика может быть выражена в двух конфигурациях: 

руководящие разъяснения Пленума Верховного суда Российской 

Федерации и принципиальные решения различных судов, включая 

Конституционный суд. Данные формы взаимосвязаны, однако они 

отличаются уровнем детализации правовых норм и степени 

обязательности. Разъяснения Пленума Верховного суда РФ детализируют 

нормы закона и обладают руководящим характером. Все судебные органы 

обязаны руководствоваться этими разъяснениями при разрешении 

аналогичных вопросов. Разъяснения Пленума Верховного суда 

оформляются в виде постановлений, являющихся актами официального 

толкования существующего права. Они носят нормативный характер и 

устанавливают надлежащее поведение судебных органов и нефизических 

участников общественных отношений. Руководящие разъяснения также 

содержатся в обзорах судебной практики, которые издает Верховный суд 

Российской Федерации для анализа и обобщения правовых позиций, 

сформированных при рассмотрении конкретных дел. 

Не меньшее значение в российском праве имеют принципиальные 

решения судов по конкретным делам. Данные решения также могут стать 

формой выражения судебной практики при соответствующих условиях. В 

правовой действительности всѐ чаще внедряется практика использования 

судебных постановлений судов общей юрисдикции, а в еще большей 

степени – судебных актов арбитражных судов в качестве ориентира для 

нижестоящих судов при разрешении подобных дел. 

На необходимость применения в процессе отправления правосудия 

судебной практики указывает Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

Ст. 170 (абзац четвертый части 4) определяет, что в мотивировочной части 

решения могут содержаться ссылки на постановления Пленума ранее 

существовавшего Высшего арбитражного суда Российской Федерации по 

вопросам судебной практики, постановления Президиума ВАС России, а 

после объединения высших судов – и Верховного суда Российской 

Федерации. 

В настоящее время в отечественном праве можно проследить новый 

этап развития как судебной практики, так и судебного прецедента. Данное 

развитие правовой системы основано на концепции судебно-правовой 

реформы, а также Конституции, которая на наивысшем нормативном 

уровне закрепила разделение государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви. Но, невзирая на широкое 

распространение и использование в юридической терминологии понятий 

«судебной практики» и «судебного прецедента», отсутствует понимание 
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этимологии данных терминов и единый подход к их соотношению между 

собой. И если ранее нами было выяснено, что по своей правовой природе 

является судебной практикой, то, по нашему мнению, стоит уделить 

особое внимание понятию судебного прецедента, его соотношении с 

судебной практикой, а также отличии от последнего. 

Термин «судебный прецедент» представляет собой решение 

рассмотренного судебного дела, представленное как правовое положение, 

которое убедительно свидетельствует о единственно правильном 

избранном судом разрешении судебного дела и впоследствии является 

ориентиром для подобных спорных ситуаций. 

Судебный прецедент формируется на основе отдельного судебного 

решения, выносимого исключительно высшими судебными органами. 

Судебная практика же, в свою очередь, предполагает собой обобщение 

опыта, накопленного при рассмотрении конкретных юридических дел. 

Таким образом, судебная практика является результатом судебной 

деятельности, позволяющим судебным органам и юристам 

ориентироваться в решении похожих вопросов в будущем. Именно она 

служит основой для формирования правовых принципов, которые 

применяются в судебной системе и гарантируют ее последовательность и 

прогрессивное развитие. Важным компонентом судебной практики 

является стабильность, устойчивость и последовательность принятия 

решений, что обеспечивает равенство всех граждан перед законом и 

гарантирует справедливость исполнения юридических норм. Таким 

образом, судебная практика играет важную роль в обеспечении 

правопорядка и защите прав и интересов граждан. [4] 

Узкое понимание судебной практики определяется как совокупность 

принципиальных решений высших судебных инстанций по вопросам 

применения правовых норм. Из проведенного анализа можно сделать 

вывод о том, что в российской доктрине давно назрела необходимость 

внедрения, использования и нормативного закрепления понятия судебного 

прецедента, в связи с чем на законодательном уровне следует установить 

следующее: 

–  судебный прецедент является дополнительным источником 

права, применяется в случаях пробелов в праве и отсутствия правовой 

нормы, с помощью которой возможно разрешить спор, а также может быть 

установлен как одним решением, так и несколькими, которыми он 

уточняется по новым обстоятельствам дела; 

–  решение может быть признано прецедентом, в случае, когда оно 

принято судом низшей инстанции и прошло проверку в апелляционном и 

кассационном порядке;  

–  необходимость соблюдения определенного решения как 

судебного прецедента возникает для судьи по делу, которое он 

рассматривает, лишь при условии схожести дела с тем, решение которого 

было принято ранее;  
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–  судебная практика становится источником права только уже 

после устойчивого выполнения и уподобленного регулирования 

соответствующих сфер отношений. 

Судебная практика считается одним из основных источников права. 

Однако ее значение может отличаться в различных правовых системах, 

поэтому считаем необходимым проанализировать их. В романо-

германской правовой семье ключевую роль играет оригинальный текст 

(источник). Тем не менее в странах данной правовой семьи, как правило, 

отсутствуют законодательные основания для обязательности судебного 

прецедента. Закон в таких системах признается основным среди других 

источников права.  

С другой стороны, в англо-американской правовой семье судебный 

прецедент имеет первичное, обязательное значение. Здесь прецедентное 

право определяется как нормы и принципы, созданные и применяемые 

судьями в ходе вынесения решений. Немаловажно отметить, что судебная 

практика и судебный прецедент – это отдельные элементы судебного 

правотворчества. [5] 

Невзирая на отличия между судебной практикой и судебным 

прецедентом, оба этих источника имеют равное значение в том смысле, 

что они основаны на рассмотрении аналогичных дел. Таким образом, они 

составляют значимые источники для установления общих черт судебной 

практики. 

Проведенный нами анализ даѐт возможность отметить следующие 

черты, объединяющие судебный прецедент и судебную практику:  

 обладают неписаным характером, а также как источники права 

обеспечиваются судебной, а не законодательной ветвью власти, что никак 

не характерно для романо-германской правовой семьи. Такой подход 

основывается на толковании законов судьями на основе учета 

накопленного опыта, принципов справедливости и обстоятельств 

определѐнного дела. Тем самым, судебный прецедент и судебная практика 

способствуют гибкости и развитию правовой системы, позволяя ей 

приспособиться к изменяющимся обстоятельствам и потребностям 

общества. Данный неписаный характер исходит из принципа 

прецедентного права, при котором судебные решения и решения высших 

судебных органов становятся прецедентами, которые могут применяться в 

будущих судебных процессах с целью принятия решений;  

 судебный прецедент и судебная практика – это две различные 

концепции, связанные с созданием правовых норм и применением права. 

Судебная практика, осуществляющаяся судебной ветвью власти, 

формируется с помощью использования правовых норм в соответствии с 

определенными ситуациями и обстоятельствами. В отличие от 

нормативно-правовых актов судебная практика не имеет четкой 

структуры. 

Но судебная практика имеет значительные различия от судебного 

прецедента. Выделим некоторые из них:  
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 судебная практика не является обязательной для использования в 

аналогичных делах, в случае если нет повторяемости. Иными словами, для 

того чтобы правило, сформированное судебной практикой, приобрело 

статус правоположения, оно должно быть и применено в целом ряде дел.  

 судебная практика не имеет такой же обязательности для 

нижестоящих судебных инстанций, как нормы, содержащиеся в 

законодательстве.  

 создание судебной практики осуществляется путем накопления 

отдельных судебных решений и дальнейшим обобщением данной 

практики главной судебной инстанцией, в то время как прецедентное 

право отличается казуистичностью. 

Итак, судебная практика представляет собой совокупность 

аналогичных решений, которые гарантируют их упорядоченность и 

обеспечиваются судебной властью. 

Таким образом, на основании проделанного исследования выделим 

следующее. Соотношение определений «судебная практика» и «судебный 

прецедент» можно сформулировать через связь общего и конкретного. 

Проанализировав понятие судебной практики, мы пришли к выводу, что 

судебная практика – это акты органов суда, принимаемые различными 

судебными инстанциями при рассмотрении конкретных дел, 

складывающиеся в процессе правоприменения и выражающиеся в форме 

постановлений высших судебных органов, имеющих разъяснительный 

характер. В отличие от судебной практики, судебный прецедент создается 

отдельно принятым судебным решением, которое вправе принимать 

только высшие судебные инстанции. 
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Организация судопроизводства и ее структура занимают ключевое 

место в административной политике стран с момента их формирования. 

Исторически сложилось, что государственная роль в урегулировании 

юридических конфликтов всегда была главенствующей, о чем в XVIII веке 

упоминал германский мыслитель Вильгельм фон Гумбольдт. Он 

утверждал, что первостепенная задача государства – это посредничество 

между индивидами для достижения справедливости и поддержания 

порядка в обществе. [1] 

В современные времена Россия и Китай испытывают значимые 

преобразования, причем в Китае эффекты реформ более заметны. 

Переустройство судебных систем в этих странах выступает не просто как 

отражение политических тенденций, но и как площадки для обмена 
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опытом. Тем не менее, эти системы разнятся, особенно если сравнивать их 

с судебной структурой Соединенных Штатов, которая обладает 

своеобразной организацией. 

Судопроизводственная система каждой нации отображает ее 

уникальные исторические начала, юридические основания, 

территориальное устройство и политический уклад. Так, Китай и Россия 

следуют романо-германской юридической традиции, тогда как США 

базируется на англосаксонской. Однако во всех этих государствах статус 

судопроизводства закреплен в основном законе, который устанавливает 

принципы и структуру судебной системы. [2] 

Кроме конституционных положений, структура, состав и 

полномочия судов определяются отдельными законами. Например, 

судопроизводственная система Китая регламентируется Конституцией 

1982 года и Законом о народных судах 1979 года с последующими 

изменениями. Похожим образом, судебная система США базируется на 

Конституции 1787 года и Законе о судебной системе 1789 года. В России, в 

отличие от этих стран, судебная система складывается из множества 

законов, включая конституционные и федеральные. 

В фокусе нашего анализа находится роль судебной мощи в 

социальной иерархии общества. Юридические учреждения Китая играют 

ведущую роль в деятельности правительственной системы, отражая и 

реализуя интересы разнообразных социальных слоев, что является 

фундаментом государственной власти. Таким образом, государственная 

власть представляется как интегрированное целое, в котором социальные 

устремления общества находят свое самое полное и непосредственное 

выражение. 

В Китае правопорядок поддерживается как общенациональными, так 

и целевыми судебными органами. К общенациональным относится 

Верховный народный суд и местные народные суды на всех уровнях. 

Целевые органы включают военные суды и другие специфические 

судебные учреждения, установленные законом. Характерной чертой Китая 

является отсутствие отдельных административных судов; эту функцию 

выполняют административные коллегии в рамках общих судов, которые 

рассматривают претензии к действиям администрации, затрагивающим 

права и законные интересы индивидов и юридических лиц. В сельских 

районах подобные конфликты решаются комитетами общественного 

самоуправления, чьи решения могут быть обжалованы в судах.  

В 1993 году также были созданы арбитражные комитеты и суды для 

разрешения рабочих споров на местах. [3] 

С этой точки зрения, государственное управление воспринимается 

как целостное устройство, в котором ясно и всесторонне проявляется 

господствующая социальная воля, доминирующая в обществе. В контексте 

судопроизводства, Китайская Народная Республика использует 

комплексный подход, включающий как универсальные, так и 

специализированные судебные органы. Универсальные суды включают 
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Верховный народный суд и иерархически подчинѐнные ему местные 

народные суды различных уровней, от судов высших и средних инстанций 

до начальных судебных уровней. Специализированные суды, такие как 

военные и другие целевые суды, создаются в соответствии с 

законодательными актами. 

Отметим, что в КНР отсутствуют отдельные административные 

суды. Вместо этого функции административного судопроизводства 

выполняют специализированные комиссии при общих судах, которые 

рассматривают жалобы на административные решения, затрагивающие 

права и интересы граждан или юридических лиц. В сельских районах такие 

вопросы рассматриваются комитетами общественного самоуправления, 

чьи решения могут быть обжалованы в судебных инстанциях. Кроме того, 

в 1993 году были установлены арбитражные комиссии и суды для 

рассмотрения трудовых споров на местном уровне, что является важной 

составляющей правового регулирования трудовых отношений. [4] 

 К первым относят Верховный народный суд и местные народные 

суды, включая суды высшего, среднего и первичного уровней. В 

категорию специализированных входят военные суды, а также другие 

виды специализированных судов, которые могут быть созданы в 

соответствии с законодательством. В КНР отсутствуют отдельные 

административные суды; их задачи выполняют составленные в рамках 

общих судов палаты по административным вопросам. Эти палаты 

рассматривают жалобы на действия администрации, нарушающие права и 

законные интересы граждан и организаций. В сельских районах подобные 

жалобы обсуждаются комитетами местного населения, 

функционирующими как органы общественного самоуправления, при этом 

их решения могут быть оспорены в суде. В 1993 году были также созданы 

арбитражные комиссии и трудовые арбитражные суды на уровне уездов и 

ниже, чьи решения также могут быть обжалованы в народный суд. На 

практике, следуя традициям, предпочитают негосударственные, 

неформальные методы разрешения споров. [6] 

В контрасте с китайской моделью, американские судебные 

учреждения обладают значительной властью и заслуживают высокого 

уровня уважения в рамках американской юридической системы. Это 

связано с тем, что в ходе реализации принципа разделения властей, 

судебные органы в США принимают на себя ответственность за ключевые 

решения, влияющие на общественные вопросы. Традиционная склонность 

американцев к обращению за судебной защитой привела к значительному 

увеличению числа судебных дел. Главный окружной судья Обри Н. Робсон 

(младший) отмечает, что в отличие от других стран, где приняты 

альтернативные способы разрешения конфликтов, в США люди активно 

обращаются за помощью к судам. Новые федеральные инициативы и 

законодательные акты, затрагивающие гражданские права, бизнес, 

экологию, усиливают эту тенденцию. [2] 
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Несмотря на ограничения, обусловленные судебными прецедентами 

и спорами, а также избегание влияния на определенные политические 

аспекты, федеральные суды в Соединенных Штатах играют центральную 

роль в сфере законотворчества и формирования общественного порядка. 

Это особенно заметно при рассмотрении случаев неправомерных действий 

государственных органов на уровне штатов, федерального правительства и 

административных структур. Для американской юстиции характерен 

широкий спектр судейских полномочий, что является следствием 

принадлежности страны к системе прецедентного права. В России же 

доверие к судебной системе пока не достигает такого уровня, как в США. 

Аналитики отмечают, что наращивание доверия к юстиции критично для 

демократического прогресса в России. Период перемен и переход к 

стабильности акцентирует внимание на важности укрепления доверия к 

судебной системе, ответственной за защиту прав и свобод граждан, а также 

законных интересов личности и общества. 

Опрос 2010 года показал, что доверие к российским судам возросло 

до 53%, сравнивая с 42% в предыдущем году. Однако в 2011 году 

преобладающее мнение о судебной системе оставалось отрицательным, с 

40% респондентов, выражающих недовольство, и лишь 24% давших 

положительную оценку. В 2012 году, выступая на съезде судей, президент 

России подчеркнул улучшение качества юстиции и рост доверия к 

правосудию, что подтверждается увеличением количества судебных 

разбирательств. Это указывает на растущую уверенность населения в 

способности судебных инстанций эффективно защищать их законные 

права и интересы. [7] 

Судебная система Китая характеризуется сложной структурой. 

Согласно конституционным и законодательным нормам, народные суды 

занимают ключевую позицию в системе правосудия. Включая местные 

народные суды на всех уровнях, специализированные суды и Верховный 

народный суд, который осуществляет контроль за деятельностью местных 

судов, они организованы в соответствии с административно-

территориальным принципом. В Китае также функционируют военные 

суды, суды по морским делам и суды железнодорожного транспорта. 

В России судебная система до недавнего времени включала 

Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ, а также 

Конституционный Суд РФ в качестве органа конституционного надзора. 

Недавнее объединение этих судов привело к созданию единой системы под 

руководством Верховного Суда РФ. Система, подобно китайской, 

базируется на территориальном принципе и включает мировые судьи, 

районные суды, суды субъектов РФ и Верховный Суд РФ, а также 

специализированные суды, такие как военные суды, арбитражные суды, 

суды по интеллектуальным правам и конституционные суды субъектов 

РФ. [8] 

Сейчас эти два суда объединены, создав единую судебную систему 

под руководством новообразованного Верховного Суда РФ. Российская 
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судебная система, аналогично китайской, основана на территориальном 

принципе и включает мировые судьи, районные суды, суды субъектов РФ 

и Верховный Суд РФ. К специализированным судам относятся военные 

суды, арбитражные суды, суды по интеллектуальным правам и 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

Система США характеризуется значительной сложностью: 

американские суды представляют собой комплекс независимых структур, 

включая федеральную систему и отдельные судебные системы 50 штатов, 

округа Колумбия и четырех федеральных территорий. Американские суды 

характеризуются двумя ключевыми особенностями: разделением властей и 

правом на конституционный контроль. Решения американских судов 

регулярно публикуются и систематизируются в виде "докладов", 

большинство штатов издают свои официальные доклады. [2] 

Как уже было замечено, в Соединѐнных Штатах функционируют как 

государственные, так и федеральные судебные органы. Их полномочия 

зачастую перекрываются. Следует отметить уникальность США в 

контексте федеративных государств: нигде больше не встречается полного 

спектра судов первой инстанции на федеральном уровне, дополненного 

аналогичными структурами в штатах. В любой локации США 

функционируют два суда первой инстанции – один штатный и один 

федеральный окружной суд, предоставляя истцу свободу выбора между 

ними. 

В рамках конституционного регулирования Российская Федерация 

примечательна наличием выделенного учреждения – Конституционного 

Суда РФ, обладающего четко определенными полномочиями согласно 

главному закону страны. 

В контрасте с этим, в Китайской Народной Республике не 

существует выделенных органов для выполнения конституционного 

надзора. Функция проверки законов на соответствие конституции 

возложена на Всекитайское собрание народных представителей и его 

Постоянный комитет, что соответствует их статусу как высшего 

законодательного органа. 

Система конституционного контроля в Соединенных Штатах 

обладает своими уникальными характеристиками. Верховный суд США 

анализирует конституционность законодательства в контексте конкретных 

судебных дел, а не как автономный процесс. Верховные суды штатов 

также обладают схожими полномочиями в пределах своей юрисдикции. 

Эти функции, несмотря на то, что они не зафиксированы напрямую в 

Конституции США, были сформированы и закреплены благодаря 

судебной традиции и интерпретации Конституции, начиная с знакового 

прецедента 1803 года. [9] 

Таким образом, Россия выделяется как единственное государство с 

законодательно установленной системой конституционного контроля и 

специализированным органом в своей судебной структуре. В Китае эти 

обязанности выполняют ВСНП и его Постоянный комитет. В США 
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конституционный контроль осуществляется Верховным судом и 

верховными судами штатов, несмотря на отсутствие официального 

закрепления этих функций. 

В заключение отмечается, что вопросы развития и 

функционирования судебной системы в России находятся под активным 

изучением местных исследователей. Значительные изменения в 

юридическом регулировании трех ветвей власти предъявляют перед 

юристами новые вызовы и задачи. 
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Аннотация: часть 1 статьи 125 Конституции Российской 

Федерации дает понимание положения Конституционного Суда в 

отечественной судебной системе. Также названное законодательно 

положение содержит в себе основные цели деятельности данного 

судебного органа: обеспечение защищенности конституционных основ; 

защита права и свобод человека; обеспечение действенности Основного 

закона страны. Конституционный Суд – это главный орган судебной 

власти, наделенный полномочиями по осуществлению конституционного 

контроля. Все это прямо указывает на его положение в системе 

правосудия и деятельности органов государственной власти.  

Ключевые слова: судебная система, Конституционный суд, 

государственная власть. 
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Bykova Lyubov Sergeevna 

 

Abstract: Part 1 of Article 125 of the Constitution of the Russian 

Federation gives an understanding of the position of the Constitutional Court in 

the domestic judicial system. The above-mentioned legislative provision also 

contains the main objectives of the activity of this judicial body: ensuring the 

protection of constitutional foundations; protection of human rights and 

freedoms; ensuring the effectiveness of the Basic Law of the country. The 

Constitutional Court is the main body of judicial power with the authority to 

exercise constitutional control. All this directly indicates his position in the 

justice system and the activities of State authorities. 

Keywords: judicial system, Constitutional Court, state power. 
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 Главный закон нашей страны предоставляет рассматриваемому 

судебному органу полномочия на предмет осуществления контроля за тем, 

чтобы нормативно-правовые акты не имели противоречий с Конституцией 

РФ, что осуществляется посредством конституционного судопроизводства, 

вследствие чего определяются и основные признаки данной формы 

правосудия, то есть объекты проверки, инициаторы рассмотрения дел, 

процедуры, последствия принятых решений.  

Ранее уже отмечалось, что последние поправки в Конституцию 

России изменили количество судей Конституционного Суда. Также с  

2011 года не допускается рассмотрение дел в заседаниях палат данного 

органа, что необходимо для избежания возникновения коллизий в 

позициях палат. Ранее Конституционный Суд состоял из двух палат, в 

первой осуществляли свои функции 10 судей, а, соответственно, во второй 

– 9. Несмотря на то, что порядок осуществления конституционного 

производства был изменен, на момент принятия закона невозможно было 

сократить число судей, ввиду гарантии их несменяемости.  

ФКЗ № 1 от 21.07.1994 г. с внесенными изменениями раскрывает 

вопрос продолжения деятельности судей Конституционного Суда РФ в 

случае сокращения состава, а также в нем содержатся положения по 

поводу гарантий независимости судей. Закон о поправке гласит, что на 

момент вступления данного законодательно положения в силу, те судьи, 

которые выполняют свои полномочия продолжают осуществлять 

возложенные на них функции до момента их прекращения.  

Все указанное соответствует требованиям Венецианской комиссии 

СЕ. В Заключении от 2020 года Комиссия указала, что новый порядок 

деятельности Конституционных Судов предполагает сохранение сроков 

полномочий действующих судей, а введение новых сроков должно 

осуществляться с помощью обычных замен.  

Сокращение судебного состава находится в компетенции 

конституционного законодателя. Статья 3 Закона о поправке указывает на 

возможность действия большего количества судей, чем это предусмотрено 

с целью обеспечения реализации принципа независимости и 

несменяемости судей, потому что только таким образом можно достичь 

баланса в этом вопросе [1]. 

Практика в данном направлении зарубежных стран показывает, что в 

состав органа конституционного контроля состоит из конкретного 

количества судей. В случае выбывания одного из них, необходимо в 

кратчайшие сроки найти замену. Такой процесс – это привычная практика, 

но тем не менее нюансы не отражены на законодательном уровне.  

Можно отметить, что в зарубежных государствах процесс внесения 

изменений в вопрос количества судей проще, чем это предусматривает 

отечественный законодатель. Так, в зарубежной юрисдикции внести 

коррективы можно путем принятия обычного закона.  

Определение числа судей в некоторых ситуациях объясняется 

спецификой, присущей процессу административного территориального 
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разделения, а также исходит из основ судебной системы Соединенных 

Штатов Америки. Количество судей в основном не зависит от таких 

обстоятельств, как размер территории государства и численности 

проживающих в нем граждан.  

В среднем в иностранных государствах число судей варьируется в 

пределах от 9 до 12 человек. В большей массе случаев предполагается 

замещение всех имеющихся мест в составе суда.  

Закон о поправках внес изменения не только в вопрос количества 

судей Конституционного Суда РФ, но также и увеличил спектр 

полномочий данного органа судебной власти, предоставив право на 

рассмотрение дел, касающихся конституционности нормативно-правовых 

положений, принимаемых президентом, Советом Федерации, Госдумой, 

Правительством, ВС РФ, органами власти, действующими на уровне 

субъектов России [3]. 

Состав суда формируется исходя из следующих факторов: 

1)  законность замещения должности судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации;  

2)  независимости органа судебной власти и следование требованиям 

действующего законодательства. Независимость также касается вопроса 

материальной и технической оснащенности;  

3)  гласность и открытость деятельности судебного органа и 

организации работы.  

Как уже было отмечено, Конституционный Суд состоит из двух 

палат, в первой осуществляют свои функции 10 судей, а, соответственно, 

во второй – 9. Состав определяется жеребьевкой, проводящейся в 

соответствии с требованиями регламента Конституционного Суда. 

Рассматриваемый судебный орган действует в виде пленарных заседаний и 

заседаний палат.  

Организация и руководство над пленарными заседаниями входит в 

обязанности председателя Конституционного Суда, избрание которого 

осуществляется тайным голосованием большинством от общего числа 

судей, а вступает Председатель в должность на три года.  

Регламент Конституционного Суда Российской Федерации 

определяет следующие положения: состав палат; порядок распределения 

дел для рассмотрения между палатами, очередность рассмотрения дел на 

пленарных заседаниях; нормы этикета на заседаниях; требования к 

осуществлению делопроизводства; требования к работникам 

рассматриваемого органа судебной власти; иные вопросы, связанные с 

деятельностью Конституционного Суда Российской Федерации.  

К судьям КС РФ также выдвигаются особые требования, в число 

которых входя следующие: возраст 40 и более лет; безупречная репутация; 

высшее образование по специальности «юриспруденция»; стаж работы в 

данном направлении 15 и более лет; признанная правовая квалификация. 

Судья Конституционного Суда Российской Федерации вступает в 

должность на пятнадцатилетний срок, без права повторного избрания, а 
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свои служебные обязанности начинает исполнять с момента принесения 

присяги.  

Деятельность КС РФ предполагает: независимость судей и судебного 

органа; коллегиальность в плане принятия решений; открытость процессов 

и организации судебной деятельности; принцип состязательности сторон; 

равноправие сторон перед законом.  

Независимость судей подразумевает, что судьи независимы в своей 

деятельности и при осуществлении служебных обязанностей 

руководствуются только требованиями действующего законодательства 

[2]. 

Судья КС РФ представляет лично себя и не имеет права выступать в 

качестве представителя каких-либо организаций, органов, должностных 

лиц, граждан и т.д. 

Все решения, принимаемы рассматриваемым органом судебной 

власти, равно как и иные акты прямо отражают требования Основного 

закона страны и позицию судей, которая носит беспристрастный характер.  

Судьи КС РФ принимают решения в условиях, исключающих любую 

попытку воздействия со стороны. Судьи не могут руководствоваться 

чужим мнением в процессе рассмотрения дел с последующим принятием 

решения.  

Как уже стало понятно, вмешательство со стороны в деятельность 

КС РФ строго запрещено и в случае выявления такой ситуации возникает 

ответственность в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

Теперь рассмотрим принцип коллегиальности деятельности 

Конституционного суда Российской Федерации Под этим принципом 

понимается, что рассмотрение всех дел, соответственно, и принятие 

решений по ним происходит коллегиально. В принятии решения могут 

участвовать только те судьи, которые рассматривали обстоятельства дела.  

На пленарных заседания КС РФ решения принимаются только при 

том условии, что в них участвуют не менее 2/3 судей об общего 

количества, а что касается заседаний палаты – то 3/4.  

При определении кворума не учитываются те судьи, которые были 

отстранены от рассмотрения дела, а также те судьи, в отношении которых 

было принято решение о приостановлении полномочий.  

Заседания в Конституционном Суде Российской Федерации 

проводятся открыто на основании принципа гласности. Закрытые 

заседания проводятся только в тех случаях, о которых говорится в нормах 

федерального законодательства. Все решения провозглашаются публично, 

невзирая на то обстоятельство, в какой форме происходило рассмотрение 

дела.  

Процесс рассмотрения дела происходит в устном формате, то есть в 

процессе заседания суд выслушивает позицию сторон, показания 

свидетелей, привлеченных специалистов, зачитывает предоставленные 

документы.  
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КС РФ оглашает содержание той документации, которая была 

предоставлена на рассмотрение судей и сторон.  

Все производство ведется Конституционным Судом Российской 

Федерации исключительно на государственном языке – русском.  

Если в процессе принимает участие человек, не владеющий русским 

языком, он может воспользоваться правом дачи показаний на своем 

родном языке и прибегать к помощи переводчика.  

Заседание носит непрерывный характер, исключением из этого 

правила являются случаи, когда необходимо время на перерыв, отдых, 

подготовку к дальнейшему разбирательству, а также в случае 

возникновения обстоятельств, препятствующих нормальному 

разбирательству дела [4]. 

Если КС РФ уже начал рассмотрение одного дела в форме 

пленарного заседания, но еще не вынес по нему решение, то не 

допускается рассмотрение иных дел в том же формате. Тоже самое 

касается вопроса рассмотрения дел Палатами КС РФ.  

Деятельность КС РФ основывается на принципе равноправия сторон, 

то есть участник судопроизводства наделены одинаковыми правами и 

обязанностями в процессе отстаивания своей позиции, при этом имеет 

место быть принцип состязательности.  

В пленарных заседаниях участвуют все судьи, при заседании палат 

это касается только тех судей, которые входят в состав соответствующей 

палаты. Председатель и Заместитель не являются участниками ни одной из 

палат. 

Состав палат должен корректировать один раз в 3 года или ранее. На 

заседаниях решается вопрос очередности судей, которые назначаются на 

должность председателя. 
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Конституционный Суд РФ, осуществляет свою деятельность 

независимо и самостоятельно в рамках конституционного производства. 

Функционирование Конституционного суда РФ, регулируется нормами 
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законодательства о Конституционном Суде Российской Федерации, 

включающими положения Конституции Российской Федерации, а также на 

основе Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [1]. 

По мнению правоведов, перечисленные в законодательстве правовые 

акты, рассматриваемые как подлежащие, осуществлению 

Конституционным Судом РФ, контроля, немногочисленны. В разных 

республиках бывшего Союза конституционному контролю подлежат и 

другие, например, в Республике Беларусь, помимо 

внутригосударственных, нормативно-правовых актом контролируются, как 

акты межгосударственных образований, где принимает участие 

Республика, так и акты всех ветвей власти: законодательной, 

исполнительной, судебной и, даже, контрольно-надзорной. 

Помимо конституционного контроля, в полномочия 

Конституционного Суда РФ определены и разрешение споров между 

органами государственной власти РФ, субъектов РФ, а также между 

высшими государственными органами субъектов РФ. Важно подчеркнуть, 

что споры разрешаются только с учетом соблюдения принципа разделения 

властей и предмета ведения между РФ и ее субъектами. Примером такой 

деятельности Конституционного Суда РФ, является рассматриваемое им 

дело в 1999 году, о споре между Советом Федерации и Президентом РФ, в 

вопросе допустимости полномочия по изданию акта о временном 

отстранении Генерального прокурора РФ от должности, по факту 

возбуждения в отношении него уголовного дела, результатом которого 

стало, соответствующее Постановление Конституционного Суда РФ [2]. 

Еще одной, не маловажной, компетенцией КС РФ является 

рассмотрение жалоб граждан РФ, о неправомерности применения в 

конкретном деле законов, нарушающих их право, свободы и интересы. 

Статистические данные указывают, что за пять лет, до 2020 года 

Конституционным Судом РФ, было рассмотрено 4463 жалобы как 

отдельных граждан, так и коллективных обращений [6].  

Необходимо отметить, что такие полномочия, определенные 

Конституционному Суду РФ, указывают на стремление государства быть 

демократичным и правовым заботящимся о гражданах, в обеспечении их 

прав свобод и законных интересов, сближением властных органов с 

гражданским обществом. Конституционное правосудие в РФ является 

доступным и с финансовой точки зрения, государственная пошлина 

составляет сумму менее пятисот рублей, что воспринимается населением 

как эффективное средство в защите своих прав. Более того, в деятельности 

Конституционного Суда РФ, осуществление защиты прав граждан, 

определяется приоритетным направлением. Важно подчеркнуть, что право 

граждан на непосредственное обращение в Конституционный Суд, 

является прерогативой, не во всех странах. В Республики Беларусь, к 

Конституционному Суду могут обращаться, лишь, представители народа, 

должностные лица, управомоченные на это [4]. 
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Необходимо отметить, что такая деятельность Конституционного 

Суда РФ, является значимой для осуществления своих полномочий всеми 

органами власти. Рассматривая личные и коллективные обращения 

граждан, вынося соответствующие Постановления, Конституционный Суд 

РФ, выражает свою позицию относительно применяемого закона, придавая 

конституционный смысл его содержанию, что должен учитывать 

законодатель и правоприменительные структуры. Так, неоднократно 

Конституционным Судом в Постановлениях, указывалось, что гражданин 

является равноправным субъектом во взаимоотношениях с 

государственными органами [3]. 

Результатом деятельности Конституционного Суда РФ, при 

рассмотрении жалоб граждан, может быть и удовлетворение иска, что 

впоследствии означает рекомендацию законодателю об изменении 

правовой нормы или акта, устанавливается срок исполнения 

Постановления. При несоблюдении Постановления Конституционного 

Суда РФ, не измененный нормативно-правовой акт, утрачивает свою 

юридическую силу. Вынесенные решения суда общей юрисдикции, 

подчинены Постановлению КС РФ и подлежат пересмотру, расходы по 

рассмотрению дела, определяются к компенсации. 

Важной функцией Конституционного Суда РФ является толкование 

положений Основного закона государства. Анализируя деятельность КС 

РФ, с начала определения его полномочий в соответствующем 

Федеральном Конституционном законе по 2017 год, важно отметить, 

интенсивность такой деятельности, вынесением более десятка 

Постановлений, истолковывающих нормы Конституции РФ. Однако, в 

последние годы количество обращений, с вопросами, требующими 

разъяснений, неуклонно снижается. По мнению специалистов, это связано 

с достаточно большим сроком деятельности государственных органов, в 

соответствии с принципами и положениями новой Конституции РФ и их 

практически полному усвоению. 

В теории конституционного права, деятельность Конституционного 

Суда по разъяснению информации, заложенной в положениях 

Конституционных норм, рассматривается, одновременно, как право и 

обязанность. Так, правовед Х. Гаджиев, утверждает, что реализацией права 

Конституционным Судом является казуальное толкование при 

разбирательстве любых вопросов, относимых к предмету его компетенции. 

В то же время, в полномочия КС РФ определены и разрешение проблем 

понимания по запросам, конкретно определенных лиц, что относят к 

нормативному виду толкования. 

Необходимо отметить, что при вынесении Конституционным Судом 

Определения или Постановления, в вопросе разъяснения 

конституционного положения, этот нормативный документ имеет прямое 

юридическое действие и предполагает его использование в практической 

деятельности судов и других органов власти, как обязательное.  
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Определение независимости и самостоятельности судебной власти, 

закрепленное в Основном законе страны и особой роли Конституционного 

Суда, как ее части, наделенного полномочиями принятия решений, 

обеспечивающих верховенство и прямое действие положений 

Конституции РФ, предполагает, логичным, со стороны законодателя, 

установления права и обязанности, именно, Конституционному Суду 

толковать Конституцию РФ. 

 Однако, в научной среде, существует мнение, что наделение только 

Конституционного Суда РФ такими полномочиями, считается неверным. 

По мнению В.О. Лучина, такая позиция была обозначена с целью оказания 

препятствий в усилении роли представительной власти, поскольку ранее, 

также, и Парламент, был наделен такой компетенцией [5]. 

Важно подчеркнуть, что с такой точкой зрения, не все согласны. 

Условие беспристрастного принятия решений КС РФ, как независимого 

органа, решения которого являются неподотчетными, более располагают к 

определению полномочий толкования положений Конституции РФ, в то 

время как, при рассмотрении данных вопросов Федеральным Собранием 

возможна зависимость от политического давления большинства его 

представителей. Компетенция КС РФ толкования Основного закона 

страны является более мягкой по сравнению с внесением в него 

изменений, процедурой, что, в некотором смысле, является регулятором 

стабильности законодательства. 

Еще одним дискуссионным вопросом, среди теоретиков 

конституционного права, выступает наделение Конституционного Суда 

правом законодательной инициативы. Закон «О Конституционном Суде 

РФ», регламентирующий его деятельность не содержит норм о процедуре 

осуществления такого правомочия КС РФ. Нормативно-правовым актом, 

только, определен общий порядок принятия решения о выступлении с 

законодательной инициативой КС РФ. Однако, Конституционный Суд РФ 

выносит Постановления и Определения, которые имеют юридическую 

силу и вопросы совершенствования законодательства, предполагают 

необходимость принятия определенного закона. Оформленные должным 

образом, высказывания КС РФ, выносятся на рассмотрение 

Государственной Думой РФ, причем существует приоритет рассмотрения 

законопроектов, предложенных, исходя из определений КС РФ. 
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Правоприменение следует отнести к одному из важнейших этапов 

правового регулирования отношений в современном обществе.  

Как известно, правоприменительный акт – это один из видов 

правового акта. Так, Е.М. Кузьмина определяет правоприменительный акт 

в качестве «самостоятельного вида правовых актов, представляющих 

собой официальный акт-документ, принятый управомоченным на то 

органом на основе соответствующей правовой нормы по какому-либо делу 

в отношении конкретного субъекта» [1, с. 136]. 

mailto:varvarvinograd15@gmail.com
mailto:evapavlova2007@mail.ru
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В свою очередь, С.А. Комаров под актом применения права 

понимает «документально оформленное, государственно-властное, 

индивидуально-конкретное письменное или устное решение 

компетентного субъекта, принятое на основе нормы права, обладающее 

юридической силой и влекущее возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений» [2, с. 260].  

С точки зрения Л.С. Гайниева, акт применения права представляет 

собой «особый правовой акт, включающий в себя персонально-

императивные предписания, принятые соответствующими органами в 

рамках решения персонифицированного юридического дел» [3, с. 101] . 

Таким образом, можно прийти к выводу, что задачей 

правоприменительных актов является применение уже существующих 

норм в отношении субъектов. Правоприменительные акты, 

соответственно, не создают новые нормы права и никак их не дополняют, а 

лишь используют ранее созданные нормы права в форме законов и других 

нормативно-правовых актов. 

Рассмотрим отличительные черты актов применения права. В 

первую очередь, они имеют индивидуально-определенный характер, 

относятся к конкретным лицам, к примеру приказ об увольнении 

работника с работы или приговор суда. Нормативно-правовые акты имеют 

общую основу, то есть они применяются не к отдельно взятому лицу, а ко 

всему обществу в целом. Это и является одним из отличий 

правоприменительных актов от нормативно-правовых.  

Также следует выделить властный характер, так как содержащиеся в 

актах применения права предписания являются обязательными для 

соблюдения теми субъектами, в отношении которых они вынесены, и в 

случае необходимости могут быть реализованы посредством 

принудительной силы государства. Это показывает, что они авторитетны и 

обязательны, ведь их отправной точкой служит государство или его 

согласие.  

Правоприменительные акты используют уже существующие нормы, 

не могут быть источником или формой права. Это юридические факты, 

которые порождают конкретные правовые отношения между тем, кто 

применяет норму, и тем, к кому она применяется; таким образом, эти акты 

осуществляют местное правовое регулирование, конкретизируя общие 

предписания. 

Правоприменительные акты однократны. Они перестают быть 

действительными после одного применения. Нельзя применить 

существующий акт в отношении другой ситуации или субъекта. 

В настоящее время юридической доктрине можно встретить 

значительное многообразие научных классификаций по различным 

основаниям актов применения права. Рассмотрим самые распространенные 

из них: 
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Так, по отраслевому признаку правоприменительные акты 

подразделяются на гражданско-правовые, административно-правовые, 

уголовно-правовые и конституционно-правовые. 

По критерию разделения по субъектам, правоприменительные акты 

могут быть: актами государственных органов и общественных 

организаций, актами органов власти и управления субъектов Российской 

Федерации, актами федеральных органов власти и управления, актами 

главы государства – Президента Российской Федерации, актами органов 

правосудия, актами органов прокуратуры, актами органов надзора и 

контроля. 

По юридической природе правоприменительные акты 

классифицируются на основные, к примеру приговор или решение суда, и 

вспомогательные, которые подготавливают к изданию основные 

правоприменительные акты, к примеру, постановление о привлечении 

лица в качестве обвиняемого. 

По форме и способу выражения правоприменительных актов 

существует классификация на: 

 - документы; 

 - акты-действия (словесные, визуальные, акты-символы). 

Так, В.М. Сырых указывает, что «жест работника милиции, которым 

он требует от водителя прекратить движение автомашины» 

самостоятельно «не является правоприменительным актом» [4, с. 360]. Но 

если за жестом последует применение актов-действий (в виде задержания 

и пр.), а затем будет вынесен акта-документ, например, в виде 

постановления, ситуация изменится.  

По формам правоприменительных актов в юридической литературе 

выделяют следующие: постановления, указания, резолюции, приказы, 

протоколы, решения, приговоры, распоряжения, предупреждения.  

При разделении по функциям права выделяют две основные группы 

актов: регулятивные, к примеру, приказ о повышении по службе, и 

охранительные, к примеру, постановление о возбуждении уголовного дела. 

Если рассматривать акты по действию во времени, то различают 

акты однократного действия, к примеру штрафы, и акты длящиеся, 

примером которых является регистрация брака или назначение пенсии.  

Следует отметить, что среди правоприменительных актов есть те, 

которые содержат и особенности нормативности, и признаки 

индивидуальной определенности, что осложняет причисление их только к 

тому или иному. Например, приказ Министра Обороны РФ о призыве в 

армию, и приказ о демобилизации военнослужащих, с одной стороны, это 

правоприменительный акт, ведь тут применяются нормы Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 и 

Конституции Российской Федерации. [5] Но если взглянуть иначе, 

подобный приказ относится к тысячам субъектов и тем самым регулирует 

достаточно широкий слой связей с общественностью. И это уже 

отличительная черта нормативного акта. 
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В заключении следует отметить, что эффективная 

правоприменительная деятельность является важным условием и гарантом 

надлежащей реализации прав граждан, обеспечивает исполнение правовых 

предписаний и юридических обязанностей, и выступает одним из факторов 

формирования правового государства.  
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Аннотация: В данном исследовании доказывается, что институт 

специализированного судебного контроля – неотъемлемый элемент 

обеспечения баланса ветвей власти, обеспечивающий систему сдержек и 

противовесов в правовом демократическом государстве. Недопущение 

нарушений прав и свобод человека и гражданина – основная задача 

сбалансированной деятельности всех ветвей власти. Сочетая в своей 

деятельности правосудную, нормоконтрольную и «консультативную» 

функции, а также осуществляя толкование конституционных 

положений, специализированные органы конституционного контроля 

выносят решения, которые фактически становятся «эталоном» 

правоприменения и коренным образом влияют на правовую политику 

государства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Отдельное внимание уделено проведению эмпирического анализа 

исполнения «дисквалифицирующих» резолютивных актов высшего органа 

судебного конституционного контроля Российской Федерации, 

вынесенных в рамках последующего абстрактного и конкретного 

нормоконтроля, как основного показателя эффективности и 

результативности деятельности Конституционного суда России в 

области защиты прав и свобод граждан. 

Ключевые слова: правосудие, права, свободы, человек, гражданин, 

справедливость, юридическая помощь, судебная деятельность, судебная 

система, цифровое правосудие. 
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Abstract: This study proves that the institution of specialized judicial 

control is an integral element of ensuring the balance of the branches of 
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government, providing a system of checks and balances in a rule—of-law 

democratic state. Prevention of violations of human and civil rights and 

freedoms is the main task of balanced activity of all branches of government. 

Combining judicial, regulatory and "advisory" functions in their activities, as 

well as interpreting constitutional provisions, specialized constitutional control 

bodies make decisions that actually become the "standard" of law enforcement 

and fundamentally affect the legal policy of the state in the field of protection of 

human and civil rights and freedoms. Special attention is paid to the empirical 

analysis of the execution of "disqualifying" resolutive acts of the supreme body 

of judicial constitutional control of the Russian Federation, issued within the 

framework of the subsequent abstract and concrete norm control, as the main 

indicator of the effectiveness and efficiency of the Constitutional Court of Russia 

in the field of protection of citizens' rights and freedoms.  

Keywords: justice, rights, freedoms, person, citizen, justice, legal aid, 

judicial activity, judicial system, digital justice. 

***** 

Несомненно, в защите естественного права и сохранении 

конституционно закрепленных принципов и норм есть смысл и основная 

задача функционирования института специализированного судебного 

контроля. Российская Конституция закрепляет правовое государство как 

основу отечественного конституционного строя [1], признавая верховную 

роль права при определении конституционного баланса интересов 

личности, общества и государства, а также разделении ветвей власти в 

целях исключения возможности их произвола и чрезмерного активизма. 

Ведь именно в «восхождении к праву», «прогрессе права», 

заключающемся в стремлении к его «гуманитарному содержанию», есть 

суть идеи построения правового государства – государства, в котором 

посредством закона реализуются интересы личности, основные ее 

потребности. Особо важным при этом представляется деятельность 

специализированных органов судебного конституционного контроля, 

выполняющих обеспечительную и судебно-охранительную роль в этом 

процессе. Восполняя эффективной реализацией конституционно-

контрольной функции «имеющийся «дефицит» господства права в 

судебной и административной практике» [11, с.28], конституционно-

контрольные органы обеспечивают стремление общества к достижению 

идеалов «гуманистического права» [14, с. 111-112]. То есть, реализуя 

нормоконтрольную функцию, заключающуюся в установлении 

соответствия той или иной законодательной нормы конституционным 

положениям, Конституционный суд РФ фактически обладает 

исключительным полномочием по непосредственному [3] устранению 

нарушения права путем признания данного нормативного акта 

неконституционным, что влечет незамедлительную утрату им действия. 

Следует отметить, что в рамках процедуры судебного 

конституционного контроля осуществляется как опосредованная защита 

прав и свобод граждан, так и непосредственная. Причем последнее 
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направление деятельности представляется особо востребованным в 

современной отечественной правовой системе. 

Впрочем, опосредованная защита прав и свобод граждан, состоящая 

в устранении неконституционности той или иной законодательной нормы 

вне связи с ее применением в конкретном деле, представляется не менее 

важным направлением деятельности Конституционного суда РФ, прямым 

образом, формирующим его компетенцию по обеспечению верховенства 

права. Поэтому представляется необходимым, предваряя анализ защиты 

прав и свобод граждан в рамках процедуры конкретного конституционного 

нормоконтроля, остановиться на некоторых основаниях ее актуальности. 

Во-первых, это расширение предмета правого регулирования и 

увеличение количества законов и иных источников права в условиях 

современных мировых правовых систем, что характеризуется рядом 

исследователей как «правовой взрыв», «правовое наводнение» [10, с. 240-

241]. 

Подобная юридификация, обусловленная в первую очередь самим 

фактом естественной эволюции общества и усложнением характера 

межличностных отношений, требующих увеличения массива позитивного 

права, весьма неоднозначна. С одной стороны, она является фактом 

признания государством того или иного права или свободы, так как его 

нормативное закрепление в материальном содержании нормы права 

выступает гарантией обеспечения и защиты законных интересов граждан 

при рассмотрении возникающих правовых конфликтов в обществе [8, с. 

30-35], а судебный конституционный контроль является при этом 

«мирным средством» их разрешения. С другой стороны – «избыток 

позитивного права» [10, с. 196] зачастую, с технической точки зрения, 

заметно усложняет процесс законодательного регулирования и, как 

следствие, снижает эффективность права, делая его излишне сложным и 

«формальным» не только для граждан, но, и для правоприменителей. 

Следовательно, необходимым становится наличие легального 

«интерпретатора» в виде конституционно-контрольного органа, который 

обладал бы исключительным правом анализа законодательных 

нормоположений с точки зрения их соотнесения с конституционными 

правоустановлениями. 

Так, в период 2019–2022 гг. в 78 федеральных законов РФ были 

внесены корректировки, дополнения и изменения [5], что составляет 

довольно значительное количество и является серьезным объемом 

«нагрузки» на правоприменителя. Например, последние зачастую слабо 

осведомлены о процессе модернизации законодательства и, как следствие, 

оказываются малоэффективны в процессе своевременного приведения 

подзаконных нормативных актов в соответствие с принятыми 

законодательными новеллами. Что, в свою очередь, опосредует 

практически неизбежное увеличение правовых пробелов, коллидирующих 

норм и технических ошибок в процессе нормотворчества, оспаривание 

положений которых как на предмет соблюдения законности процедуры их 
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принятия, так и на соответствие содержанию Конституции, выступает 

наиболее частым предметом обращения в отечественный орган судебного 

конституционного контроля.  

Во-вторых, Конституционный суд РФ, излагая свои правовые 

позиции по тем или иным вопросам объективизации общественных 

взаимоотношений, не только корректирует действующее законодательство 

в соответствии с вектором конституционного развития государства, но и, 

как верно отмечает профессор А. А. Ливеровский, «в какой-то мере, 

пролагает этот путь, развивая «право Конституции» [12, с. 41], 

обеспечивая естественно-правовую направленность отраслевого 

законодательства. Более того, в результате изменений от 09.11.2020 [4] 

Конституционный суд РФ был наделен правом законодательной 

инициативы по предметам своего ведения, а также полномочием по 

предварительному нормоконтролю. Что, безусловно, значительно 

расширило его правомочия по защите интересов граждан не только в 

процессе конституционного правосудия, направленного на восстановление 

уже нарушенного права или свободы, но и на этапе законотворческой 

деятельности государства. 

Что касается оснований, обосновывающих возросшую актуальность 

непосредственной защиты прав и свобод граждан РФ средствами 

федерального судебного конституционного контроля, то в их числе 

следует назвать:  

1)  упразднение с 1 января 2023 года конституционных (уставных) 

судов в субъектах Российской Федерации, которые также были наделены 

полномочием по рассмотрению жалоб граждан на нарушение прав и 

свобод [7]. Образуемые взамен региональным специализированным 

органам судебного конституционного контроля Конституционные советы, 

увы, не обладают данным правомочием. Следовательно, данные публично-

правовые споры в настоящее время могут быть разрешены исключительно 

Конституционным судом РФ [6], что, безусловно, повышает его 

значимость и ответственность в сфере обеспечения верховенства права и 

реализации конституционных принципов современного правового 

демократического государства;  

2)  выход РФ из состава Совета Европы, денонсация Европейской 

конвенции по правам человека [2] с 16 марта 2022 г., стремительное 

изменение политической картины мира, связанное с событиями от  

24 февраля 2022 года, последовательно привели к невозможности 

реализации права на обращение граждан России в Европейский суд по 

правам человека, в связи с чем возросла роль непосредственной 

внутригосударственной защиты прав граждан Российский Федерации 

посредством федерального конституционного судопроизводства. 

Анализируя данные преобразования, некоторые исследователи 

указывают на их негативную сущность [13, с. 27], в том числе выраженную 

в «угрозе» фактической трансформации Конституционного суда в Суд по 

правам человека, что неминуемо скажется как на снижении его 
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функциональности в качестве конституционно-контрольного органа, 

осуществляющего предварительный и последующий абстрактный 

нормоконтроль, так и на качестве рассмотрения дел в порядке конкретного 

нормоконтроля. Увеличение количества жалоб граждан станет 

непропорционально существенной нагрузкой на судей, число которых 

было уменьшено с 19 до 11 в связи с конституционной реформой 2020 г. 

Несмотря на то, что Конституционный суд РФ при рассмотрении дел в 

порядке конкретного нормоконтроля решает вопросы только права, он не 

может полностью «дистанцироваться» от изучения фактических 

обстоятельств дела, так как обратное исключало бы возможность 

соблюдения принципа состязательности и равноправия сторон, 

декларированного ст. 5 вышеуказанного органического закона и 

предусматривающего возможность равноправия субъектов в ходе 

осуществления легальной процедуры разрешения публично-правового 

конфликта в рамках конституционного судебного процесса. Ведь важно 

осознавать и принимать во внимание, что зачастую не только нормы 

позитивного права выступают основанием аргументации правовой 

позиции специализированного судебного органа. Сущность института 

судебного конституционного контроля такова, что он является творцом 

живого конституционного права, дающим истолкование конституционным 

нормам и принципам, исходя из реалий действующей социальной 

действительности, учитывая в том числе национальную идентичность 

государства, культурные, этнические и религиозные особенности и 

традиционные ценности его населения. Следовательно, процедура 

рассмотрения каждого конкретного дела требует длительного, 

всестороннего, подчас неторопливого анализа судей. И именно поэтому, до 

сих пор законодательно не установлен срок рассмотрения жалобы в 

Конституционном суде РФ – как на стадии подготовки ее к рассмотрению 

в рамках конституционного судопроизводства, так и в ходе самого 

процесса. Что, впрочем, с иной стороны, может трактоваться и как 

недостаток современной отечественной системы судебного конкретного 

нормоконтроля, так как заявитель не имеет возможности контролировать 

соблюдение процессуальных сроков юрисдикционным органом, и, как 

следствие, не может чувствовать себя абсолютно защищенным. Тем более, 

учитывая тот факт, что на сегодняшний день не установлен перечень 

оснований обязательного применения обеспечительных мер по отношению 

к жалобе, поданной в высший орган конституционной юстиции: 

Конституционный суд обладает правом дискреции в вопросе их 

применения, что в некоторых случаях делает фактически невозможным 

восстановление прав заявителя даже после принятия 

«дисквалифицирующего» решения в отношении нормы, примененной в 

конкретном деле, так как за время рассмотрения конституционной жалобы 

исполнение судебного решения в его отношении уже состоялось. 

Юстициабельность прав человека и конституционных принципов как 

их нормативных оснований, заключающаяся, в первую очередь, в 
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закреплении самой возможности обращения граждан в национальные 

специализированные конституционно-контрольные органы за 

непосредственной защитой нарушенных прав в случае низкого уровня их 

гарантированности законодательством, является состоявшимся фактом 

современной правовой действительности. Проведенный теоретический и 

эмпирический анализ позволяет утверждать, что непосредственная защита 

прав и свобод граждан институтом отечественного судебного 

конституционного контроля, ввиду особого статуса его резолютивных 

актов, обладающих свойствами окончательности и прямого действия, 

представляет собой реализацию его правозащитной функции без 

промежуточного участия иных органов государственной власти РФ. 

Однако результативность данного рода правозащитной деятельности в 

отечественной правовой системе обеспечивается надлежащим и 

своевременным исполнением решений Конституционного суда России, в 

первую очередь, «дисквалифицирующего» характера, и потому тесным 

образом связана с организацией взаимодействия ветвей власти, которая 

безусловно, требует дополнительной законодательной регламентации. При 

этом следует отметить, что в настоящее время эффективность 

деятельности высшего органа конституционного правосудия РФ несколько 

снижена ввиду наличия ряда правовых пробелов и коллизий в определении 

его материального и процессуального статуса, которые требуют, как 

законодательной корректировки, так и доктринального осмысления со 

стороны научного сообщества. 
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Аннотация: В условиях все более взаимосвязанного мира 

преступность становится глобальной проблемой. Международное 

сообщество осознает необходимость единого подхода к борьбе с 

преступностью, включая сферу частного обвинения по уголовным делам. 
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***** 

Международное сообщество осознает необходимость единого 

подхода к борьбе с преступностью, включая сферу частного обвинения по 

уголовным делам. В данной статье будут рассмотрены аспекты 

международного опыта в сфере частного обвинения, его эффективность и 

содействие в борьбе с преступностью. 

Роль судопроизводства по делам в порядке частного обвинения 

заключается в следующем: частное обвинение означает возможность для 

пострадавшей стороны участвовать в уголовном процессе в качестве 

стороны обвинения, а не только в качестве свидетеля. Такая возможность 

дает пострадавшим голос и активное участие в судебном процессе, что 
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способствует повышению доверия к системе правосудия. Участие 

пострадавшего также помогает восстановить справедливость и наказание 

для преступников[2]. 

Международный опыт в сфере частного обвинения по уголовным 

делам показывает, что его использование способствует более 

эффективному расследованию и преследованию преступлений, особенно в 

случаях международной преступности и организованной преступности. 

В различных странах мира существуют разные модели и практики 

частного обвинения. Например, в некоторых странах, таких как США и 

Великобритания, пострадавшие могут самостоятельно или через своих 

представителей участвовать в уголовном процессе в качестве стороны 

обвинения. В других странах, таких как, например, Россия, дела в порядке 

частного обвинения могут возбуждать только мировые судьи на основании 

заявления потерпевшего и собранного им же доказательной базы[3]. 

В Польше уголовные дела в порядке частного обвинения основаны 

на системе активного приватного обвинения, что означает, что жертва 

преступления может лично обвинить преступника.  

В соответствии с польским уголовно – процессуальным кодексом, 

частное обвинение может быть предъявлено в таких случаях, как: 

изнасилование, избиение, нанесение увечий, кража, а также иные виды 

преступлений, если материальный ущерб в пределах равных или более 20 

000 злотых (около 4 700 евро). Обвинение должно быть предъявлено в 

течении 3 месяцев со дня, когда потерпевший узнал о лице, которое 

совершило преступление. 

При предъявлении частного обвинения в Польше потерпевший 

должен предоставить доказательства виновности обвиняемого и 

участвовать в процессе разбирательства дела. Если суд признает 

обвинение доказанным, то преступник будет осужден в соответствии с 

законом. Однако если потерпевший не участвует в процессе 

разбирательства дела или отзывает свое обвинение, суд может прекратить 

дело. 

В Германии частное обвинение также основано на системе активного 

приватного обвинения. В отличии от Польши, в Германии частное 

обвинение может быть предъявлено за любое уголовное преступление, 

причем потерпевший не обязан платить пошлину для начала процесса. 

Чтобы предъявить частное обвинение, потерпевший должен 

обратиться в полицию или непосредственно к прокурору в течение 

определенного срока после совершения преступления. Потерпевший 

предоставляет доказательства своего утверждения, после чего прокурор 

решает, возбуждать ли уголовное дело или нет. 

Если уголовное дело возбуждено, потерпевший становится «частным 

обвинителем» и участвует в процессе разбирательства дела. Если суд 

признает обвиняемого виновным, назначается судебное наказание. В 

случае, если потерпевший отзывает обвинение или отказывается от 

участия в процессе, уголовное дело может быть прекращено. 
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В обоих странах судебные решения можно оспорить в вышестоящих 

судах, если есть достаточные основания для апелляции. 

Среди стран Азии можно выделить Японию и Китай, в которых 

практика дел в порядке частного обвинения носит самобытный характер. 

В Японии практика дел частного обвинения носит более 

ограниченный характер. Жертва преступления может подать заявление в 

порядке частного обвинения только в отношении определенного круга 

правонарушений, таких как: убийство, изнасилование и нанесение тяжких 

телесных повреждений. Однако частное обвинение не является 

обязательным и потерпевший может выбрать другие способы разрешения 

конфликта, такие как примирение или медиация. 

В Китае тоже существует практика дел частного обвинения, но она 

ограничена и относится только к определенным типам преступлений. 

Заявление в порядке частного обвинения может быть подано только в 

случаях, когда нет достаточных доказательств или интересов со стороны 

государственного прокурора для возбуждения уголовного дела. Подача 

заявления частного обвинения требует от потерпевшего предоставить 

доказательства и участвовать в судебном процессе. 

Сравнительный анализ дел частного обвинения в странах Европы и 

Азии показывает различия в практике данного процесса. В Европе, таких 

как Польша и Германия, дела частного обвинения основаны на активном 

приватном обвинении, и потерпевший имеет право обвинять преступника 

и участвовать в судебном разбирательстве. В Азии, таких как Япония и 

Китай, практика дел частного обвинения ограничена определенными 

видами преступлений, и подача заявления частного обвинения не является 

обязательной. 

Каждая страна имеет свои особенности и традиции юридической 

практики, и практика дел в порядке частного обвинения может отличаться. 

Этот сравнительный анализ по странам помогает лучше понять различия и 

сходства в практике рассмотрения дел в порядке частного обвинения в 

разных странах. 

Хотелось бы проанализировать не только разницу подходов к делам 

в порядке частного обвинения в разных странах, но и как влияет на 

частное обвинение сама система права. Выделим две основные системы 

права и проанализируем их: континентальная и прецедентная. 

Континентальная система права и прецедентная система права 

являются двумя основными моделями правовых систем в мире. В 

континентальной системе права роль судей, особенно в уголовных делах, 

менее значительна, чем в прецедентной системе права. 

В странах с континентальной системой права дела в порядке 

частного обвинения обычно принимаются государственными прокурорами 

и государственными органами правосудия. Любой частный гражданин, 

пострадавший от преступления, может стать потерпевшим в уголовном 

деле, но решение о преследовании преступника принимается 

государственными органами. 
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В прецедентной системе права частные лица имеют большую 

возможность принимать дела обвинения. Любой частный гражданин 

может подать иск в суд против лица, считающего его виновным в 

совершении преступления. Судьи в прецедентной системе права играют 

активную роль в рассмотрении и принятии решения по делу обвинения. 

Сравнительный анализ дел в порядке частного обвинения в странах с 

континентальной и прецедентной системой права может показать 

следующие различия: 

1. В континентальной системе права роль судьи в процессе 

рассмотрения дела менее значительна, чем в прецедентной системе права. 

Вместо этого главную роль играет государственный прокурор или другие 

государственные органы правосудия. 

2. В прецедентной системе права частные лица имеют больше 

возможностей подать дело в порядке частного обвинения и принять 

участие в судебном процессе. В континентальной системе права эта 

возможность ограничена и обвинение обычно принимается 

государственными органами. 

3. В континентальной системе права суды обычно принимают 

решения на основе закона, а не на основе прецедентов. В прецедентной 

системе права суды могут принимать решения на основе предыдущих 

судебных решений. 

4. В континентальной системе права дела обычно рассматриваются 

в специализированных уголовных судах. В прецедентной системе права 

дела могут рассматриваться в различных судебных инстанциях, начиная от 

местных судов и заканчивая высшими судебными органами. 

5. Процесс рассмотрения дела в порядке частного обвинения может 

быть более формальным и процедурным в континентальной системе права, 

в то время как в прецедентной системе права суды и стороны могут иметь 

больше свободы в определении процесса и доказательств. 

В целом, сравнительный анализ дел в порядке частного обвинения в 

странах с континентальной и прецедентной системой права показывает 

различия в ролях судей и частных лиц, а также в процедурах рассмотрения 

дел частного обвинения и использования прецедентов. 

Важно отметить, что при использовании частного обвинения в 

уголовных делах необходимо обеспечить равновесие между интересами 

пострадавших и защиты прав обвиняемого[2]. Также необходима 

надлежащая организационная и юридическая поддержка для 

пострадавших, чтобы они могли адекватно участвовать в процессе и быть 

защищены от давления со стороны обвиняемого. 

С целью обеспечения единого подхода к использованию частного 

обвинения, были разработаны международные стандарты и инструменты. 

Например, Европейский суд по правам человека разработал ряд решений, в 

которых подчеркивается значение частного обвинения и его соответствия 

нормам справедливого судебного процесса. 
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Кроме того, Комитет ООН по правам человека принял пункты об 

использовании частного обвинения в уголовных делах и рекомендации по 

обеспечению прав пострадавших и свидетелей. 

Среди достоинств и вызовом частного обвинения можно выделить 

следующее: применение частного обвинения в уголовных делах имеет ряд 

достоинств и вызовов. Одно из достоинств – это активное участие 

пострадавших и их возможность повлиять на судебный процесс и 

наказание преступников[2]. Это помогает укрепить доверие к системе 

правосудия и восстановить справедливость. 

Однако вызовом является то, что не во всех странах предусмотрены 

механизмы и ресурсы для эффективной реализации частного обвинения. 

Некоторые пострадавшие могут столкнуться с проблемой доступа к 

юридической помощи и поддержке[3]. Также имеется риск 

злоупотребления частным обвинением в целях мести или восстановления 

незаконных материальных интересов. 

В заключение можно сказать, что международный опыт в сфере 

частного обвинения по уголовным делам демонстрирует важность 

активного участия пострадавших в судебном процессе и борьбе с 

преступностью. Это помогает повысить доверие к системе правосудия и 

обеспечить более справедливые решения. Однако для эффективного 

внедрения частного обвинения необходимо установить равновесие между 

интересами пострадавших и защитой прав обвиняемого, а также 

обеспечить необходимую правовую и организационную поддержку. 

Развитие международных стандартов и сотрудничество между странами в 

данной сфере поможет укрепить мировое сообщество в борьбе с 

преступностью. 
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Правовой нигилизм означает отрицание права как социальной 

ценности, как социального института, как системы правил поведения в 

обществе и как способ регулирования общественных отношений. Это 

умышленное нарушение закона и других нормативных правовых актов, 

массовое несоблюдение норм права и иных юридических предписаний. 

Н.И. Матузов под правовым нигилизмом понимает «психологически 

отрицательное (негативное) отношение к праву со стороны граждан, 

должностных лиц, государственных и общественных структур, а также 

фактические правонарушающие действия указанных субъектов; феномен, 

выступающий как элемент общественного сознания, образа жизни, 

ментальности, способ, линия поведения индивида либо коллектива». [1, с. 
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24] Непосредственно, выделим формы правового нигилизма. Во-первых, к 

форме правового нигилизма можно отнести несовершенство 

законодательства, то есть противоречие различных нормативных правовых 

актов и подзаконных актов различного уровня. Выделяется еще одна форма 

правового нигилизма-замена закона какой-либо политической 

юридической целесообразностью, то есть, какие-либо должностные лица 

при принятии управленческих решений руководствуются не нормами 

законов, а какими-то своими установками, вразрез с действующей нормой 

закона. В-третьих, к форме правового нигилизма можно отнести 

конфронтацию ветвей различных уровней власти.  

Можно сказать, что правовой нигилизм проявляется у людей, 

которые менее социализированы. Иными словами, которые не 

интегрировались в социальную среду, которые упустили момент 

формирования как общественных, так и моральных ценностей. При этом, 

правовой нигилизм может проявляться во всех возрастных категориях в 

различных слоях населения на всех уровнях. Выделяя примитивные 

примеры правового нигилизма, можно заметить нарушение и 

неисполнение даже самых простых правил. Например, игнорирование 

комендантского часа, девиантное поведение в социуме, правила дорожного 

движения. В дополнение к вышеперечисленному, нельзя не упомянуть 

виды правового нигилизма, а именно: пассивную и активную формы 

такового. Пассивная форма выражается в непризнании роли и смысла 

права в обществе. Для активной формы характерно агрессивное отношение 

к законам и нормативно-правовым актам, пропагандой субъективного 

мировоззрения среди других граждан. 

Выделим причины правового нигилизма. Необходимо отметить, что 

правовой нигилизм является не спонтанным и проявляется в течение 

достаточно длительного периода жизни государства. Первой причиной 

является неэффективность законодательства, пробелы в праве, также 

противоречивости законов и их взаимоисключаемости. Вторая причина – 

это неэффективная работа правоохранительных органов. Третья причина – 

это, непосредственно, выработка неверной государственной политики 

направленной на противогуманную антиправовою сторону. Четвертая, не 

менее важная причина, это отсутствие правового воспитания молодежи. 

Пятая причина – это снижение уровня жизни населения. 

Нельзя не упомянуть, что взяточничество также является 

проявлением правового нигилизма. За взяточничество ответственность 

несет как взяткодатель, так и человек, принимающий взятку. Также 

виновным оказывается третье лицо, являющееся свидетелем, но 

умалчивающее о случившемся. Правовой нигилизм является следствием 

низкой правовой культуры. То есть незнание населением норм права, а 

также неумение его грамотно трактовать и использовать могут 

впоследствии привести к правовому нигилизму.  

В качестве последствий правового нигилизма можно выделить 

следующие. Результатом данного явления может быть нарушение 
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законности со стороны государственных органов и населения страны, 

вплоть до революционных решений. Существует высказывание, что 

«незнание закона не освобождает от ответственности». Таким образом, 

должна проводится государственная политика в направлении правового 

воспитания как молодежи, так и всего населения в целом, то есть 

необходимо информировать население о новых нормативно-правовых 

актах, об изменениях в законодательстве для того, чтобы население 

понимало порядок вещей на данный момент времени и было 

информировано. 

В контексте рассматриваемой темы необходимо осветить пути и 

способы преодоления правового нигилизма. Для начала необходимо 

обратить внимание на законодательство, на отсутствие противоречий 

коллизий в нем для того, чтобы населению было понятно, о чем пишется в 

нормативно-правовых актах, кроме того, необходимо разработать механизм 

реализации законодательства. То есть мало написать понятный закон, 

необходимо также полностью определить механизм его работы и 

реализации. Так же в направлении преодоления правового нигилизма 

необходима взаимная работа законодательной и исполнительной власти в 

этом направлении. Они должны работать совместно для того, чтобы в 

государстве полностью гарантировались права и свободы человека и 

гражданина. Также необходимо обратить внимание на деятельность 

государственных органов должностных лиц, так как они являются 

представителями высшего эшелона власти, они должны быть примером 

для выполнения нормативно-правовой базы в государстве для того чтобы 

население, глядя на государственные органы, понимало что нормативно-

правовая база разрабатывается на достаточно серьезном уровне. Она 

исполняется не только населением, но и всеми представителями власти.  

Мы считаем, что необходимо бороться с бюрократизмом и с 

коррупцией. Сокращать и искоренять на государственном уровне. 

Необходимо влиять на правовое воспитание молодежи. Для этого 

необходимо обратить внимание на правовое сознание и правовую культуру 

молодежи, студентов. Обращать внимание на программы государственные 

программы, которые должны быть направлены на правовое воспитание на 

эффективную реализацию нормативно-правовых актов. Также необходимо 

понимать, что в школах следует проводить мероприятия по правовому 

воспитанию молодежи, прививать моральные, духовные ценности и в 

целом уважение к праву. СМИ должны не переходить черту законности. 

СМИ оказывают огромное влияние на формирование правового создания 

людей, могут внушать и убеждать людей различных положения, в том 

числе приводящие к правовому нигилизму. Средства массовой информации 

являются инструментом правового просвещения населения и могут 

оказывать негативное влияние на правовую культуру населения.  

При всей важности соблюдения закона, необходимо не 

гиперболизировать его значимость, то есть не переходить в 

противоположную сторону правового нигилизма, а именно – в правовой 
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идеализм. Правовой идеализм проявляется менее заметно, чем правовой 

нигилизм, но при этом оба фактора негативно сказываются на состоянии 

государства. Правовой идеализм- это, в свою очередь, переоценка права. 

Если говорить о проявлении правового идеализма, то он проявляется, во-

первых, в отсутствии сомнения у граждан в том, что законы являются 

базисом для усовершенствования жизни в обозримом будущем. Также, 

идеализация права может проявляться у тех, кто разрабатывает и внедряет 

законы. Это происходит из-за вступления в силу законов, которые 

пренебрегают сложившимися в социуме отношений, делая акцент на 

длительной перспективе, но в результате закон не сможет применяться на 

практике.  

Мы полагаем, что для того, чтобы правовой нигилизм был 

искоренен, следует побуждать граждан стремиться повышать знания в 

области права и культуры. Необходимо постоянно проводить надлежащую 

профилактику преступлений, правонарушений, просветительскую и 

агитационную работу среди граждан, особенно среди молодого пласта 

населения. В ходе реализации подобных мероприятий необходимо 

использовать все доступные и возможные средства. Правовое воспитание 

должно играть весомую роль и занимать первые позиции среди задач 

воспитательного характера в школах и высших учебных заведениях с 

целью преодоления правовых нигилистические тенденций.  
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***** 

Античность стала той эпохой, в условиях которой появились 

судебные инстанции, которые можно считать предшественниками судов 

присяжных. Речь идѐт об афинской гелиэе и римских квестиях. Название 

первой судебной инстанции может быть переведено как солнечный (от 

греческого helios – солнце). В состав гелиэи входили шесть тысяч 

присяжных, которых назначали посредством жеребьѐвки каждый год 

ежегодно по жребию. Они в свою очередь по жребию разделялись на  

10 отделений по 500 человек в каждом. С начало осуществлялась 
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досудебная подготовка, На следующем этапе в ходе предварительных 

слушаний обсуждалась правомерность обвинения. После этого начиналось 

судебное разбирательство, получающее выражение в выступлениях 

сторон, которое сменяется голосованием присяжных. Если принимается 

обвинительный вердикт, то тогда голосовали по вопросу о мере наказания. 

[1,с.94-108] 

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 франков созданной Карлом Великим в период правления 

его сына Людовика I Благочестивого. После нормандского завоевания 

Англии во 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.[2,с.217-218] Об этом же писал английский исследователь  

Р. Уолкер, [3,с.23] указывая, что большинство англоязычных юристов 

признают привнесение суда присяжных в Англию из Нормандии. 

Именно после 1066 г эти суды появились в Англии и к началу XII в., 

утвердились в еѐ судебной системе. Королевская власть использовала в 

расследовании тяжб по земельным делам местных старшин с опорой на 

сотенную круговую поруку, а затем и по уголовным делам. Конечно, 

действовавшие тогда жюри не были судом присяжных в современном 

понимании, поскольку они не занимались проверкой доказательств. Они 

под присягой на основании известных им фактов сообщали судье свои 

впечатления. 

Генрихом II были изданы в Англии Большая (Кларендонская) ассиза 

1166 г. и Нортгемптонская ассиза 1176 г., закрепившие порядок судебного 

расследования с использованием посредников из жителей данной 

местности приносивших клятву. В итоге была сформирована основа суда 

присяжных. 

«Прежде всего постановил король Генрих по совету всех баронов 

своих для охраны мира и сохранения справедливого суда, чтобы по 

отдельным графствам производилось расследование и по отдельным 

сотням через посредство 12 людей сотни и через посредство 4 

полноправных людей каждой деревни под клятвой, что они будут говорить 

правду: есть ли в их сотне или в их деревне какой-либо человек, которого 

на основании фактических данных или по слухам обвиняют в том, что он 

разбойник или грабитель, или такой, который есть укрыватель 

разбойников или тайных убийц, или грабителей после того, как государь 

король стал королем. И это судьи пусть расследуют в своем присутствии, а 

шерифы в своем» (Кларендонская ассиза). [4,с.298] 

 Генрихом II, были назначены разъездные судьи, которые должны 

были работать в провинции, оставаясь в составе Суда королевской скамьи, 

который рассматривал уголовные преступления.  
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В 1215 году английский монарх Иоанн Безземельный вынужден был 

подписать Великую хартию вольностей, закрепившую право баронов 

иметь дело с судом равных им по статусу судей. Сформулированные 

вначале XIII в. правила судопроизводства, естественно, 

совершенствовались и видоизменялись. В правление Эдуарда I в конце 

XIII в. в дополнение к Суду королевской скамьи были добавлены Суд 

общих тяжб, по гражданским тяжбам подданных и Суд казначейства, по 

делам о налогах и наследстве. Эти суды создали условия для построения 

судебной системы Англии и системы источников английского права. 

 В XIV в. учреждаются два жюри – обвинительное, состоящее из 

судей, и приговора, состоящее из зажиточных землевладельцев (рыцарей) 

и горожан. В XVI в. функции свидетелей были отграничены от функций 

присяжных: первые, давали свидетельские показания, а вторые принимали 

решение относительно наличия или отсутствия вины у обвиняемого. 

Только с 1670 г. присяжный перестал отвечать за принятое им решение.  

Первоначально считалось, что если обвиняемый способен назвать 12 

человек, которые поручатся клятвенно за его невиновность, то он должен 

быть признан невиновным. Ведь принесение клятвы тогда считалось 

священнодействием. Поэтому в дальнейшем суд присяжных и стал 

состоять из 12 человек. 

Если подсудимый обвинялся в преступлении средней тяжести и 

молчал, когда его спрашивали, согласен ли он, что бы его дело было 

рассмотрено судом присяжных, то это означало, что он признаѐт свою 

вину, и ему выносился обвинительный приговор. Если же речь шла о 

тяжком преступлении, и обвиняемый молчал, то его пытали, но в случае 

смерти под пыткой дело прекращалось, и не происходила конфискация 

имущества. 

Отмена пытки по данным делам состоялась в 1772 г., а в 1827 г. был 

принят закон, в соответствии с которым молчание обвиняемого стало 

считаться отрицанием им вины.[5,с.272-274] 

В XVIII-XIX вв. пытка перестаѐт практиковаться в английских судах 

более того, не проводится допрос обвиняемого при рассмотрении его дела, 

судом присяжных.  

Однако это привело к лишению подсудимого возможности изложить 

суду факты, которые либо оправдывали его, либо смягчали его вину. В 

1898 г. был принят закон об уголовных доказательствах, и данное 

положение было исправлено. Российский исследователь А.М. Ларин 

писал: «Всякий обвиняемый в преступлении, а также его супруг или 

супруга могут быть компетентными свидетелями в интересах защиты». 

[6,с.45] 

Суд присяжных окончательно становится полностью независимым в 

Англии только в конце Великой Английской революции, в1670г. К началу 

XVIII в. суды присяжных стали выносить решения по судебному делу 

только на основании доказательств, относящихся к рассматриваемому 
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делу. Судебная практика утвердила классический состав судебного 

заседания – судья и 12 заседателей. 

Сегодня суды присяжных действуют в значительном количестве 

стран. Они являются независимыми институтами, которые работают на 

независимость судебной власти, и во многом являются серьѐзным 

препятствием для тех, кто является проводниками произвола и 

несправедливости. 

С одной стороны, суд присяжных позволяет противостоять излишне 

рьяным или коррумпированным обвинителям и необъективным судьям, а с 

другой, является школой приобщения к национальной правовой культуре. 

Именно деловое сотрудничество присяжных с председательствующим 

судьей обеспечивает взаимодействие профессиональных знаний и голоса 

совести. 

Однако суд присяжных был отменѐн по гражданским делам в 

Англии. Американский ученый Уильям Бернам пишет: «Как заметил судья 

Марвин Фрэнкел, давний критик состязательной системы, редки дела, в 

которых стороны жаждут, что бы свидетель или другое лицо рассказали бы 

всю правду. Насколько неполной информацией снабжается суд, указывают 

критики, настолько суд будет основывать своѐ решение на чѐм-то ином, 

ином, нежели реальная истина». [7,с.22] 

Совершеннолетний англичанин не может быть лишѐн права на суд 

присяжных без его согласия. Однако суд присяжных рассматривает лишь 

незначительную часть правонарушений. Причиной такого положения 

вещей является практика сделок, заключаемых между обвинением и 

защитой. [5,с.53] 

Признание обвиняемым своей вины и заключение им сделки делает 

ненужным участие в процессе присяжных. Если дело рассматривается 

судьѐй и присяжными, то сначала магистратский суд выясняет, есть ли в 

наличии достаточное количество веских доказательств для предания 

человека суду. Только при положительном ответе на этот вопрос дело 

поступает в Суд Короны. 

В противном случае происходит прекращение дела, но 

магистратский суд передаѐт дело, не проверяя убедительность 

доказательств, если считает, что они достаточны.  

В целом, как мы увидели, суд присяжных, история которого 

насчитывает уже много столетий, является одним из важных элементов 

осуществления правосудия в ряде стран. Сам суд присяжных и его 

решения вызывают много споров. В процессе деятельности суда 

присяжных корректировался определенный порядок, процедуры, 

выявлялись ошибки в деятельности суда. Приводится много аргументов, 

как в пользу суда присяжных, так и против него, но несомненно, что он 

является одним из самых важных элементов и символов демократии.  

 

 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1438 ~ 

 

Список использованных источников 

1. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. 

Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, 

феодальных и буржуазных государствах. – М. – 1978.  

2. Чельцов-Бебутов, М.А. Курс уголовно-процессуального права. – 

СПб. – 1995.  

3. Михайлов П.Л. Суд присяжных во Франции: становление, 

развитие и трансформация. – СПб. – 2004. 

4. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран (Древность и Средние века ) / Составитель В. А. Томсинов. – М. – 

1999.  

5. Уолкер Р. Английская судебная система. – М. – 1980.  

6. Ларин А.М. Из истории суда присяжных в России. – М. – 1996.  

7. Уильям Бернам Правовая система США. – М. – 2007.  
 

***** 

  

  



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1439 ~ 

СУБСТАНЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРАВОСУДИЯ И ЕГО СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
  

Исмаилова Илаха Айюбовна 

Аревян Арман Оганесович 

магистранты 3 и 1 курса юридического факультета 

заочной и очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

ilahaismailovvva@mail.ru  

 

Научный руководитель: Власова Галина Борисовна 

д.ю.н., профессор 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные характеристики 

правосудия как правового и социального феномена. Основное внимание 

сосредоточено на сущностном и функциональном анализе правосудия, что 

потребовало привлечение различных точек зрения российских авторов. Не 

обойдѐн стороной и человеческий фактор. 

Ключевые слова: правосудие, сущность, функция, право, принципы 

правосудия, судья. 

 

SUBSTANTIVE CHARACTERISTICS OF JUSTICE  

AND ITS SOCIAL PURPOSE  

 

Ismailova Ilaha Ayyubovna, 

 Yerevan Armen Hovhannesovich  

 

Abstract: The article considers the main characteristics of justice as a 

legal and social phenomenon. The main attention is focused on the essential and 

functional analysis of justice, which required the involvement of various points 

of view of Russian authors. The human factor is not bypassed either. 

Keywords: justice, essence, function, law, principles of justice, judge. 

***** 

В самом слове «правосудие» заложен код правовой культуры 

многонационального народа страны, его менталитет и традиции в сфере 

права, в области урегулирования конфликтов. Справедливости ради, стоит 

отметить, что в идейное содержание этого слова, как и в слово «право» 

многие специалисты пытаются закладывать и некую политическую 

целесообразность, что существенно не влияет на общий вывод о 

правокультурном содержании правосудия. 

Более того, анализ некоторых ключевых с точки зрения автора 

исторических работ о генезисе суда в России также подтверждает 

указанный вывод.[1, 2]  
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Определение понятия через сущность – это тот путь, на который 

указывал еще Аристотель: «...в определении чего бы то ни было должно 

содержаться определение сущности». [3,с.188] 

Например, один из ведущих методологов права современной России    

Д.А. Керимов полагает, что сущностное познание предполагает 

обнаружение тех внутренних и необходимых, общих и основных, главных 

и устойчивых свойств, признаков и черт явлений и процессов, единство и 

взаимообусловленность которых определяют их специфику и 

закономерности развития.[4,с.154] 

Такое моделирование правосудия на основе известных знаний 

позволяет согласиться с Т.В. Наделяевой о том, что: «….сущность 

правосудия состоит в том, что оно выступает средством разрешения 

правовых конфликтов, формой снятия социальных противоречий, поэтому 

логично утверждать, что реализовываться она может исключительно 

посредством специфического рода деятельности. Формы осуществления 

такой деятельности, ее виды и есть те явления, через которые 

объективизируется и выражается сущность правосудия». [5,с.60] 

Понимание специфики и закономерностей развития правосудия 

позволяет оценивать его сущность в качестве многопланового 

государственно-правового явления, существенные (образующие) элементы 

которого формируются в зависимости не только от его предназначения в 

конкретном социуме, но и от оценки той инструментальной ценности, 

которая интересна некому выгодоприобретателю.  

По всей видимости, сущность правосудия социально обусловлена и 

является историческим продуктом развития некой общности людей. 

Поскольку в реальной жизни сущность проявляется по-разному, то в 

познавательных целях следует последовательно рассмотреть ее проявления 

в ценностном (аксиологическом) аспекте во всем многообразии социально-

правовых отношений.  

Анализ работ, посвященных этому вопросу, позволяет сделать 

вывод, что перечень проявлений сущности правосудия нельзя оценивать 

как исчерпывающий. 

В этом кроется историческая сила феномена правосудия, так как 

объективно динамичный характер интересов субъектов права всегда явно и 

скрытно будет определять объем и содержание возможностей судебной 

власти, а значит и правосудия в механизме правоприменения.  

Таким образом, допустимо предположить, что правовые ценности 

социума (традиционные и новые), моральные основания в праве как 

ценности отечественного права [6,с.51] в концентрированном выражении 

определяют максимально определенную цель правосудия – обеспечение 

верховенства национального права в учреждении правосудия при 

рассмотрении и разрешении судебных дел и при реализации иных 

полномочий суда.  

Когда право понятно и близко, а вернее «рождено» населением, 

только тогда можно говорить о доступности правосудия в идейно-
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ценностном смысле, о доверии граждан к судебной, а значит правосудной 

власти.   

Следуя логики таких рассуждений, стоит обратить внимание на 

существенные характеристики принципов правосудия, с учетом того, что 

этот вопрос достаточно подробно исследован в специальной литературе.  

Так, В.М. Лебедев пишет: «Под принципами правосудия понимаются 

закрепленные в Конституции РФ и федеральных законах 

основополагающие правовые идеи и требования, определяющие его 

сущность, содержание, систему, характер, демократические черты этого 

вида государственной деятельности». [7,с.447] 

В этом контексте будет правильным отметить, что принципы 

правосудия являются частью общего – общих принципов права, 

государственного и общественного устройства; они взаимосвязаны и 

взаимообусловлены друг с другом; они все обладают особым атрибутом, 

который можно условно назвать словом «проникновение» во все сферы 

правовой жизни, которые подлежат судебной защите, причем граница этих 

сфер – явно динамическая величина. 

Изучение Всеобщей декларации прав человека (1948г.), 

Международного пакта о гражданских и политических правах (1966г.), 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(1950г.), Конституции РФ, а также нормативно-правовых актов РФ, 

правовых позиций Конституционного Суда РФ позволяет выделить 

следующие наиболее главные принципы правосудия – международные и 

конституционные стандарты осуществления правосудия в сфере 

обеспечения защиты прав человека: 

1.  Осуществление правосудия на основе справедливости и закона, 

независимым и беспристрастным судом 

2.  Законность задержания и компетентность суда. 

3.  Гуманность (п.1 ст. 7). [8] 

4.  Презумпция невиновности. 

5.  Компенсация за неправомерное задержание или заключение. 

6.  Запрет пыток и других унижающих достоинство человека или 

бесчеловечных отношения и наказания. 

7.  Запрещение дискриминации по какому-либо признаку. 

Применение структурно-функционального анализа к правосудию 

позволяет установить важное обстоятельство – функциональную 

определенность этого государственного института, которая проявляется 

через деятельность судов, направления судебной работы. 

При этом, не стоит забывать, что, исходя из буквального толкования 

понятия «функция» следует, что речь идет не о деятельности субъектов, а о 

ее направленности.  

Изучение имеющихся знаний по этому вопросу позволяет 

предположить: функции правосудия (функциональная опора) производны 

от функций права и они обусловлены состоянием политико-правовой 

жизни государства (объективные причины) и активностью политической 

consultantplus://offline/ref=673BBEEB2240FC450595166236D4EE3905AC7A4473325144EF2E53D9900FF1A3714265BEF6CCF0C16F1EF34398ME3AM
consultantplus://offline/ref=673BBEEB2240FC450595166236D4EE3901AB794D78610646BE7B5DDC985FABB3750B31B3E9CDEEDE6D00F0M43AM
consultantplus://offline/ref=673BBEEB2240FC450595166236D4EE3907AE784E713C0C4EE7775FDB9700AEA664533DB2F7D2EFC07102F142M930M
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воли на (субъективные причины) на достижение провозглашенных 

(продекларированных) целей. 

Правоприменительная деятельность в сфере правосудия, как 

правило, обозначается родовым понятием – судебный процесс,[9,с.47-49] 

но функции правосудия не ограничиваются юрисдикционными 

действиями по рассмотрению и разрешению судебных споров по 

существу. Не следует забывать о судебном контроле, о пересмотре дел по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам, а также о комплексном 

характере и объективном свойстве воздействия правосудия на правовую 

жизнь населения.  

При всем многообразии подходов и множества выводов 

исследования функций правосудия, очевидно, что критериями их изучения 

должны быть следующие обстоятельства: 

 - конкретная направленность работы судей на достижения целей 

правосудия; 

 - полифункциональность деятельности судей; 

 - обусловленность работы судей функциями государства и 

функциями права. 

Представляется, что такой подход, базирующейся на теории функций 

государства и теории функций права, может оказаться продуктивным, 

поскольку он позволяет оценивать функциональную опору правосудия в ее 

динамическом развитии во взаимодействии с другими институтами власти 

и права.   

Следует отметить, что подход связанности правосудия с функциями 

государства, его обоснование предложила и раскрыла Т.А. Владыкина, 

которая пишет: «…такой подход позволит вскрыть взаимосвязь и 

взаимообусловленность государственно-властных функций, место 

судебной власти в их осуществлении».[10,с.11]  

В настоящее время наблюдается явная тенденция связанности 

функций государства правом, что С.С. Алексеев справедливо называет 

смыканием функций государства и права в единую общесоциальную 

функцию в целях сохранения социума.[11,с.223] 

Оценка функций правосудия при связанности функций государства 

правом свидетельствует о том, что направления судебной деятельности 

являются проявлениями сущности и социального назначения этого 

института.  

Речь идет о следующих основных (собственно-юридических) 

функциях правосудия: 

 - охранительная функция правосудия;  

 - регулятивная функция правосудия. 

К неосновным функциям правосудия магистрант относит:  

 - восстановительную функцию правосудия; 

 - компенсационную функцию правосудия;  

 - ограничительную функцию правосудия. 
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Исследование правосудия как государственного института будет 

неполным, если, хотя кратко, не изучить его субъективные опоры, и 

человеческий фактор не следует недооценивать в институциональном 

измерении правосудия. В силу закона именно судья – носитель судебной 

власти и именно это должностное лицо связывает воедино объективное и 

субъективное в правосудии, в результате чего рождается ожидаемый 

результат судебной работы.  

К субъективным опорам правосудия следует отнести не только 

судью, но и судейское сообщество. Судейская работа по осуществлению 

правосудия производится не только единолично судьей, но и в судебном 

составе, например в апелляционном порядке «тройка судей» рассматривает 

дела по соответствующим апелляционным жалобам. 

В заключение следует указать, что позиционирование правосудия в 

качестве государственного института, связанного правом, целесообразно 

как в теоретическом и, так и в практическом плане. Как отмечал  

С.С. Алексеев: «Правосудие – это не механическое претворение в жизнь 

писанных юридических предписаний (как это было в советскую эпоху), а 

само живое право, право в жизни. Поэтому органы правосудия призваны, 

прежде всего, утверждать дух права, глубокие правовые начала. В 

соответствии с таким предназначением они обязаны руководствоваться в 

своей деятельности основополагающими принципами права, 

выраженными в действующем законодательстве». [11,с.367]  

Правосудие определяет не только форму реализации судебной 

власти, но и ее содержание.  

Более того, для субъектов права интерес представляет, прежде всего, 

правосудие в деятельном аспекте¸ функциональные опоры этого 

института, в рамках которых носитель судебной власти (судья), 

руководствуясь соответствующими источниками, организует 

соответствующим судебно-властные отношения по конкретному 

судебному делу по правилам строго определенного судопроизводства, 

который регламентирован только федеральным законодателем. 

В этом смысле оказывается, что правосудие является 

фундаментальным содержанием как собственно судебной власти, так и ее 

части – реализации ее деятельного аспекта в определенной процессуальной 

форме в судебно-властных отношениях – в конкретном виде 

судопроизводства.  
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В современном мире глобализация стала неотъемлемой частью 

жизни каждого человека. Данный процесс оказывает свое влияние на 

различные сферы общества и жизнедеятельности человека. Правовое 

обеспечение деятельности государства, как на международном, так и на 

государственном уровне является императивной основой. В связи с этим 

рассмотрение роли государства в условиях глобализации выходит на 

передовые позиции в исследовании современных интеграционных 

процессов. Актуальность данной тематики также строится на 
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исследовании роли государства в процессе глобализации, в связи с 

постоянно меняющимися тенденциями данного процесса.  

На протяжении всего времени существования человечества люди 

стремились сближаться друг с другом и объединять усилия для 

достижения общей цели. С развитием истории роль государства, как 

международного актора, становилась все больше и больше, в связи с чем 

люди переходили к сближению уже непосредственно через 

взаимодействие между государствами. Соответственно, с 

совершенствованием роли государства увеличилось и количество 

процессов, которые объединили страны и вывели их отношения на новый 

уровень.  

Понятие глобализации подразумевает процесс всемирной 

экономической, культурной, правовой, политической интеграции разных 

стран. Основными чертами данного процесса можно считать 

стандартизацию процессов различных сфер общества, культурное 

сближение государств, международное разделение труда, распространение 

капитализма и др. [1] В большей мере появление данного понятия 

связывают именно с международными экономическими процессами. 

Данное обстоятельство связано с тем, что о процессе глобализации начали 

впервые говорить в контексте слияния рынков разных государств и 

усилении их взаимодействия.  

Глобализация прошла через несколько периодов своего развития:  

1.  С XIV века до конца XIX века произошло зарождение 

капитализма, возникновение мировой торговли, развитие мирового рынка 

и формирование начальных международных хозяйственных связей.  

2.  В конце XIX века и начале XX века произошла монополизация и 

миграция средств производства, экспорт капитала за границу и 

расширение форм международных экономических отношений.  

3.  В период с 1945 года до 1990 года произошла перестройка 

международных экономических отношений после Второй мировой войны. 

На этом этапе развития наблюдались высокие темпы экономического роста 

в развитых странах, увеличение производительности труда, либерализация 

внешнеторговой политики, интенсивный научно-технический прогресс и 

появление международных организаций (ООН, ВТО, МВФ и др.), которые 

являлись примерами глобализации, а также региональные и торговые 

союзы.  

4.  С 1990-х годов и до сегодняшнего времени происходит 

интернационализация хозяйственной жизни, формирование региональных 

торговых союзов и неформальных сообществ, унификация экономических, 

культурных, религиозных и политических процессов, а также 

транснационализация процесса общественного воспроизводства.  

Таким образом, стоит сделать вывод, что процесс глобализации 

является многогранным процессом, охватывающим различные сферы 

общества, изучение которого является сложным и долгим процессом. В 

процессе своего формирования глобализация прошла несколько периодов, 
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каждый из которых характеризовался усилением интеграционных 

процессов.  

Как уже было сказано ранее, глобализация является сложным и 

многогранным процессом, который оказывает влияние на все сферы 

общества, в связи с чем рассматривать влияние данного процесса на 

государство стоит под призмой влияния интеграционных процессов на 

отдельные сферы общества для получения общей картины влияния 

глобализации на государство.[2]  

Рассматривать влияние глобализационных процессов на государство 

стоит начать с рассмотрения политической сферы. В политике 

глобализация приводит к ослаблению полномочий национальных 

государств. Это происходит, поскольку современные государства все 

больше передают свои полномочия международным организациям, таким 

как Организация Объединенных Наций, ВТО, Европейский союз, НАТО, 

МВФ и Мировой Банк, что стало актуальным со второй половины  

20 века.[3] В то же время сокращение государственного вмешательства в 

экономику и снижение налогов повышают политическое влияние 

предприятий, особенно крупных транснациональных корпораций. 

Благодаря более свободной миграции людей и перемещению капиталов за 

границу, власть государств над своими гражданами также будет 

уменьшаться.  

Кроме того, важнейшей областью, которая подвержена влиянию 

глобализации является экономика. Международная торговля, инвестиции и 

потоки капитала увеличиваются в результате глобализации. Для 

привлечения и защиты иностранных инвестиций, создания благоприятного 

делового окружения и участия в международных экономических 

организациях, необходимо, чтобы государство разработало 

соответствующую политику. Все это влечет к изменению 

конкурентоспособности отдельных государств, а также изменению 

благосостояния их граждан. Среди основных плюсов данного процесса для 

экономики государства можно выделить устранение дефицита рабочих 

мест, снижение безработицы, развитие мирового финансового рынка, 

развитие национальных рынков и др. Минусами являются миграция 

рабочей силы, монополизация рынков ТНК, разрыв в росте экономик.[5]  

Культурная глобализация проявляется в сближении деловой и 

потребительской культуры между различными странами мира, широком 

использовании английского языка в международном общении, увеличении 

использования интернета для получения информации и коммуникации, 

распространении американских фильмов, телепередач и программного 

обеспечения по всему миру, а также росте международного туризма.[4]  

Технологическая глобализация с каждым годом только набирает 

темпы своего развития. В процессе глобализации усиливается обмен 

технологиями между государствами, которые необходимы для 

налаживания производственных процессов или оптимизации 

возможностей человека. В связи с наращиванием технологического обмена 
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улучшается благосостояние развивающихся стран, а развитые государства 

получают выгоду от продажи своих технологий и их монополизации.  

Кроме того, важно также рассмотреть влияние глобализации на 

право и правовую систему, которая является неотъемлемой частью 

осуществления легитимной деятельности любого государства.  

Глобализация, будучи всеобъемлющим феноменом, охватывает 

различные сферы общественной и государственной жизни, включая право. 

Право не только формализует глобализационные процессы и управляет 

ими, но и само подвергается их влиянию. Поэтому изучение изменений в 

правовых явлениях и процессах в условиях глобализации является 

актуальной задачей.[7]  

В современном мире правовая глобализация особенно проявляется в 

изменении национальной правовой системы государства. Как пример этого 

изменения, можно привести принятие в 1950 году в Риме Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, а затем создание Европейского 

суда по правам человека для рассмотрения жалоб о нарушениях этой 

Конвенции. Ратификация этой Конвенции позволяет всем лицам 

обращаться в Европейский Суд, если они считают, что их права были 

нарушены. Практика Европейского суда и функционирование европейской 

системы защиты прав человека оказали значительное влияние на решение 

острых проблем, стоящих перед обществом. [6]  

Однако глобализация также имеет свои отрицательные стороны. 

Исторический опыт показывает, что универсальные ценности, заложенные 

в правовое регулирование, не всегда полностью отражают особенности 

национальных правовых систем. Кроме того, простое импортирование 

иностранного законодательства может быть нежизнеспособным, так как не 

учитывает менталитет и правовую культуру конкретного общества и его 

историческое развитие. [8]  

Поэтому следует быть критическими к упрощенному пониманию 

правового заимствования, проявляющемуся в современной политике и 

законодательстве. Противодействие экспансии чужой культуры может 

проявиться как на практическом, так и на теоретическом уровне, где 

осознается необходимость соответствия государственных и правовых 

учреждений реальным и национальным условиям. [11]  

Процесс глобализации оказывает определенное влияние на право на 

всех уровнях существования – глобальном, региональном и национальном. 

На глобальном и региональном уровнях это влияние проявляется в 

изменении источников права, особенно в отношении надгосударственных 

и межгосударственных институтов. [9] На национальном уровне влияние 

глобализации на источники права остается менее заметным, с приоритетом 

у правотворческой активности государства.  

Особый пример такого воздействия глобализации на источники 

права можно привести в контексте Европейского Союза. Здесь 

становление и развитие различных источников права ЕС – учредительных 

договоров, договоров о присоединении, прецедентов, создаваемых 
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Европейским судом справедливости и других актов – служит примером 

того, как глобализация оказывает влияние на региональные источники 

права. [10]  

Таким образом, делая вывод из всего вышеизложенного, стоит 

отметить, что процесс глобализации является сложным и многогранным 

процессом, оказывающим влияние на самые разные сферы общества. В 

процессе глобализации существенно изменяется значение государства и 

векторы его развития на международной арене. Данный факт 

подтверждается изменением экономической, политической, правовой, 

культурной и других сфер. Правое регулирование в глобализационных 

процессах становится сложным процессом, эффективность которого 

обеспечивается как за счет унификации правовых норм, так и отдельных 

правовых систем определенных государств.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу сущности и содержания 

правого менталитета, комплексному изучению такого сложного 

феномена, как правовая ментальность российского государства, еѐ 

развития и специфики. Наиболее значимым признаком правого 

менталитета является его тесная связь с такими явлениями, как 

правовая культура, правосознание и правовое мышление. Именно 

воспитание духовно-культурного правосознания российских граждан 

позволит преодолеть кризис развития правового менталитета 

российского государства, выраженного в обесценивании правомерного 

поведения, правовом нигилизме и патернализме.  

Ключевые слова: правовой менталитет, ментальность, правовая 

культура, правосознание, правовая активность, правовые ценности.  

 

LEGAL MENTALITY 

 

Kolycheva Valeria Alexandrovna, 

Neizhmak Ksenia Yurievna 

 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the essence and content 

of the legal mentality, a comprehensive study of such a complex phenomenon as 

the legal mentality of the Russian state, its development and specifics. The most 

significant feature of the legal mentality is its close connection with such 

phenomena as legal culture, legal awareness and legal thinking. It is the 

education of the spiritual and cultural legal awareness of Russian citizens that 

will help overcome the crisis of the development of the legal mentality of the 

Russian state, expressed in the devaluation of lawful behavior, legal nihilism 

and paternalism. 
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***** 

Исследование роли менталитета российских граждан в создании 

новых и реформировании устаревших социальных институтов, 

отвечающих за общественный порядок, необходимо в процессе изучения 

элементов, составляющих современную жизнь российского общества. 

Несмотря на проявленный учеными интерес к данной проблеме, 

исследователи не смогли существенно продвинуться в этом направлении. 

В настоящее время уже образовался немалый опыт в исследовании 

менталитета различных социальных групп и общностей. Рассмотрению 

менталитета посвящено достаточно много работ, где данная категория 

раскрывается в философском (А.П. Огурцов, A.C. Панарин), социально-

психологическом (Г.Г. Дилигенский, Е.Б. Шестопал), социокультурном 

(И.Г. Дубов, В.В. Козловский и др.), историческом (А.Я. Гуревич, J 

I.H. Пушкарев) и политологическом (Е.А. Ануфриев, A.B. Лесная и др.) 

аспектах. Особое внимание следует обратить на труды таких авторов, как 

Р.С. Байниязов, А.И. Коваленко, А.Ю. Мордовцев, С.П. Овчинникова,  

В.Н. Синюков, а также Т.В. Шатковская.  

Перед тем как приступить к непосредственному изучению такого 

понятия, как «правовой менталитет», необходимо также рассмотреть 

сущность понятия «менталитет», которое является базовым для данной 

категории.  

Согласно мнению Р.А. Лубского, «в современной философской и 

научной литературе сложилось три подхода к определению содержания 

понятия «менталитет». При первом подходе менталитет рассматривается 

как совокупность повседневных осознанных представлений, 

символических образов и ценностей. … При втором подходе акцент, 

наоборот, делается на коллективно-бессознательных, архетипических его 

компонентах. … В рамках третьего подхода подчеркивается, что 

менталитет – это область как сознательного, так и бессознательного, 

причем осознанные элементы менталитета неразрывно связаны со сферой 

бессознательного, которое может рассматриваться исключительно как 

коллективное» [5]. 

Не мало ученых-правоведов посвятили научные работы 

рассмотрению понятия «правовой менталитет». Ещѐ несколько лет назад 

данная категория и еѐ содержательная сторона были слабо изучены. 

Несмотря на достаточно длинный период существования, единое 

толкование понятия «правовой менталитет» не было сформировано. 

А.И. Коваленко стал одним из немногих ученых нашей страны, кто 

смог дать толкование данному понятию. Автор установил, что «правовой 

менталитет – это устойчивое мировоззрение той или иной социальной 

группы, класса, нации, народа и иной общности на государство и право, 

способ их существования и функционирования» [4]. Данное определение 
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стало одним из первых и крайне удачных понятий этого сложного для 

понимания явления. 

Д. В. Меняйло ввѐл понятие правового менталитета как исторически 

сложившихся специфических, наиболее типичных и устойчивых для 

определенной социальной или национально-этнической общности, 

системы мировоззренческих представлений, оцениваний и реагирований 

на объекты государственно-правовой действительности. 

В ходе системного анализа правового менталитета сформировалась 

его модель, структурные элементы которой (правовые представления, 

правовые стереотипы, ценностно-правовые ориентации, правовые 

аттитюды и установки) располагаются на двух уровнях – осознанном 

(сознательном) и неосознанном (бессознательном). При этом на 

неосознанном уровне структурные элементы отличаются устойчивостью, а 

на осознанном – подвержены изменению. 

 Правовой менталитет является сложным многофункциональным 

явлением. Выделяются познавательная, оценочная, регулятивная, 

охранительная, накопительная, коммуникативная функции, а также 

функции по упорядочиванию, стабилизации и консервации правосознания 

и функции категоризации и интеграции. 

Классификация правового менталитета определяется выделяемыми 

типами: цивилизационного, национального, этнического и «эпохального» 

порядка. Цивилизационный тип (критерий – существующие правовые 

системы) в свою очередь делится на такие виды, как славянский, 

англосаксонский, романо-германский, мусульманский, индусский 

правовой менталитет и другие. Кроме того, существует разделение правого 

менталитета на «публично-правовой» и «частно-правовой», исходя из 

классификации права. 

Также правовому менталитету присущи характеризующие его 

специфические черты: 

1.  Правовой менталитет обладает динамичным характером. 

Уникальные менталитеты различных людей, сталкиваясь друг с другом, 

оказывают взаимное влияние, что способствует созданию общего 

менталитета для определенной социальной группы. Этот процесс является 

непрерывным.  

2.  Правовой менталитет выступает как устойчивая настроенность 

внутреннего мира индивида, которая сплачивает их в различные общности, 

социальные группы и т.д. Несмотря на то что индивидуальный менталитет 

является основой правого менталитета, он, однако, становится частью 

общего менталитета, который формирует определенный вид мышления. 

3.  Правовой менталитет тесно связан со всеми процессами, 

происходящими в обществе. Его черты можно проследить в таких сферах, 

как политика, право, религия, этика и др. 

Кроме того, одним из самых значимых признаков правового 

менталитета является его тесная связь с правовой культурой. Правовой 

менталитет выступает как еѐ структурный элемент, включающий в себя 
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мировоззрение общества и полную картину правовой действительности. 

Менталитет выступает как фундамент для формирования и существования 

правосознания, правого мировоззрения и правого мышления, которые в 

свою очередь являются средствами для его функционирования. Однако 

правовой менталитет и правосознание не являются тождественными 

понятиями, правовая ментальность обладает индивидуальными чертами, 

культурной и духовной самобытностью, которая определяется через 

анализ места правого менталитета среди других правовых феноменов.  

В настоящее время вопрос о сущностной и содержательной сторонах 

правового менталитета российского государства имеет первостепенное 

теоретико-практическое значение. Для осмысления понятия «правовой 

менталитет России» необходимо рассмотреть исторический путь 

возникновения и развития правосознания, которое формировалось на 

Русской земле с момента возникновения первых регулярных отношений.  

Немалое влияние на формирование правовой ментальности, с точки 

зрения как практики, так и психологии, оказали суровые климатические и 

географические условия. Данные аспекты влияют на хозяйство страны, а 

через него и на общество. Внезапные стихийные изменения требовали 

создания некоторых ограничений и их правого урегулирования.  

Языческая религия стала одним из самых необычных источников, 

оказывающих своѐ воздействие на российский правовой менталитет. Такие 

понятия, как «Правда», «Кривда», «суд», «ряд», «Правь» и др., на 

бессознательном уровне сформировали мировоззрение народа, внедрив в 

него черты естественного права. Но следует помнить, что Россия 

относится и к Европе. Становление нашей государственности 

осуществлялось при тесном цивилизационном, экономическом и 

политическом взаимодействии со странами Западной Европы.  

В настоящее время наша страна переживает переходный период, 

сложную смену базовых ценностно-нормативных ориентаций, поэтому 

изучение правовых ценностей становится особо значимым. 

Готовность современного российского общества совершать 

практические шаги для реализации правовых ценностей и активно 

участвовать в формировании новой системы правоотношений 

недостаточно высока. С одной стороны, появление независимого суда и 

получение гражданами реальных возможностей для борьбы за свои права 

повлияло на достаточно сильный рост правовой активности общества, 

которое восприняло себя субъектом права. Однако, одной их причин 

правовой пассивности российских граждан является ассоциация у них 

права исключительно с внешним принуждением, так как наиболее часто 

субъектами правоотношений выступают власти различных уровней, 

противостояние которым или бесполезно, или небезопасно.  

Среди основных тенденций правового менталитета России 

распространено обесценивание правомерного поведения. Оно явилось 

следствием падения духовной культуры населения, негативного изменения 

социально-нравственных добродетелей.  
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Одним из направлений правового менталитета выступает правовой 

нигилизм, который формируется на основе недоверия законам и праву в 

целом, правовой неосведомленности. Кроме того, значимой чертой 

правового менталитета выступает патернализм, который выражается в 

желании полагаться на государство, жить за счет его поддержки, 

поступаясь частью своих прав. Несмотря на это, российское общество 

достаточно сильно продвинулось в усвоении правовых либерально-

демократических ценностей.  

Таким образом, при осуществлении реформирования российской 

государственности необходимо учитывать особенности правового 

менталитета, традиции и культуру России и еѐ народов. Особенно важную 

роль национальный правовой менталитет играет при разработке и 

принятии нормативно-правовых актов. Основной акцент в данном случае 

устанавливается именно на их содержании. Оно должно отражать 

уникальный исторический путь, который сделает нормативно-правовой акт 

более эффективным для «местного» применения. Только после 

тщательного анализа соответствия акта национально-правовой 

ментальности можно перейти к определению его формально-

содержательной структуры. Это позволит не только избежать 

неэффективности будущего акта, но и сделать его более доступным для 

общества.  
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***** 

На сегодняшний день проблема распространения терроризма 

затронула каждый уголок нашей планеты. Анализируя данные статистики, 

можно отметить следующее: в 2023 году количество террористических 

актов намного уменьшилось по сравнению с предыдущими годами, 

однако, их последствия имеют катастрофический и разрушительный 

характер. По данным, представленным ECOFORNIA, за 2023 год 

зарегистрировано около 500 случаев терактов в мире (большая часть 

приходится на Сирию – 120; на втором месте располагается Афганистан – 

90, на третьем Ирак – 75) [1].  
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Особенно остро чувствуется проблема распространения детского 

терроризма. О чудовищных террористических актах, совершенных детьми, 

все чаще доносится из новостных сводок СМИ по всему миру. Если 

раньше в основном речь шла о совершении актов терроризма на 

религиозной основе, то сейчас набирает популярность распространения 

терроризма в учебных заведениях. 

Маленькие дети эмоционально неустойчивы, их физико-

психологическое состояние находится на стадии своего развития. Как 

правило, таких детей наиболее проще научить навыкам овладения и 

использования оружия, а также совершения преступлений. Если показать 

детям как это делать – они будут пытаться повторить увиденное 

самостоятельно. В качестве примера можно привести боевиков ИГИЛ, 

которые с детства учат мальчиков держать оружие, регулярно показывают 

им пытки заложников, а также их дальнейшую казнь. После периода 

обучения боевики дают детям задание – совершить казнь самостоятельно.  

Также подвержены негативному влиянию и дети, которые не имеют 

постоянного места жительства. Они находятся на улице в поисках крова и 

пропитания, единственным шансом на спасение становится примыкание к 

какой-либо преступной группе, зачастую ими оказываются 

террористические организации. В качестве примера можно привести 

жителя г. Ставрополь Лайпанова Анзора, который будучи 6-летним 

подростком оказался брошенным своими родителями, в результате он 

примкнул к террористам и начал завербовывать других детей в 

приступные ряды [2].  

Террористы ИГИЛ преследуют цель – убивать неверных. Они учат 

детей с раннего возраста пользоваться оружием, тренируют в них навыки 

боевого искусства. Даже школьные учебники содержат в себе не красивые 

и добрые рисунки, а учат детей считать по картинкам, на которых 

изображены патроны, бомбы и пистолеты. Читать дети также учатся 

тексты, содержащие призывы к жестокости и убийствам. 

В интервью для газеты «Аргументы и факты» мать 9-летнего сына по 

имени Эмир рассказала о жизни мальчика в рядах боевиков ИГИЛ. Развод 

родителей привел к тому, что отец разлучил своего маленького сына с 

мамой и увез его в Сирию, вступив в террористическую группировку. 

Эмир вместе со своим отцом учился стрелять, работать с электроникой, 

обучался минированию зданий, помогал чистить пистолеты и пулеметы. 

Все это привело к деформации сознания Эмира, он стал асоциальным, 

также у него появились проблемы со сном. Российские военные смогли 

вернуть мальчика обратно к матери, которая пытается наладить контакт со 

своим ребенком, проходит вместе с ним курсы реабилитации у психолога, 

а также пытается адаптировать его к новой спокойной жизни [3]. 

На сегодняшний день в России активно оказывается 

психологическая и медицинская помощь детям, прибывшим из Сирии и 

Ирака. Например, в соответствии с договоренностями Главы Республики 

Крым Сергея Аксѐнова и министра экономики и внешней торговли 
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Сирийской Арабской Республики Мухаммада Самера Аль-Халиля в 

Республику Крым прибыли дети из Сирии для прохождения реабилитации 

[4]. Врачи и психологи, работающие с детьми, дали позитивные прогнозы, 

заключив, что у них есть все шансы влиться в нормальную спокойную 

жизнь и добиться больших успехов. 

В последние годы очень часто встречаются случаи, когда дети 

приносят в школы и университеты оружие, нанося вред каждому, кто 

встречается им на пути. Причинами такого зверского поведения могут 

быть названы следующие: невнимание со стороны семьи, пробелы в 

воспитании, травля сверстников, жестокое отношение со стороны 

преподавателей. Обида, ненависть и другие негативные эмоции 

длительное время могут накапливаться, но затем превращаются в акт 

агрессии. Также посредством интернета террористические организации по 

всему миру используют аудио-звонки, чтобы заманить детей в цифровые 

игры. Они делятся своими смертоносными идеями и берут под свой 

контроль молодых пользователей игр [5].  

Можно привести несколько примеров актов терроризма в учебных 

заведениях, совершенных не на религиозной почве, а вызванных 

психическими расстройствами и скопившейся агрессией: 

1. В апреле 2023 года подросток устроил стрельбу в одной из 

Петербургских школ. 16-летний парень пронес в школу пневматическое 

оружие, после нескольких уроков он устроил стрельбу в уборной, нанеся 

вред пяти учащимся. Свое поступок он объяснил тем, что просто хотел 

пошутить [6]. 

2. В мае 2023 года в начальной школе в Белграде 14-летний 

подросток расстрелял 9 человек. Ученик около 8 часов утра ворвался в 

школу с оружием и открыл стрельбу. В полиции подтвердили, что восемь 

детей и охранник погибли. Есть много раненых. Начальник полиции 

сообщил, что у подростка был список детей, которых он планировал 

ликвидировать [7]. 

3. 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже 

(Республика Крым) произошла стрельба, сопровождавшаяся подрывом 

самодельного взрывного устройства. В результате погибли 20 человек, не 

менее 65 – получили ранения. В апреле 2019 года, выступая на лекции во 

Всероссийском государственном университете юстиции, председатель СК 

РФ Александр Бастрыкин назвал причиной стрельбы в керченском 

колледже «унижение на основе разного имущественного положения». По 

словам Бастрыкина, Владислава Рослякова «постоянно унижали 

одноклассники» [8]. 

Зачастую подростки активно ведут социальные сети, где публикуют 

информацию о своих недобрых намерениях. В нашем обществе сообщать 

людям, принимающим меры, хотя бы и об опасности для других почему-то 

считается доносительством, почти подлостью. Необходимо донести до 

подростков, что сообщать о настораживающих и пугающих моментах в 
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поведении других людей нужно, ведь такая предосторожность может 

спасти ни одну жизнь. 

Таким образом, на сегодняшний день в России детский терроризм 

набирает обороты, о чем свидетельствует статистика. Необходимо создать 

действенный механизм для работы с подрастающим поколением. Никто из 

детей не должен остаться без должного внимания со стороны педагогов и 

родителей. Также психологи должны вести активную работу, осуществляя 

профилактические беседы с семьями, выявлять на раннем этапе какие-либо 

отклонения у ребенка или его близких. На данный момент в основном 

психологи работают только с трудными подростками, которые совершили 

различные проступки и правонарушения.  
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 Жизнь права нельзя понять без углубленных представлений о 

природе и деятельности государства. Их существование взаимосвязано, и 

одно явление не существует без тесных отношений с другим. Связи их 

изменяются, равно как модифицируются и научные взгляды, и «образы» 

государства в глазах людей и слоев населения. 

Государству посвящена громадная научная и публицистическая 

литература как историческая, так и современная. [1,2,3]. В широком 

спектре концепций отметим трактовку государства как союза людей на 

основе закона, как организации публичной власти, как классовой 

структуры из четырех элементов (власть, граждане, территория, налоги), 

как «ночного сторожа», как института выполнения общих дел, как 

института согласия. В каждой из названных концепций отражена какая-

либо грань государства. 
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Государство – это сложная социальная система со своими 

подсистемами. К ним относятся публичная власть, пространство 

(территория, шельф, акватория, атмосфера), публичные дела, бюджет и 

налоги, правопорядок. Нас прежде всего интересует публичная, 

государственная власть. От неѐ зависит многое. Она нацеливает все органы 

и службы на удовлетворение нужд и запросов людей, стимулирует их 

участие в управлении государственными делами. При этом наблюдаются 

разные подходы к пониманию государственных органов как структур, 

обеспечивающих развитие общества. Преувеличение значения 

нравственно-религиозного сознания россиян дало даже повод считать его 

доминантой сохранения и поиска истины. Для этого, оказывается, не 

нужны представительные органы, ибо соборность вкупе с президентом как 

«выборным русским князем» обеспечивает устойчивость исконных норм 

российской государственности. Но такая «квазипубличность» вряд ли 

демократична и не отражает институциональное устройство власти. 

В современном мире государственная власть уже не может быть 

самоцелью. Это средство по реализации конкретной политики как 

внутренней, так и внешней. Частично функции государственной власти 

осуществляются народом непосредственно (выборы, референдум, 

самоуправление), но в основном это дело государственных органов. 

Государственная власть едина, разделяясь на ветви: законодательную, 

исполнительную, судебную и контрольно-надзорную.  

Главной опорой государственной власти является гражданское 

общество, которое в России подвергалось зачистке в условиях 

семидесятилетнего господства партократии. Сегодня необходимо активно 

развивать формы участия граждан в государственных делах, предоставляя 

им доступ к информации, обеспечивая гласность, устраивая обсуждения, 

поощряя инициативы, обеспечивая сменяемость, организуя отчетность и 

т.д. Необходимо развивать как правовое, так и политическое просвещение 

так и образование населения России Средняя и высшая школа, исполнение 

конституционных обязанностей – это средства развития гражданского 

общества. Повышение политической и правовой культуры способствует 

изменению приоритетов в обществе, утверждая атмосферу 

самоуправления. Пока же картина несколько иная, хотя наблюдаются 

определенные сдвиги по направлению к адаптации к новым реалиям. 

Постепенно утверждается тенденция: меньше требований к государству и 

больше готовности жертвовать ради него чем-либо. Необходимо изживать 

настроения обособления от государства, ощущения, что не люди должны 

служить ему, а оно – им. 

Сфера государственного воздействия на общество должна 

видоизменяться, переходя к ограниченному регулированию развития 

общества Третьи настаивают на сохранении прежних государственных 

рычагов и централизации. Весьма привлекательной является западная 

концепция «активизирующего» государства. У такого государства четыре 

функции: гарантия производства и предоставления определенных услуг 
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обществу, создание рамок для процессов общественной активности и 

побуждение общества к самостоятельному решению проблем, надзор за 

процессом общественной, и прежде всего экономической деятельности, 

производство работ и услуг для общества, если это диктуют интересы 

безопасности или наименьших затрат. [2, с.9]. 

 Современное государство обязано выполнять публичные функции, 

обеспечивая политическую стабильность, регулируя экономическое 

развитие и поддерживая предпринимательство, содействуя развитию 

образования, науки и культуры, обеспечивая безопасность государства и 

развивая международное сотрудничество. Государство должно оказывать 

физическим и юридическим лицам ряд публичных услуг.  

Показательны выступления депутатов Государственной Думы, 

производственников, ученых по поводу принятия мер по защите 

национальных интересов государства. Не случайно и Президент, и 

Правительство часто принимают решения о государственной поддержке 

регионов, отдельных отраслей, крупных предприятий.  

Значение государственных, публичных дел признано во французской 

концепции публичных служб. Правда, в этой доктрине понятие публичной 

власти уступило место понятию публичной службы – особый правовой 

режим, присущий государственной административной системе, 

обосновывается прежде всего не имманентным авторитетом власти, а 

служением государства гражданам. Публичные службы (деятельность во 

всеобщем интересе) – это обеспечение и традиционных функций 

государства (правосудие, оборона, финансы, полиция), и социально-

культурных (образование, здравоохранение), и экономических (почта, 

транспорт, энергоснабжение). 

Рассмотрим в данном контексте правовой порядок, без которого 

современное государство невозможно. Без правовых регуляторов 

невозможно управлять экономическими и иными процессами, обеспечивая 

стабильность в обществе. При этом нельзя ставить право в зависимость от 

государства. Правосознание и право глубоко укоренены в традициях и 

культуре общества. Зарождение правовых потребностей происходит в 

глубинах жизни общества. При этом у права гораздо более длительный 

временной отрезок действия, чем у государств и государственных органов, 

которые выработали их. Даже после исчезновения последних право может 

жить, в этом можно было убедиться в переходном периоде 80—90-х годов 

в республиках Балтии, «восстановивших» действие старых конституций и 

ряда законов. Передача области Саар от Франции к ФРГ в 50-х гг. служит 

еще одним примером сосуществования «чужих» норм. 

Именно «правовой срез» позволяет выявить реальное развитие 

государственных дел. Правовое государство является важнейшей 

характеристикой государства. Ведь право в формально-обязательном 

смысле создается именно государством. Требуются при этом научно 

обоснованные программы законотворчества. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1462 ~ 

Сохраняются острые противоречия между законами и иными актами. 

«Указное право» продолжает влиять на правовой массив. Подзаконные 

акты по-прежнему доминируют на «нижнем этаже». Государственные 

органы и должностные лица не всегда хорошо знают законы и чувствуют 

себя ими связанными. В условиях расцвета бюрократии сделать закон 

реальным, а не фиктивным регулятором помогают суды, где можно 

защитить свое право в законном порядке. 

Важнейший аспект жизнедеятельности нашего государства – его 

развитие как правового государства. В последние годы многое в этой 

сфере было превращено в лозунги, а мы лишь на пути формирования 

стабильного правового государства. Какие задачи предстоит решать? Во-

первых, добиться реального верховенства права, когда бы оно ―связывало‖ 

всех чиновников и государственные органы, и учреждения. Закон должен 

встать преградой на пути лавины подзаконных актов. Во-вторых, надо 

реально обеспечить приоритет прав и свобод граждан. Именно закон 

должен служить прочной основой жизни любого человека. В-третьих, 

разделение властей нельзя доводить до крайностей и противоборства. 

Сейчас не менее важно обеспечить их деловое взаимодействие. Тогда 

власть государства будет эффективной. В-четвертых, надо и далее 

повышать авторитет судебной власти и защиты с ее помощью прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. В-пятых, предстоит 

полнее использовать потенциал Конституции и закона. 

Для России как развивающегося правового государства 

первостепенное значение имеет повышение авторитета Конституции. 

Именно Конституция закрепляет основы государства, статус личности и 

основные демократические институты. Отношение к ней граждан и разных 

социальных сил неодинаковое – от восхваления до нигилизма, а итог 

нередко практически одинаков. 

 Можно выделить четыре важнейших задачи конституционного 

развития: а) добиться последовательной реализации всех конституционных 

положений, не придавая этому процессу конъюнктурно-политический 

смысл. Соответствие Конституции должно быть главным критерием 

оценки всех действий и решений; б) оправданы поправки к Конституции, 

последовательно вносимые и одобряемые обществом (о 

перераспределении функций между федеральными институтами, о 

корректировке их в связи с новыми межгосударственными реалиями;  

в) гармонизация конституционных актов Федерации и ее субъектов;  

д) предстоит обеспечить реальное осуществление положений ст. 3 

Конституции о народовластии. Для этого надо добиться повышения роли 

институтов прямой демократии, усовершенствования норм избирательных 

законов, строго выдержав критерии оценки избирателями своих 

кандидатов. Должны по-настоящему «работать» референдумы и народные 

собрания на всех уровнях, тогда общественные решения будут самыми 

авторитетными. Надо дать простор реализации обращений и народных 
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инициатив как путем регламентации, так и умелого их использования 

людьми. 

Такой источник самоорганизации и самодеятельности, как местное 

самоуправление используется не в полной мере. Круг местных дел следует 

решать самим гражданам. Вдохнуть жизнь в управление 

государственными и общественными делами могут общественные 

объединения по интересам и профессиям, которые пока отодвинуты на 

второй план. Социальное партнерство власти и граждан требует 

открытости и доступности всех властных структур. Диалоги и убеждения – 

главный метод их деятельности. 
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Середина и конец 80-х гг. ХХ века были годами перестройки 

общественных отношений; соответственно менялось и законодательство. В 

условиях динамичного политического обновления и формирования нового 

парламента страны быстро готовились и принимались законы. Известные 

доктрины верховенства права, правового государства и разделения властей 

получили выражение в законах двоякого рода. Одно направление 

охватывали законы и новые правовые решения в сфере демократизации 

государственных органов и повышения роли общественных институтов 

защиты прав граждан, выборы, местное самоуправление и т.д. Другое 

направление отражало коренную перестройку экономических отношений. 

На смену законам СССР о государственном предприятии (объединении), о 

кооперации, об индивидуальной трудовой деятельности быстро пришли 

законы РСФСР о предприятиях и предпринимательской деятельности, о 

приватизации, о банках и банковской деятельности, об иностранных 

инвестициях и др. В мае 1991 г. были обновлены Основы гражданского 

законодательства. 

Острое противоборство политических сил и соответствующих 

концепций вызвали рост сепаратистских настроений и позиций. Союз ССР 

как федерация суверенных республик слабел и в декабре 1991 г. его распад 

вопреки голосованию граждан на референдуме был юридически 

«оформлен». 

Вступление России в 90-е годы ознаменовалось третьей российской 

революцией (1991-1993гг.) и одновременно затяжным кризисом экономики 

Российской Федерации. Вследствие либерализации цен произошло 

ухудшение социального положения населения. Кроме того резко 

увеличился дефицит бюджета, катастрофически возросла безработица, 

началась война в Чечне. После вступления в действие Конституции России 

резко активизировалась разработка законодательных актов и уже в 

середине 90-х гг. ХХ в. состоялись первые кодификации гражданского, 

арбитражно-процессульного и уголовно-исполнительного права.  

Речь идѐт о принятии таких правовых актов как Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Часть первая Гражданского кодекса была принята 

Государственной Думой 21 октября 1994 года, введена в действие с 1 

января 1995 года. Гражданский кодекс своей первой статье установил, что 

гражданское законодательство основывается на признании равенства 

участников регулируемых им отношений, неприкосновенности 

собственности, свободы договора, недопустимости вмешательства кого- 

либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты. [1, с.3] 

В 1995 г и 2002 г.[2] были приняты Вторая и Третья части 

Гражданского кодекса РФ  

Были возрождены институты частного права. В декабре 1995 года 

был принят Семейный кодекс.  
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Законом РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ.[3] был введѐн в 

действие Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Изменение общественных отношений привело к разработке 

уголовного кодекса. 

Было зафиксировано, что преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания. [4, с.57] 

В соответствии со ст. 18 УК РФ есть два вида рецидива 

преступлений: опасный и особо опасный. Кодекс установил возраст 

уголовной ответственности с 16 лет (с 14 лет за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений). Новый УК четко определил понятие соучастия: 

соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие 

двух и более лиц. Наказание определяется как мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание заключается в 

лишении свободы или ограничении прав и свобод виновного лица. 

В конце декабря 1996 г. был принят Федеральный Конституционный 

закон «О судебной системе», который завершил первый этап судебной 

реформы. Резко активизировалось строительство новой системы судов, 

которую возглавили высшие судебные инстанции – Конституционный Суд 

РФ, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ (последний был 

слит с Верховным Судом РФ).  

Наряду с судами федерального уровня создавались судебные 

инстанции субъектов РФ. В частности, в августе 2000 года началось 

создание института мировых судей. Мировые судьи – являются судьями 

общей юрисдикции субъектов Российской Федерации и входят в ее 

единую судебную систему. 

Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах 

судебных участков. Судебные участки создаются из расчета численности 

населения на одном участке от 15 до 30 тысяч человек. В 

административно- территориальных образованиях с численностью 

населения менее 

15 тысяч человек создается один судебный участок. Мировые судьи 

назначаются (избираются) на должность законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо 

избираются на должность населением соответствующего судебного 

участка в порядке, установленном законом субъекта РФ. Мировой судья 

назначается (избирается) на должность на срок, установленный законом 

соответствующего субъекта РФ, но не более чем на пять лет. 

Мировой судья рассматривает в первой инстанции уголовные дела о 

преступлениях, за совершение которых может быть назначено 

максимальное наказание, не превышающее двух лет лишения свободы. 

Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях небольшой 

тяжести, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы, кроме 

дел за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 
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обороны, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обороны либо 

при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление, а также по неосторожности;, незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую 

тайну, злоупотребление при выпуске ценных бумаг, уклонение от уплаты 

таможенных платежей, неправомерные действия при банкротстве, 

уклонение гражданина от уплаты налога, коммерческий подкуп, 

нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, незаконное 

обращение с радиоактивными материалами, ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, незаконная выдача рецептов на получение 

наркотических средств или психотропных веществ, сокрытие информации 

об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, 

нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, 

преступления против правосудия, преступления против порядка 

управления. 

В мировом суде по ходатайству одной из сторон и при отсутствии 

возражений другой стороны может быть проведено сокращенное судебное 

следствие, включающее допросы, а также исследование иных 

доказательств. Сокращенное следствие не допускает возможности 

обжалования или опротестования приговора по этому основанию. 

Сокращенное судебное следствие невозможно в отношении 

несовершеннолетних и по делам о преступлениях, совершенных группой 

лиц, если один из них возражает против проведения данного вида 

судебного следствия. 

С 1 июля 2002 года вступает в действие новый Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях,[3] принятый Законом 

РФ от 30 декабря 2001 года N° 195-ФЗ. 

Таким образом, в течение первого десятилетия существования 

Российской Федерации были созданы основы еѐ правовой системы. В след 

за Конституцией РФ в основном оформлены профилирующие 

материальные отрасли права (административное, гражданское и 

уголовное). В целом сложился блок частного права – Гражданское. 

Семейное, Трудовое и началось строительство судебной системы.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты 

государства и права в современной общественной организации. Целью 

данной статьи является анализ функций государства, роль права в 

современном мире. Особое внимание уделяется влиянию глобализации на 

государство и право, а также вызовам и задачам, с которыми они 

сталкиваются в условиях все большей интеграции и изменений в 

экономике и технологиях. 
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Abstract: this article discusses the main aspects of the state and law in a 

modern public organization. The purpose of this article is to analyze the 

functions of the state, the role of law in the modern world. Particular attention is 

paid to the impact of globalization on the State and law, as well as the 

challenges and challenges they face in the context of increasing integration and 

changes in the economy and technology. 
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 Государство и право являются фундаментальными элементами 

общественной организации. В современном мире, где сложные социально-

экономические и политические процессы требуют установления порядка и 

защиты прав граждан, изучение этой темы становится все более 

актуальным. Данная научная статья будет рассматривать основные 

аспекты государства и права в современном мире. 

Государство и его функции. Государство является одним из 

основных институтов в обществе. Оно играет ключевую роль в 

поддержании порядка, защите прав и свобод граждан, а также обеспечении 
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благосостояния и развития общества в целом. В данной статье мы 

рассмотрим основные функции государства и их значимость для 

современного общества. 

Государство – это отдельное политико-территориальное 

образование, которое осуществляет свою власть на определенной 

территории и обладает монополией на использование физической силы. 

Главной функцией государства является обеспечение порядка в обществе, 

защита прав и свобод граждан, а также создание условий для устойчивого 

развития экономики и социальной сферы. 

Функции государства:  

1. Обеспечение безопасности и защита границ. 

Одной из основных функций государства является обеспечение 

безопасности своих граждан и защита границ. Это включает в себя 

организацию полиции, армии и других служб безопасности, которые 

заботятся о предотвращении преступлений, борьбе с терроризмом и 

защите государственной территории от внешних угроз. 

2. Управление и законодательство. 

Государство осуществляет функцию управления обществом и 

принятия законов. Законодательная власть разрабатывает и принимает 

законы, которые регулируют отношения между гражданами и обществом. 

Исполнительная власть осуществляет контроль над выполнением законов 

и обеспечивает управление государственными службами. 

3. Социальная политика и благосостояние. 

Государство заботится о социальном благополучии своих граждан. 

Оно разрабатывает и реализует социальные программы, направленные на 

обеспечение доступа к образованию, здравоохранению, жилью, пенсиям и 

другим социальным услугам. Также государство поддерживает социальное 

равенство и борется с неравенством в обществе. 

4. Регулирование экономики. 
Государство играет важную роль в экономике, регулируя рынок и 

обеспечивая условия для экономического развития. Оно создает законы и 

нормативные акты, которые регулируют деятельность предприятий и 

компаний, защищают права собственности и конкуренцию. Государство 

также осуществляет финансовую политику, собирает налоги и 

распределяет государственные ресурсы. 

5. Защита прав и свобод граждан. 

Государство обязано защищать права и свободы своих граждан. Оно 

создает законы, которые гарантируют равные возможности для всех 

граждан, защищают права на жизнь, свободу слова, вероисповедание и 

другие основные права человека. Государство также обеспечивает 

независимую судебную систему, которая рассматривает споры и 

конфликты с участием граждан и организаций. 

Следует отметить, что эти функции не являются статичными и 

постоянными. В современном мире государство должно адаптироваться к 

изменяющимся условиям и вызовам, таким как технологический прогресс, 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1470 ~ 

глобализация и изменения в социальных и экономических сферах. 

Государство должно быть гибким и открытым для изменений, чтобы 

эффективно выполнять свои функции. В целом, понимание роли 

государства и его функций помогает создать стабильное общество, 

обеспечивающее равные возможности, защиту прав и свобод граждан, а 

также устойчивое экономическое развитие. 

 Право и его роль в современном мире. Право – это система норм и 

правил, которые устанавливаются государством и регулируют отношения 

между людьми и обществом. В современном мире право играет важную 

роль в обеспечении справедливости, защите прав и свобод граждан, а 

также установлении порядка в обществе. 

Право также играет важную роль в установлении порядка и 

справедливости в обществе. Оно определяет правила поведения и 

ограничения, которые необходимы для поддержания социальной 

стабильности. Нарушение правил может привести к юридическим 

последствиям, что способствует отпугиванию и предотвращению 

правонарушений. 

Особое значение приобретает концепция государства права. 

Государство права предполагает, что все граждане равны перед законом, 

независимо от своего положения или социального статуса. Оно 

подразумевает, что никто не должен быть выше закона, включая 

государственные структуры и должностных лиц. В государстве права 

неприкосновенность прав и свобод человека является основополагающим 

принципом. 

Государство права также предполагает доступность и прозрачность 

правовой системы. Законы должны быть ясными, понятными и 

доступными для всех граждан. Судебная система должна быть 

независимой и справедливой, чтобы обеспечить защиту прав и интересов 

всех участников процесса. 

Международное право. В современном мире также важным аспектом 

является международное право. Глобализация и укрепление 

международных отношений требуют гармонизации национального права с 

международными нормами и стандартами. Международное право играет 

важную роль в регулировании отношений между государствами и 

обеспечении мира и безопасности на международной арене. Оно 

устанавливает правила поведения государств, регулирует споры и 

конфликты между ними, а также осуществляет защиту прав человека на 

международном уровне. 

Международное право предоставляет фреймворк для сотрудничества 

и взаимодействия между государствами в различных областях, таких как 

торговля, экономика, окружающая среда, права беженцев и другие важные 

аспекты международных отношений. Оно способствует поддержанию 

стабильности и предотвращению конфликтов путем установления общих 

правил и норм, которые должны соблюдаться всеми участниками 

международного сообщества. 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1471 ~ 

Кроме того, международное право играет важную роль в защите прав 

человека на международном уровне. Оно создает международные 

инструменты и механизмы для защиты основных прав и свобод человека, 

таких как право на жизнь, свободу выражения, неприкосновенность 

личности и др. Международные суды и трибуналы рассматривают дела, 

касающиеся нарушений прав человека, и принимают меры для 

обеспечения справедливости и ответственности. 

В целом, международное право является неотъемлемой частью 

современного мира и играет важную роль в обеспечении стабильности, 

справедливости и защите прав человека, как на национальном, так и на 

международном уровне. Соблюдение и уважение правовых норм и 

принципов является основой для развития взаимопонимания и 

сотрудничества между государствами и создания мирной и безопасной 

мировой системы. 

Государство и право в условиях глобализации. Глобализация – это 

процесс углубления и интеграции международных экономических, 

политических и социокультурных связей. Она приводит к изменениям в 

роли государства и права, требуя адаптации и новых подходов к решению 

сложных проблем, возникающих в современном мире. В данной статье мы 

рассмотрим влияние глобализации на государство и право, их взаимосвязь 

и вызовы, с которыми они сталкиваются. 

Глобализация существенно меняет роль государства в современном 

мире. Традиционные функции государства, такие как обеспечение 

безопасности, законодательство и социальная политика, становятся 

сложнее выполнить в условиях глобальной интерконнекции. Государства 

должны адаптироваться к новым реалиям и глобальным вызовам, таким 

как изменение климата, терроризм, международная преступность и другие 

транснациональные проблемы. 

Государства также должны учитывать глобальные экономические 

процессы и принимать меры для обеспечения конкурентоспособности на 

международной арене. Они все чаще сталкиваются с необходимостью 

привлекать иностранные инвестиции, разрабатывать международные 

торговые договоры и осуществлять регулирование глобальных 

финансовых потоков. Государство играет важную роль в создании 

благоприятной экономической среды и защите интересов своих граждан на 

международной арене. 

В условиях глобализации роль права также меняется. 

Международное право становится все более значимым, поскольку оно 

регулирует отношения между государствами, международные организации 

и другие акторы на мировой арене. Международные нормы и стандарты 

помогают координировать и согласовывать действия государств во многих 

областях, таких как окружающая среда, торговля, права человека и другие. 

Глобализация также требует гармонизации национального права с 

международными нормами. Государства должны учесть обязательства, 

которые они принимают в рамках международных договоров и 
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соглашений, и внедрить соответствующие изменения в свою 

национальную правовую систему. Это помогает обеспечить 

согласованность и согласование правовых норм на международном уровне 

и способствует более эффективной реализации глобальных целей и задач. 

Таким образом, в данной статье рассмотрены важные аспекты 

государства и права в современном мире. Исследование подчеркнуло, что 

государство остается ключевым институтом в обеспечении порядка и 

стабильности в обществе, осуществлении защиты прав и свобод граждан. 

Одновременно с этим, в статье уделено внимание изменениям, 

происходящим в государственной системе, включая развитие 

международного права. 

В целом, данное исследование демонстрирует, что государство и 

право продолжают играть ключевую роль в современном мире, однако 

требуют постоянной адаптации к изменяющимся условиям и вызовам. 
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Аннотация: целью данной статьи является анализ взаимосвязи 

между властью и правосудием в контексте политико-правовых аспектов. 

В статье рассматриваются основные теоретические концепции и 

исследования, связанные с этой темой. Основным утверждением статьи 

является то, что справедливое и эффективное правосудие является 

важным инструментом для ограничения и контроля власти в 

демократическом обществе. Направления и методы влияния власти на 

правосудие также анализируются. В заключении делается вывод о 

необходимости обеспечения независимости и непредвзятости судебной 

системы, чтобы гарантировать справедливость и соблюдение прав 

граждан. 
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influence of power on justice. 

***** 

Власть и правосудие являются основными элементами политико-

правовой системы любого общества. Власть представляет собой 

способность влиять, иметь право и возможность контролировать и 

направлять поведение объекта, навязывать свою волю. Это подразумевает 

господство субъекта власти и подчинение объекта его указаниям, 

требованиям и решениям, основанным на строгой субординации. 

Универсальные принципы власти включают в себя наличие властных 

полномочий, а также психологическое воздействие. 

Власть является постоянным источником соперничества между 

различными социальными факторами за обладание еѐ возможностями и 

ресурсами. Власть может проявляться через правила, стимулы и санкции, 

которые определяют поведение людей. Она также может использоваться 

для формирования общественного мнения и контроля над ним. 

Понимание и эффективное использование власти позволяет 

социальным субъектам достигать своих целей и интересов. Однако, 

злоупотребление властью может привести к нарушению прав и свобод 

граждан, созданию неравных условий и ограничению возможностей 

развития общества. Поэтому важно стремиться к установлению баланса 

между различными формами власти, чтобы обеспечить гармоничное 

развитие общества и его членов. 

Правосудие – это одна из функций государства, которая заключается 

в разрешении споров и конфликтов, связанных с нарушением закона. 

Правосудие осуществляется судами от имени государства и включает в 

себя рассмотрение гражданских, уголовных и других дел в соответствии с 

установленными законодательством процедурами и правилами. 

Основными принципами правосудия являются законность, 

справедливость, равенство всех перед законом, презумпция невиновности 

и другие. В процессе судопроизводства должны соблюдаться порядок, 

правила и принципы, установленные законодательством. 

Взаимодействие между этими двумя институтами имеет большое 

значение для гарантирования прав и свобод граждан. 

Теоретические концепции взаимосвязи между властью и 

правосудием. Разделение властей является одним из ключевых принципов 

демократического общества. Эта концепция была впервые предложена 

французским философом и правоведом Шарлем Луи де Монтескье в его 

книге ―О духе законов‖ (1748). Монтескье утверждал, что власть должна 

быть разделена на три ветви: законодательную, исполнительную и 

судебную, чтобы предотвратить злоупотребление властью. Он утверждал, 

что такое разделение поможет обеспечить баланс между различными 

институтами и предотвратить тиранию. Законодательная власть 

представляет собой орган, который принимает законы и регулирует 

деятельность государства. Законодательная власть обычно представлена 

парламентом или конгрессом, который состоит из депутатов, избранных 
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народом. Исполнительная власть осуществляет управление государством и 

обеспечивает исполнение законов. Исполнительная власть обычно 

принадлежит президенту или монарху, а также правительству. Судебная 

власть обеспечивает правосудие и разрешает споры между гражданами и 

государством. Судебная власть состоит из судов различных уровней, 

которые рассматривают дела и выносят решения на основе закона. 

Разделение властей обеспечивает ряд преимуществ для общества. 

Во-первых, оно предотвращает злоупотребление властью, так как каждая 

ветвь власти контролирует другую. Во-вторых, разделение властей 

способствует балансу между различными интересами в обществе. 

Например, если законодательная власть принимает закон, который может 

нарушить права граждан, судебная власть может отменить этот закон. 

Однако стоит отметить, что разделение властей не гарантирует 

абсолютную защиту от злоупотреблений. В некоторых случаях, одна ветвь 

власти может использовать свои полномочия для влияния на другую ветвь. 

Например, исполнительная власть может использовать свое влияние на 

законодательную власть, чтобы продвинуть определенные законы. 

Разделение властей является важным принципом демократического 

государства, которое помогает предотвратить злоупотребления властью и 

обеспечивает баланс между различными ветвями власти. Однако, для того 

чтобы этот принцип работал эффективно, необходимо, чтобы каждая ветвь 

власти была независимой и не находилась под контролем другой ветви. 

Идея взаимного контроля в контексте власти и правосудия является 

актуальной темой для дискуссий среди теоретиков и практиков в области 

права и управления. Некоторые теоретики утверждают, что для 

предотвращения злоупотреблений властью и коррупции необходимо 

установить систему контроля, при которой власть и правосудие будут 

контролировать друг друга. 

Одним из основных аргументов в пользу такого подхода является то, 

что это поможет предотвратить злоупотребления со стороны властных 

структур. Если власть не будет контролировать правосудие, то это может 

привести к тому, что суды будут выносить решения, которые не 

соответствуют интересам властных структур, что может вызвать 

недовольство со стороны последних. 

С другой стороны, контроль со стороны правосудия также важен для 

обеспечения справедливости и защиты прав граждан. Независимое 

расследование действий властных структур и обеспечение непредвзятости 

судебного процесса могут помочь предотвратить нарушения прав граждан 

и обеспечить их справедливое обращение. 

Тем не менее, существуют и противники идеи взаимного контроля. 

Они утверждают, что такая система может привести к конфликтам между 

властью и правосудием, что может негативно сказаться на стабильности 

общества. Кроме того, они отмечают, что взаимный контроль может 

привести к усилению коррупции, поскольку властные структуры могут 

использовать свою власть для контроля правосудия в своих интересах. 
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Влияние власти на правосудие является одной из самых важных и 

одновременно неоднозначных тем в современном обществе. В идеальном 

мире, судебная система должна быть независимой от политической власти, 

чтобы обеспечить справедливость и равенство перед законом. Однако, на 

практике, вмешательство политической власти может оказывать сильное 

влияние на правосудие. 

Влияние власти на правосудие может проявляться в разных формах. 

В некоторых случаях, политическая власть может назначать или 

утверждать судей, что может привести к возникновению сомнений в их 

независимости и непредвзятости. Некоторые судьи, сознательно или 

неосознанно, могут решать дела с учетом своего политического или 

личного склада ума, что противоречит принципу нейтральности и 

объективности судебной власти. 

Политическая власть также может оказывать давление на судьи или 

судебные органы в целях получения желаемого решения. Влияние может 

проявляться через угрозы, коррупцию или просто манипуляции. Это может 

приводить к неправедным решениям и нарушению прав граждан на 

справедливое судебное разбирательство. 

Один из ярких примеров влияния власти на правосудие – это 

политические репрессии. Власть может использовать судебную систему 

как инструмент для подавления оппозиции или инакомыслия. Судебные 

процессы могут стать политическими шоу, где решение уже принято 

заранее, а судьи всего лишь выступают в роли марионеток. Это серьезное 

нарушение принципов правового государства и демократии. 

Однако необходимо помнить, что влияние власти на правосудие не 

всегда является отрицательным. Правительство может использовать свое 

влияние для реформирования и улучшения судебной системы. Оно может 

назначать высококвалифицированных и профессиональных судей, 

проводить антикоррупционные реформы и создавать условия для 

независимой работы судов. Влияние власти может быть положительным, 

если оно направлено на укрепление правового государства и обеспечение 

справедливости для всех граждан. 

В целом, вопрос влияния власти на правосудие остается актуальным 

и требует постоянного внимания со стороны общества и правительства. 

Необходимо разработать механизмы и контрольные инструменты, которые 

помогут предотвратить злоупотребления властью и гарантировать 

независимость судебной системы. Только в такой ситуации можно 

говорить о создании справедливого общества, где каждый гражданин 

будет иметь возможность защитить свои права в независимом суде. 

Назначение судей. Процесс назначения судей может стать залогом 

независимости и объективности судебных решений, однако, к сожалению, 

этот процесс часто подвергается политизации. Политическая власть 

стремится установить свою власть над правосудием, что в конечном итоге 

угрожает принципу разделения властей и поручает ему политическую 

функцию. 
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Судебная система должна основываться на независимости и 

непредубежденности судей, чтобы обеспечить равенство перед законом и 

справедливость в обществе. Однако, если процесс выбора и назначения 

судей подвергается вмешательству политической власти, судьи могут 

стать марионетками в руках политических партий и служить их интересам, 

а не интересам правосудия. 

Одной из форм политизации судебной власти может быть 

назначение судей на основе политической принадлежности или личных 

связей с политическими деятелями. В таком случае, независимость судей 

ставится под большой вопрос, поскольку они больше будут стремиться 

угодить политическому лидеру или партии, нежели следовать нормам и 

принципам правосудия. 

Однако для обеспечения независимой процедуры назначения судей 

существуют различные возможности. Первоначально, необходимо 

разработать четкие и прозрачные критерии отбора судей, основанные на их 

профессионализме, опыте, нравственности и непредубежденности. 

Необходимо создать независимые органы, ответственные за отбор и 

назначение судей, которые бы работали вне политического влияния, 

например, независимые судебные комиссии или специальные советы. 

Само наличие независимых органов не гарантирует, что 

политическая власть не будет пытаться оказывать давление на процесс 

назначения судей. Поэтому, необходимо также укреплять механизмы 

контроля и отчетности за назначениями судей и устанавливать строгие 

правила этики для самих судей, запрещающие им принимать решения на 

основе своих личных или политических предпочтений. 

Важно отметить, что обеспечение независимого правосудия и 

процедуры назначения судей необходимо не только для защиты интересов 

отдельных граждан, но и для развития демократического государства в 

целом. Судебная власть является фундаментом справедливого и 

равноправного общества, поэтому ее независимость и объективность 

необходимы для поддержания целостности правового порядка. 

Бюджетирование судебной системы. Одной из фундаментальных 

принципов справедливости и демократии является независимость 

судебной системы. Однако, чтобы этот принцип был полностью соблюден, 

необходимо обеспечить не только независимую систему назначения судей, 

но и адекватное финансирование судебной системы. 

Бюджетирование судебной системы является важным инструментом, 

позволяющим государству контролировать финансовые ресурсы и 

распределение бюджетных средств на различные области деятельности, 

включая судебную власть. Однако, власть, осуществляющая данный 

контроль, может оказывать влияние на финансирование судебной системы, 

что приводит к негативным последствиям. 

Первое и наиболее очевидное последствие – ограничение доступа к 

правосудию. Недостаточное финансирование судебной системы может 

привести к недостаточному числу судебных органов и судей, что создает 
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большие очереди, существенно увеличивая время ожидания рассмотрения 

дел. Это особенно важно в случаях, когда судебное разбирательство 

должно быть проведено в кратчайшие сроки, например, при рассмотрении 

уголовных дел. Отсутствие необходимых ресурсов, таких как судебные 

помощники, переводчики или эксперты, также может осложнить 

процедуру рассмотрения дела и отрицательно сказаться на его качестве. 

Кроме того, недостаточное финансирование может стать причиной 

низкого качества судебных решений. Отсутствие современной 

технической базы, возможности повышения квалификации судей и 

нерегулярное обновление судебной литературы и прецедентов 

ограничивает возможности судей для эффективной и объективной работы. 

Низкий уровень финансирования может привести к недостаточному 

обеспечению юрисдикционно-технического состава судов и 

возникновению проблем с объективностью и справедливостью судебных 

решений, так как судьи могут быть вынуждены принимать решения на 

основе субъективных предпочтений или из-за отсутствия положительных 

ресурсов для проведения необходимого исследования и анализа дела. 

Чтобы обеспечить независимость судебной системы и предотвратить 

указанные негативные последствия, необходимо рассматривать 

финансирование судебной системы отдельно от других ветвей власти. 

Независимая и прозрачная процедура составления судебного бюджета, 

которая исключает влияние политических и других внешних факторов, 

позволит обеспечить адекватное финансирование судебных органов и 

достойные условия работы судей. Увеличение финансирования судебной 

системы позволит оснастить суды необходимым оборудованием и 

программным обеспечением, а также обеспечить возможность обучения 

судей и использования современных методов работы и анализа правовой 

информации. 

Независимость судебной системы является основополагающим 

принципом демократии и справедливости. Политическое влияние на 

бюджетирование судебной системы может привести к ограничению 

доступа к правосудию и низкому качеству судебных решений. Поэтому, 

необходимо обеспечить независимую процедуру выбора и назначения 

судей и обеспечить адекватное финансирование судебной системы, чтобы 

гарантировать ее эффективность и независимость. 

Власть и правосудие являются ключевыми элементами политико-

правовой системы, которые взаимосвязаны и взаимодействуют друг с 

другом. Власть определяет порядок и направление развития общества, а 

правосудие обеспечивает справедливость и законность в отношениях 

между гражданами и государством. 

Справедливое и эффективное функционирование правосудия играет 

важную роль в ограничении и контроле власти. Оно служит гарантией 

защиты прав и свобод граждан, обеспечивает равенство всех перед 

законом и предотвращает злоупотребления со стороны властных структур. 

Независимость и непредвзятость судебной системы является одним 
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из основных условий справедливого правосудия. Она позволяет принимать 

решения, основанные на законе и справедливости, а не на интересах 

отдельных групп или лиц. Это способствует укреплению доверия 

населения к системе правосудия и повышает эффективность ее работы. 

Дальнейшие исследования в области взаимосвязи власти и 

правосудия могут помочь выявить новые аспекты этой проблемы, 

разработать более эффективные механизмы контроля над соблюдением 

законности и прав граждан. Также это может способствовать созданию 

новых подходов к организации и функционированию системы правосудия, 

что в свою очередь будет способствовать ее более эффективному развитию 

и укреплению в обществе. 
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***** 

В 1991 году, после распада некогда великого Советского союза, 

Россия осталась в тяжелейшем состоянии. Стране требовалось из 

прежнего, командного строя экономики перейти на рыночную экономику. 

В связи с этим с 1991 года в Россию начали свободно завозить западные 

товары, которые постепенно начали захватывать внутренний рынок 

России. Это связано с несколькими кризисами, возникшими из-за перехода 

на рынок. Правительству легче было закупать западные товары, которые 

были более качественными по сравнению с теми, которые имелись у 

России. Во время приватизации, большое количество производств были 

закрыты и распроданы. Это не позволяло стране производить достаточное 
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количество качественной продукции. Из-за отсутствия конкуренции, 

западные компании смогли захватить весомую долю рынка в России, к 

примеру пищевую и автомобильные отрасли. Из-за хороших отношений с 

западными странами, стране не требовалось развивать свою 

промышленность в этих направлениях.  

Проблема с импортозамещением впервые актуализировалась в 2014, 

и связана она была с геополитической конъюнктурой, вызванной кризисом 

на Украине. Не согласившись с позицией нашего государства в 

сложившейся ситуации, США и Европейский союз вводит санкции против 

России. В основном, ряд немецких, итальянских и французских компаний 

отказались поставлять оборудование в Россию и прекратили 

сотрудничество с некоторыми компаниями. Американские IT компании в 

том числе Microsoft, Oracle, Symantec и Hewlett-Packard, прекратили 

сотрудничество с российскими банками и компаниями, в отношении 

которых власти США ввели санкции.[1] 

Данные санкции озаботили Россию относительно перспектив 

развития и состояния, в особенности оборонного и агропромышленного 

комплексов России. Это и обусловило возникновение концепции 

импортозамещении у ряда органов власти нашей страны и, прежде всего, у 

Президента, Министерства обороны и Министерства сельского хозяйства 

[2, с.150]. 4 декабря 2014 года, во время выступления перед Федеральным 

собранием, Владимир Владимирович Путин, Президент Российской 

Федерации, призывает регионы усилить работу над замещением 

импортной продукции на отечественную. 4 августа 2015 года выходит 

постановление Правительства РФ № 785 «О создании правительственной 

комиссии по импортозамещению». [3]  

Заменяя иностранные товары на отечественные, не подразумевалось, 

что импорт сократится или остановится. Подтверждение этому можно 

найти в отчете Федеральной таможенной службы. За январь-декабрь  

2020 года было импортировано товаров на 206675.6 млн. долларов, а за 

следующий период январь-декабрь 2021 товаров было привезено на 

427001.7 млн. долларов, что почти в два раза больше. [4] 

В феврале 2022 года начинается российская специальная военная 

операция на территории Украины. В связи с этим, США, Страны 

Евросоюза и ряд других стран вводят большое количество санкций в 

отношении России. Ведущие иностранные компании покидают рынок. Так 

к примеру Coca-Cola, PepsiCo, McDonald‘s, Ikea, Inditex, Apple, intel, Sony, 

General Motors и ещѐ около сотен компаний прекратили работу в России. 

[5] Пострадали все сферы деятельности человека. В списках продукции 

компаний, ушедших из России можно найти: женскую, мужскую и 

детскую одежду, спортивный инвентарь, а также товары для дома, сада, 

ремонта, строительства, электроника, программное обеспечение, 

ювелирные изделия, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, 

автомобили и даже рестораны. В большей мере пострадали обычные 

граждане. Смягчить негативное воздействие санкций удалось благодаря 
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наличию большого количества товаров, попавших под санкции на складах. 

Нехватка товаров так и не произошла, ведь в первое время продукцию 

привозили с складов, набитых ею, а когда эти товары закончились, 

Российские компании смогли предоставить достаточное количество 

аналогичной продукции. Но подобная волна уходов ослабила позиции 

рубля, и курс доллара начал расти, а 1 марта 2022 года доллар достигает 

пиковой стоимости, равной 93,56. 

В ответ на санкции, Президент РФ, Владимир Владимирович Путин, 

подписывает указ «О применении специальных экономических мер в связи 

с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и 

примкнувших к ним иностранных государств и международных 

организаций», в котором требует участников внешнеэкономической 

деятельности продать 80% иностранной валюты, зачисленной с 1 января 

2022[6], а 8 августа 2023 г. дополняет указом «О специальном порядке 

проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку 

российской сельскохозяйственной продукции», в котором требует 

осуществлять торговлю с Россией при помощи рублей. Это должно 

работать так: иностранная организация перечисляет средства на счѐт в 

иностранной валюте. Уполномоченный банк осуществляет торги и 

переводит эту валюту в рубли. Получившуюся сумму банк переводит в 

рублѐвый счѐт типа ―З‖ и отправляет участнику внешнеэкономической 

деятельности. Подобный тип торговли помогает избежать санкций.[7] 

Кроме того, Указом Президента РФ от 8 марта 2022 г. «О 

применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации 

специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической 

деятельности» введен запрет на вывоз ряда товаров за пределы России, а 

именно: большое количество строительных, военных и машинных а так же 

механических товаров, в том числе ядерные реакторы. [8] 

С учетом изложенного, приходим к выводу, что в нашем государстве 

ведется активная работа в направлении импортозамещения. Определены 

приоритетные направления государственного регулирования, в первую 

очередь это разработка и принятие нормативно-правовой базы.  
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***** 

В настоящее время актуальность обретают исследования прошлого и 

настоящего мощной китайской цивилизации. Возрастает интерес к весьма 

своеобразной мысли управления государством в древнем Китае, ведь 

именно от неѐ идут дальнейшие истоки развития будущего государства. 

Огромную роль на влияние государственного управления оказали идеи и 
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концепции Конфуция, которые несут в себе и на сегодняшний день особую 

важность, значимость и ценность.  

Конфуций родился в 551 г. до н. э. в небольшом китайском царстве 

Лу. Он был родом из незнатной семьи, но всѐ же вопреки своему 

невысокому положению в обществе, смог обрести всеобщую славу, 

признание и авторитет, смог найти своих единомышленников, и 

столкнуться с врагами своего учения. 

Для истории политических и правовых учений первостепенный 

интерес представляет конфуцианство, ставшее господствующей 

идеологией в императорском Китае. [1, с. 20] Конфуций является 

выдающимся философом, учителем, а также политиком Древнего Китая, 

он посвятил жизнь своему учению и внѐс существенный вклад в историю 

Китая и в мировую историю. Огромное влияние на общественно-

политическую и философскую мысль Китая оказало учение Конфуция – 

конфуцианство, которое после своего возникновения стало привлекать всѐ 

больше и больше учеников. И дело было не в получении какого-то 

высшего сокровенного познания, а в простой земной науке. Конфуций был 

приверженцем традиций и считал, что все знания сводились к изучению 

исторического наследия. Он выступал за гуманность и этикет, так как 

верил, что человек больше склонен к добру и нравственности, а также к 

соблюдению системы правил. Сущность гуманности сводилась к тому, что 

не нужно делать другим то, чего не желаешь себе. Это был один из 

законов, известный в буддизме и других религиях, как всеобщий закон 

нравственности. 

По Конфуцию государство необходимо для справедливого и 

достойного существования людей, которые разделены на властных и 

подчинѐнных. От правильного управления государством зависит 

благосостояние всего народа. Только мудрые и не жестокие правители 

должны стоять во главе государства, только те, кому от рождения даровано 

знание Небом для передачи и помощи другим людям. В государстве 

должны соблюдаться законность и порядок. Правитель должен следить за 

выполнением установленных правил в государстве, а также смотреть, 

чтобы общество шло по истинному пути. 

Для этого Конфуций обращается к прошлому и предлагает идею с 

неким генетическим аспектом. Государство произошло из родовой 

общины, впоследствии которой стала формироваться семья. Он взял семью 

за образец построения государства и стал развивать патриархально-

патерналистскую концепцию государства. Он представлял государство в 

виде гигантской семьи, где правителем («сыном неба») был отец, а 

остальные члены семьи выступали в роли подданных: например, старшие 

братья – чиновники, младшие – работники. Тот, кто является правителем 

над людьми, должен заботиться о светлом благополучии народа и судьбе 

страны, как «отец» за своим ребѐнком. Прежде чем управлять 

государством, человеку нужно было сперва научиться управлять домом. С 

помощью семьи можно было достичь гармонии в государстве. 
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Следовательно, править в государстве должны те же принципы, что и в 

семье, то есть отношения гуманности, любви, заботы и искренности. А 

целью государства становится соответственно всеобщее благо семьи. 

Семейные отношения становятся своеобразным прототипом государства и 

строятся, основываясь на принципах гуманизма и нравственности. 

Семья – это основа общества, его главная ячейка, которая формирует 

личность, прививает главные ценности, сохраняет традиции, обеспечивает 

стабильность и безопасность, способствует укреплению культурного 

наследия. Государство самым главным образом взаимодействует с семьѐй. 

Оно должно делать всѐ для поддержки сплочѐнности семьи, гарантировать 

защиту, удовлетворять основные потребности общества. От семьи также 

ещѐ зависит воспитание будущего поколения, поэтому это составляет 

особую необходимость плодотворного взаимодействия государства и 

семьи. 

Восточный тип цивилизации стал строиться по иерархии, на 

принципе неравенства в обществе: «низкие», «младшие» должны 

подчиняться «старшим», «лучшим». Как например, дети должны 

слушаться родителей. Каждый должен был соблюдать свои обязанности и 

занимать соответствующую должность и место. В основу был положен 

принцип «исправления имѐн»: каждый человек должен был вести себя в 

соответствии с занимаемой должностью, чтобы быть достойным членом 

общества. Конфуций говорил: «Управлять – значит правильно ставить всех 

на свои места». Эффективность в управлении достигалась при соблюдении 

конкретных правил, принципов и условий. 

Конфуций занимал должность государственного служащего и 

приобрел богатый управленческий опыт. Он стал первым в изучении 

практических знаний в государственном управлении. Многие его идеи и 

мысли были сформулированы точно, ясно, кратко и понятно, что 

оказывало существенное влияние на психику. Государственное управление 

должно было осуществляться через управление одних людей над другими 

людьми. Важным аспектом являлся подбор соответствующих 

управленческих кадров на руководящие должности. Для примера 

достаточно вспомнить известное высказывание И. В. Сталина: «Кадры 

решают всѐ». Для этого было необходимо повышение уровня 

образованности населения, чтобы добиться процветания государственного 

управления. По Конфуцию, в кадровой политике, выдвинутые на 

управленческие должности люди должны отличаться не только глубокими 

знаниями, навыками, профессионализмом, но и уровнем морально-

нравственных качеств.  

Форма государственного правления в Древнем Китае отличалась от 

устройства европейских стран. Для него была характерна абсолютная 

монархия, которая при жизни Конфуция была ослаблена 

раздробленностью государства на более мелкие царства из-за 

существенных государственных проблем: частые войны, имущественное 

неравенство и нищета народных масс. Поэтому, Конфуций предлагает 
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способы совершенствования монархии, которые способствовали бы 

становлению государства как большой семьи, где отношения правящих и 

подданных выражены с помощью семейных отношений, где власть 

правителя сравнивается с властью отца семьи. 

Один из принципов управления государством Конфуций видел в 

нравственности, так как с еѐ потерей погибал отдельный человек, 

распадались семьи, общество разлагалось и как итог – государство 

разрушалось и исчезало. И такая проблема существовала в обществе. Путь 

к спасению был таким – возродить нравственные ценности, не потерять их, 

а прочно закрепить в сознании людей. Общественные отношения должны 

складываться на основе «всеобщей любви». Конфуций считал, что 

необходимо уделять внимание помимо умственного воспитания человека 

этическому воспитанию, развивать культуру, способность воспринимать 

духовные ценности. 

Взгляды Конфуция на государство и управление им изложены в 

книге «Беседы и высказывания», составленной его учениками. [2] Своих 

учеников Конфуций воспитывал сильными духом, вежливых и честных 

людей. По его учению управление людьми должно осуществляться 

приверженностью ритуалам, а не с помощью жѐстких законов. Так каждый 

исполнял свою роль: любящего отца или заботливого правителя. Без 

прочной нравственной основы и таких качеств как: любовь, доверие, 

преданность, честь, справедливость – никакие знания и способности уже 

не имели значимости. Нравственность поможет противостоять лицемерию, 

цинизму и насилию и способствует приобретению нового истинного 

смысла, позволяющего жить в гармонии с самим собой и с окружающим 

миром, так считал Конфуций. В основе ритуала должна соблюдаться идея 

строгого следования людей национальным нравственным ценностям, 

которые проявлялись в преданности государю, любви к ближним, 

верности долгу. 

Конфуций призывал правителей и подданных стремиться к 

соблюдению добродетели. Он возлагал решающую роль на правящий 

класс, от которого зависело то, как будут вести себя подданные, будут ли 

они верны и послушны своему правителю. Добродетель должна 

проявляться в человеколюбии, справедливости, твердости выполнения 

установленных правил и ритуалов, честности и верности. Служить 

правителю нужно не для угождения, не для признания, богатства и славы, 

а для того чтобы добиться проведения реформ, в ходе которых удастся 

решить многие проблемы и достигнуть счастья в обществе. 

По Конфуцию, мудрый правитель не стремиться запугать народ 

жестокими наказаниями и не внушает страх, он мыслит правильно, 

справедливо и рассудительно. Правитель помогает нуждающимся, не 

допускает чрезмерного имущественного расслоения и не делает богатых 

еще богаче. Конфуций полагал, что лучше быть бедным, но зато честно 

трудиться, чем жить в богатстве, не выполняя своих обязанностей перед 
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семьѐй и государством. Так можно было достичь истинного богатства 

государства. 

Конфуций выступал против насильственных методов и принуждения 

в качестве способов управления государством. Такую власть он отвергал. 

Он предлагал не наказывать людей, а перевоспитывать. Считал, что 

поставить запрет на что-то намного легче, чем добросовестно воспитать, 

ведь так у людей начнѐтся складываться формирование ответственности. А 

значит, это не будет бесполезным шагом. У людей могло само появиться 

чувство стыда при нарушении закона и без всякого применения 

карательных мер. Это свидетельствовало о высоких моральных и 

нравственных качествах у народа. Конфуций не верил, что насилием 

возможно исправление общества. Никакие тюрьмы, казни не смогут 

искоренить злые умыслы из нашей жизни. Судей он призывал выносить 

решения тщательно изучив дела подсудимых, и руководствоваться в 

большей степени своим внутренним убеждением. Вершить суд над 

человеком, до этого не воспитавши его, а затем требовать от него 

решительных действий – это означает карать невиновного, применять 

насилие.  

Конфуций предполагал, что совершенствование законодательства не 

улучшит жизнь. Для процветания государства правитель сам должен идти 

по правильному пути, быть примером и авторитетом, вести за собой 

людей, а только потом наказывать и поощрять. Мудрый государь должен 

оценивать чиновников не за превосходную службу или их личные 

качества, а за бескорыстное служение народу. Законы должны 

соблюдаться по исполнению добродетели и проявляться в отношениях 

между правителем и подданными, между родителями и детьми, между 

мужем и женой.  

Конфуций выделил главные условия для осуществления 

эффективного государственного управления. Управляя государством, 

нужно серьѐзнее относиться к делу, уважать людей, соблюдать 

умеренность в расходах государственного аппарата, побуждать народ к 

труду с помощью различных стимулов или демонстрируя личный пример. 

Конфуций говорил так: «Если дела правителя верны, то за ним и пойдут 

люди без всяких приказов, если дела правителя не верны, то народ не 

повинуется ему, хотя и ему приказывают». В стране должны создаваться 

условия для лучшей жизни, тогда отток населения из страны прекратится. 

Правители не должны злоупотреблять властью и наказаниями, а наоборот 

стремиться просвещать народ. Главной целью правления должна быть 

нравственность народа, которая зависит от примеров и правильных 

образцов власти, а не от законов. Соблюдая эти условия, можно было 

заметить прогресс, а значит, управление государством становилось 

правильным. 

Для эффективного правления также необходимо обеспечить людей 

пищей и предоставить безопасность. Но от этого всего можно отказаться, 

если к власти не будет доверия и уверенности в завтрашнем дне. Без 
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доверия нет основы для государства. Доверие – это хрупкая нить, оборвав 

которою можно лишиться главного фундамента, на котором строятся 

общественные отношения. Конфуции уделяет внимание важности 

удовлетворения основных потребностей народа, так как это одна из 

необходимых составляющих на пути к доверию власти со стороны народа. 

Доверие строится на семейных отношениях, точно также происходит и в 

отношении к государству: без доверия власть не устойчива. Завоевать 

доверие можно беспристрастной заботой о людях, вечной любовью к ним, 

соблюдением норм ритуалов и правил, самосовершенствованием и работой 

над собой. 

Идея о «благородном муже» была в центральном месте в учении 

Конфуция. «Благородный муж» выступал неким идеалом управленца. В 

нѐм сочетались все лучшие человеческие качества и умения правильно 

применить их в зависимости от обстановки. В его лице находился 

достойный человек. Им движет чувство долга перед обществом, в него 

заложено стремление развиваться и развивать других. Именно от его 

качеств и поступков зависело настроение в обществе. Хотя и сочетание 

понятий «благородство» и «власть» было иногда затруднительным, но всѐ 

равно важно было по-доброму относиться к народу, тогда и к вам 

отнесутся с уважением и большим почѐтом. 

Одним из ключевых принципов государственного управления, как 

уверял Конфуций, было «следование пути середины». Принцип 

предполагал умеренность и избегание любых крайностей. Крайности в 

управлении могли появиться из-за неумения принимать точные и 

своевременные решения. Правители, придерживающиеся этого принципа, 

считались, по мнению Конфуция, самими сильными. «Благородный муж» 

должен придерживаться «золотой середины» и не склоняться ни в одну из 

сторон. Не нужно было быть слишком мягким или суровым в управлении 

государством, это могло спровоцировать плохие последствия. Трудно 

было найти людей, умеющих держать середину. Чаще встречались либо 

несдержанные, либо нерешительные. Нерешительные старались, как 

правило, избежать сложных дел, а несдержанные хватались за всѐ. 

Естественно на практике это приводило к множеству ошибок и 

оплошностей, и возникающих из-за них непредвиденных ситуаций. 

Поэтому для правителя важна была решительность в управлении, так как 

противоположная ей – нерешительность сопровождалась избеганием 

проблем, снижением активности и ответственности, что приводило к 

застою в государстве. При нерешительном правители управлять начинают 

другие люди, преследующие уже свои личные интересы, совсем не 

заботясь о народе. Это могло привести к хаосу в управлении. 

Вопросам мистики и религии Конфуций не придавал большого 

значения. Он концентрировался на насущных проблемах общества, 

гуманности, государства и его управлении. Конфуций отметал 

малополезные мистические аспекты и выстраивал свои идеи на основе 

реальной управленческой практики и уже укоренившихся традиций. 
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Обратимся к мнению представителя «нового конфуцианства», 

всемирно известного философа, который внѐс колоссальный вклад в 

образование и популяризацию китайской культуры – Ту Вэймин. Он 

предполагает, что в XXI веке «новое конфуцианство» станет «важным 

ресурсом для переосмысления роли человека в глобальном сообществе». 

[3, с. 118]  

Ту Вэймин доминирующую роль над политическим учением отводит 

личной этике, сформированной на конфуцианских принципах и 

определяющей отношение к семье, работе, образованию и прочим 

элементам общественной жизни. То есть данные этические принципы 

необходимо прежде всего прививать личности, именно они лежат в основе 

экономического успеха китайцев. [4, с.130]  

Особенностью китайской модели государственного управления 

является своя некая уникальность. Привнесение элементов из вне для этой 

модели было чуждо. Она основывалась на приспособлении и адаптации к 

реалиям, сочетающих в себе правовые традиции и определѐнные 

новшества. Таким образом, Китай смог сохранить то, что заведовал 

Конфуций.  

В заключение можно отметить, что Конфуций заложил основы 

всеобъемлющего учения, которое затронуло все стороны общественной 

жизни. Он смог объединить мораль, традиции, политику и управление в 

один большой слаженный механизм. Он положил начало подготовки 

образования не только профессиональных управленческих кадров, но и 

высоконравственных государственных управленцев, что немаловажно. 

Поэтому, пройдя долгий путь эволюции, конфуцианство не теряет своей 

актуальности и в наше время. Согласно концепции Конфуция, люди 

должны стать более гуманными, больше взаимодействовать и 

сотрудничать друг с другом. Конфуцианство способствовало социализации 

человека, показало насколько семейные отношения способны повлиять на 

всѐ государство. Мечта китайского народа заключается в гармоничном 

сосуществовании с другими народами при сохранении своеобразия и 

воплощении своих идей. Особую значимость мысли Конфуция 

приобретают в критических ситуациях, они помогают ссылаться на 

пройденный опыт и не допускать ошибок в управлении. Таким образом, 

конфуцианство не только сыграло свою историческую роль в прошлом 

Китая, но и до сих пор несѐт огромный потенциал, влияющий на будущее 

китайской цивилизации. 
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***** 

В XVIII – XIX вв. далеко не все судьи США имели юридическое 

образование. Как писал историк американского права Л. Фридман, в  

XVIII в., перед Войной за независимость (1775-1783) в Высшем суде штата 

Массачусетс шесть из одиннадцати судей не имели правовой подготовки, а 

десять никогда не занимались юридической практикой. Сегодня редко, но 

в сельских районах отдельных штатов встречаются судьи, не имеющие 

юридической подготовки. И, что самое главное Верховный суд США 
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признал это допустимым, если у обвиняемого есть возможность подать 

апелляцию в вышестоящий суд для рассмотрения его дела 

профессиональным судьей. 

В целом же судейский корпус США – это люди с высшим 

юридическим, семилетним образованием, закончившие юридические 

факультеты университетов США и получившие доступ к юридической 

практике. Прежде чем получить доступ к судейской скамье они ряд лет 

занимались адвокатской практикой или работали в качестве сотрудников 

прокуратуры. Поэтому американские судьи старше западноевропейских 

коллег (имеются в виду судьи стран континентальной Европы), которые 

начинают свою карьеру после получения диплома (как, например, во 

Франции после окончания Школы магистратуры в Бордо).  

В судебных системах англосаксонской модели господствует 

убеждение что правосудие должны вершить лица достаточно зрелого 

возраста, так как судья не только должен иметь хорошую юридическую 

подготовку и знать тонкости судопроизводства, в частности уметь вести 

судебный процесс в состязательном ключе, но ещѐ иметь и жизненный 

опыт, который, как считает общественность, обеспечивает вынесение 

взвешенного решения, что является главным качеством хорошего судьи. 

Особое значение это имеет в системе прецедентного права, в рамках 

которого судьи занимаются правотворчеством.  

Следует отметить отличие карьеры американских судей от карьеры 

судьи как в континентальной Европе, так и на Британских островах. В 

США карьера судьи не начинается с нижней ступени карьерной лестницы. 

Никто постепенно не преодолевает подъѐм, занимая одну судейскую 

должность за другой и приближаясь к должности в высшей судебной 

инстанции. Если судья начинает работать в суде первой инстанции, то 

вероятнее всего, там он проработает до пенсии, исключением будет 

пробудившийся к нему интерес со стороны избирателей или партийных 

организаторов, отвечающих за подбор кандидатов на выборные 

должности. 

Таким образом, каждый судья в состоянии занять любою судейскую 

должность в судебной инстанции любого уровня. Всѐ зависит от 

складывающейся конкретной ситуации и позиции как властей, так и 

партийных боссов на местах. Поэтому даже на должности судей в высших 

судебных инстанциях вплоть до Верховного суда США могут назначаться 

юристы, не имеющие вообще какого-либо опыта работы в суде. Примером 

может служить Феликс Франкфуртер. Он является одним из известных 

судей Америки. Судьѐй Верховного Суда США он стал, проработав 

четверть века профессором в американских университетах. Сам Ф. 

Франкфуртер в одной из своих статей писал: «Соотношение предыдущего 

судебного опыта человека и его годности к осуществлению функций в 

Верховном суде равно нулю». [1, с. 795]  

Уильям Ренквист до того, как он стал Председателем Верховного 

суда США в 1971 г., занимал пост руководителя юрисконсультской 
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службы Минюста США, а начинал он свою юридическую карьеру, работая 

адвокатом в штате Аризона. Как пишет У. Бернам: «Действительно, 

меньше половины всех судей Верховного суда США, имели до своего 

назначения какой-либо опыт работы в качестве судьи». [2, с. 312] 

В своѐм большинстве американские судьи приходят на свои 

должности в результате выборов, в которых участвует население, или их 

назначают на должности выборные официальные лица. Таким образом, 

чтобы стать федеральным судьѐй или судьѐй штата гражданину, 

претендующему на подобного рода должность необходимо заручиться 

политической поддержкой. И многие судьи США – это «люди от 

политики». Они работали на государственных должностях, были 

партийными функционерами, организовывали политические мероприятия, 

руководили партийными организациями, так или иначе занимались 

политической деятельностью прежде, чем получить назначение на пост 

судьи. Не редко у кандидата в судьи была успешная политическая карьера, 

и он закончил свою юридическую практику достаточно давно (таковыми 

часто являются претенденты на должность апелляционного судьи). 

Конечно, заняв «судейскую скамью», судья прекращает всякую 

политическую деятельность. Она ему полностью запрещена.  

В тоже время, прекратив заниматься политикой и став судьей, 

человек продолжает сохранять свою политическую ориентацию. Еѐ 

проявлением становится та «судебная философия», которой он 

придерживается в процесс своей судебной практики. Практически речь 

идѐт о концепции, раскрывающей роль суда в обществе. Эта концепция 

имеет либо «либерально-активистский», либо «консервативно-

активистский» характер. В первом случае провозглашается активная роль 

судов в деле утверждения социальной справедливости и защите прав 

личности. Консервативно-активистская концепция проистекает из 

философии «судебного самоограничения», которая проповедует 

ограничение вмешательства судов в правотворческое решение проблем 

общественного бытия или политику исполнительной власти.  

Судебная философия сдержит также установки, имеющие отношение 

к «неполитическим» вопросам. Каковыми являются объем прав 

акционеров корпораций по отношению к руководству корпораций, объем 

прав потребителей по отношению к обязанностям производителей товаров, 

объем прав обвиняемых по уголовным делам, надлежащие пределы 

взыскания убытков за личный вред. В целом, можно сказать, что судьи, как 

и все люди, не могут не симпатизировать той или другой сторонне, когда 

они решают спор между богатыми и бедными, государством и личностью, 

государством и предпринимателем, предпринимателями и отдельными 

личностями. Несомненно, судебные решения не могут быть основаны 

только на политических соображениях. Но если дело можно решить, мягко 

говоря, по- разному, создав рационально обоснованный вариант решения, 

опираясь на факты и нормы права, судебная философия может сыграть 
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решающую роль. Причѐм, в ряде случаев судебная философия оказывает 

до конца неосознанное воздействие.  

Судебная философия человека на посту судьи может со временем 

становиться более зрелой и меняться по сравнению с первоначальными 

установками, особенно, если он воспринимает их как элементы 

политической идеологии. Следует отметить, что в правовых системах 

других стран наблюдаются аналогичные установки, влияющие на процесс 

принятия судебных решений. Другое дело, что американские судьи 

находятся под влиянием своего политического багажа и их судебные 

решения достаточно явственно связаны с их политическими воззрениями. 

Нередко, знакомясь с делом, американский адвокат начинает с выяснения 

обстоятельств политической биографии того судьи который будет 

принимать решение по его делу. Особый интерес адвокат проявляет к тем 

мнениям, которые были высказаны судьѐй по другим делам. Он 

стремиться составить представление относительно политических взглядов 

судьи и в соответствии с ними выстроить свою систему доказательств. 

Иначе его шансы на успех будут минимальны. Ведь федеральные судьи и 

судьи некоторых штатов занимают свои должности пожизненно. 

В этой ситуации возможны сюрпризы даже на высшем уровне. Есть 

примеры, когда удивление у Президентов США вызывали судьи 

Верховного суда США, ими же выдвинутые. Например, республиканец-

консерватор Эрл Уоррен, занимавший пост губернатора Калифорнии, был 

выдвинут на должность Председателя Верховного суда США 

Президентом-республиканцем Дуайтом Эйзенхауэром. Вступив в 

должность, Уоррен стал проводить либеральный курс, принимая решения 

как по гражданским, так и по уголовным делам. Точно так же демократ-

либерал Байрон Уайт, которого выдвинул на должность судьи Верховного 

Суда Президент-демократ Джон Кеннеди, стал на сторону консерваторов в 

Верховном суде.[3] 

 В целях обеспечения независимости федеральных судей в 

Конституции США было закреплено положение их пожизненного 

назначения Президентом США при обязательном утверждении Сенатом. 

Процесс назначения на должность судьи на федеральном уровне всегда 

происходит с учѐтом текущей политики. И всегда все американские 

Президенты выдвигали на должности судей членов той партии, от которой 

выдвигались сами. Только Джеральд Форд был исключением. Из всех 

назначенных им судей лишь 82% были членами его партии. [2, с. 315] 

Процент колеблется только в зависимости от, должности, на которую 

назначается претендент – в Верховный суд США или нижестоящий 

федеральный суд.  

 Президент США консультируется с Министром юстиции США, а 

также с другими советниками, составляя список подходящих кандидатов в 

судьи. Утвердились также определенные традиции в рамках которых 

протекает процесс назначения судей в окружные и апелляционные 

федеральные суды. А так как назначение того или иного федерального 
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судьи происходит с согласия Сената, то в Соединѐнных Штатах возникла 

практика, в рамках которой именно сенаторы, а не Президент играют 

главную роль, так как, решая вопрос о назначении конкретного лица на 

должность окружного судьи, они могут его отклонить, не взирая на то, что 

данный человек выдвинут самим Президентом. Достаточно будет того, что 

этот кандидат неприятен сенатору того штата, где расположен окружной 

суд. Конечно, в отношениях сенаторов с Президентом относительно 

назначения судей возможны различные нюансы, например, иногда 

допускается компромиссный вариант, когда своих кандидатов предлагает 

сенатор от оппозиционной политической партии. Президент располагает 

большей свободой, когда решает вопрос относительно федеральных 

апелляционных судей. Каждый федеральный апелляционный округ 

охватывает территорию нескольких штатов, но и при этом посты в судах 

как бы находятся в зоне контроля того или другого сенатора одного из 

этих нескольких штатов. Данная ситуация позволила одному из 

сотрудников администрации Президента Дж. Кеннеди отметить, что 

фактически федеральные судьи назначаются сенаторами с согласия 

Президента США, а не наоборот, как это сказано в Конституции США. 
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В англосаксонской правовой семье основным источником права 

является юридическая норма, выработанная судом и выраженная в 

судебных прецедентах. Судебный прецедент-это решение суда по 

конкретному юридическому делу, которому придается общеобязательное 

юридическое значение. Англосаксонское общее право, как и римское 

право, развивалось на основе принципа: «право там, где есть защита», 

поэтому, несмотря на все попытки кодификации, английское «общее 

право», дополненное и усовершенствованное положениями «права 

справедливости», является главным образом прецедентным правом, 
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созданным судами. Но это, с другой стороны, не исключает возрастания 

роли статутного права. 

Англосаксонская модель судебных систем зародилась в 

Великобритании, но ее используют и в других государствах, особенно в 

США. Для нее характерна единая система судов во главе с верховным 

судом государства, широкое использование судебного прецедента, 

пассивность судьи в судебном процессе, наличие суда присяжных. 

В целом судебная система США подчинена той иерархии, которая 

вытекает из соответствующих юрисдикций. Это обусловлено теми 

отношениями, которые установились между правительствами штатов и 

федеральной администрацией. У федеральных судов, как правило, больше 

власти. Они выносят решения в общенациональном масштабе, а суды 

штатов занимаются решением местных проблем. Примечательными 

примерами того, как штаты могут отменить решение федеральной 

судебной системы и федеральный закон, является случай, когда несколько 

штатов легализовали марихуану, несмотря на то, что она была признана 

незаконной на федеральном уровне, а также когда президентское 

помилование неприменимо к уголовным обвинениям государственного 

уровня. В этой ситуации необходимо чтобы суды, как федерального 

уровня, так и уровня штатов, соблюдали установленную иерархию. 

В каждом штате действует своя собственная судебная система, 

которая определяет, какие постановления и приговоры имеют наибольший 

вес, и в каких направлениях будут приниматься любые апелляционные 

меры.[1, с. 114] 

Понимание структуры судебной системы может помочь при попытке 

найти материалы федерального уголовного суда или даже судебные 

материалы по другому штату. А также помочь определить, во что 

обойдется запись в суде. Судебные структуры являются «дорожной 

картой», которая помогает тем, кто оказался вовлечѐн в судебное 

разбирательство, или тем, кто хочет получить дополнительную 

информацию о деле. 

Хотя каждая судебная структура по-своему уникальна, необходимо 

учитывать определѐнную последовательность, которая может облегчить 

поиск судебного протокола или понимание правовой системы. Рассмотрим 

основные уровни американской судебной системы. 

Верховный суд США является Высшей судебной инстанцией, он 

обладает юрисдикцией над всеми другими судами и находится в 

Вашингтоне, округ Колумбия. Наделенный полномочиями в соответствии 

со статьей III Конституции США, этот суд принимает решения 

обязательные для всей системы судов, что он и делает всякий раз, когда 

возникает необходимость.[2, с. 121] Помимо судов штатов в юрисдикции 

Верховного суда находятся 94 окружных суда и 13 апелляционных судов. 

Верховный суд США имеет очень узкую первоначальную 

юрисдикцию. Споры между государствами и споры между послами – это 

единственный случай, когда дело будет рассматриваться верховным судом 
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в качестве суда первой инстанции. Однако, Верховный суд рассматривает 

и другие дела, так как он является той конечной апелляционной 

инстанцией по всем делам федеральных судов и судов штатов и 

соответственно полномочиями по судебному пересмотру, что позволяет 

ему выносить решения о конституционной действительности того или 

иного законодательного акта. 

Это означает, что в некоторые моменты истории страны Верховный 

суд отменял законы, принятые демократическим путем, признавая их 

неконституционными. Примером этого могут служить дело Обергефелл 

против Ходжеса 2015 года, относительно вступления в брак однополых 

индивидов и дело Гидеона против Уэйнрайта 1963 года, когда было 

решено, что для справедливого и быстрого судебного разбирательства 

обвиняемым, которые не могут себе этого позволить, должны были быть 

предоставлены адвокаты, Первое дело привело к тому, что в ряде штатов 

браки между однополыми индивидами были разрешены. 

Как правило, Верховные суды в штатах являются высшими 

судебными инстанциями, но так бывает не всегда. В Оклахоме, например, 

Верховный суд и Апелляционный суд по уголовным делам обладают 

равными полномочиями по различным типам судебных дел. 

Федеральные апелляционные суды являются судами, в которых 

обжалуются предыдущие решения. Они, как правило выше, чем верховные 

суды штатов, их профиль в основном уголовные дела. В их власти 

создание юридических прецедентов, поэтому они являются достаточно 

влиятельными судами. Федеральные апелляционные суды США 

рассредоточены по всей территории страны. Апелляционный суд 

существует только для пересмотра решений нижестоящих судов, 

обеспечивая конституционную законность. Это уменьшенная версия 

решений, принятых Судебным надзором Верховного суда Соединенных 

Штатов. Тем не менее, поскольку Верховный суд рассматривает менее 2% 

из 7000-8000 дел, подаваемых в него каждый год, апелляционные суды 

часто принимают окончательное решение. Наиболее влиятельным из этих 

судов является Апелляционный суд Соединенных Штатов Девятого 

округа, поскольку он охватывает более 20% населения страны. 

Как правило апелляционный суд штата является привратником 

Верховного суда штата.[3, с. 41] На пример в Калифорнии апелляция 

сначала рассматривается в апелляционном суде Калифорнии, и лишь 

потом она может быть рассмотрена в Верховном суде штата.. 

Апелляционный суд является первым местом, где будет рассмотрена 

апелляция, прежде чем ее снова представят в Верховный суд штата 

Флорида. Точно так же в штате Огайо дела муниципальных судов штата 

Огайо, должны пройти через Апелляционный суд, прежде чем Верховный 

суд штата Огайо рассмотрит их. 

Апелляционные суды специализируется по уголовным делам, но 

возможен и Апелляционный суд по гражданским делам, а в некоторых 

случаях эти суды рассматривают различные дела. В штате Оклахома два 
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апелляционных суда – Уголовный апелляционный суд Оклахомы и 

Гражданский апелляционный суд Оклахомы. Первый принимает 

апелляции непосредственно из окружных судов Оклахомы, в то время как 

второй также принимает апелляции из окружных судов, но его можно 

обойти и подать апелляцию в Верховный суд Оклахомы.  

В Техасе есть два апелляционных суда: Апелляционный суд Техаса и 

Апелляционный суд по уголовным делам Техаса. Апелляционный суд 

Техаса служит апелляционным судом общего назначения для штата, но 

при подаче апелляции из этого суда она либо направляются в Верховный 

суд Техаса по гражданским делам, либо в Апелляционный суд Техаса по 

уголовным делам. Это делает Верховный суд и Апелляционный суд по 

уголовным делам высшими судами в штате.  

Суды низшей инстанции штатов именуются Окружными судами, 

Муниципальными судами и Специализированными судами, которые 

рассматривают иски, банкротство, а также юридические вопросы, 

связанные с семьей. Во многих штатах создаются суды со специальными 

названиями. На пример, Суды высшей инстанции или Мировые суды. 

Первое место, где проводятся судебные разбирательства, это 

окружные суды штатов. Они широко представлены в менее 

урбанизированных районах, в которых слушание дел не превращается в 

громоздкие судебные процессы.  

Очень распространенными являются муниципальные суды, которые 

также являются судами первой инстанции и рассматривают уголовные и 

гражданские дела. В Мичигане муниципальные суды рассматривают иски 

о правонарушениях, контрактах, недвижимости стоимостью до 3000 

долларов, а также дела о мелких уголовных правонарушениях и 

нарушениях правил дорожного движения. В Аризоне Муниципальные 

суды рассматривают дела о запретительных приказах, приказах о 

гражданской защите, ведут слушания по уголовным делам о проступках и 

нарушениях правил дорожного движения. 

Муниципальные суды Род-Айленда несут ответственность только 

за нарушения постановлений, такие как штрафы за парковку (не следует 

путать с Дорожным трибуналом Род-Айленда, который рассматривает дела 

о нарушениях правил дорожного движения). 

Вообще говоря, эти суды являются судами первой инстанции, в 

которых рассматриваются гражданские дела, правонарушения или 

преступления, перед тем как они окажутся в суде более высокой 

инстанции. 

На протяжении XVIII века отдельные штаты заимствовали у 

Великобритании элементы еѐ правовой системы, которая включала общее 

право и право справедливости. В связи с этим в некоторых штатах 

сохранились суды общего права и суды справедливости. Примером чего 

является штат Арканзас 

В целом Судебная система США напоминает лабиринт, но в ней 

господствует идея, что в штатах проживают разные люди и они имеют 
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право на справедливое судебное разбирательство по важным для них 

вопросам. Осведомлѐнность о судебных системах отдельных штатов 

позволяет правильно действовать тем лицам, которые участвуют в 

судебных слушаниях, которым необходимо осуществить возбуждение 

судебного иска. К этому следует добавить, что хорошая ориентировка в 

устройстве судебных инстанций, позволяющая найти наиболее 

оптимальный вариант своих действий, делает граждан США лучше 

осведомленными о своѐм государстве в целом, что способствует его более 

свободному, справедливому и открытому характеру.  

В Соединѐнных штатах действует 52 судебных системы: одна общая 

федеральная и в каждом штате имеется своя судебная система, а также 

судебная система в столичном округе Колумбия. Деление Судебной 

системы США на федеральную и судебные системы штатов 

свидетельствует о «вертикальном» строении судебной власти в условиях 

федеративной формы государственного устройства. При этом федеральные 

суды не занимают вышестоящей позиции относительно судов штатов. Все 

они самостоятельны и независимыми, но высшей судебной инстанцией для 

всех 52 систем является Верховный суд США. 
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системе международного права. 

Ключевые слова: государственный суверенитет, международное 

право, юридические нормы, ООН. 
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В процессе развития человеческого общества люди все больше и 

больше объединялись в некоторые образования и общины, из которых 

потом складывались государства. В связи с чем, стремясь обеспечить свою 

безопасность, люди пытались получить независимость и ограничить 

возможность посягательства на свои права за счет узаконивания своего 

государства. Государственный суверенитет явился для людей возможность 
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показать свою общность и единство, а также официально закрепить эти 

положения. 

Актуальность исследования выражена современными тенденциями 

развития международных отношений и международной правовой системы, 

которые в последние годы подтверждает свою нелегитимность и 

разобщенность, давая возможность одним странам посягать на суверенитет 

других государств. 

Идея государственного суверенитета возникла относительно недавно 

с исторической перспективы. В древности ни греческие города-

государства, ни Римская империя не знали такого понятия. Только с конца 

эпохи феодализма в Европе появилось понятие «суверенитет», которое 

использовалось абсолютными монархами в борьбе против 

могущественных феодалов. В то время суверенитет государства был 

связан с личностью монарха, которого считали носителем суверенитета. 

Это отражается в известной фразе Людовика XIV «Государство – это я». 

Таким образом, государство и личность правителя соединялись в едином 

понятии. Однако в Западной Европе в XVII веке появился иной подход, в 

соответствии с которым парламент рассматривался как носитель 

суверенитета, что было особенно заметно в Англии.  

В XVIII веке французский мыслитель Руссо разработал доктрину 

народного суверенитета, согласно которой суверен – это коллективное 

существо, состоящее из отдельных людей, объединенных именем народ. 

[1] Основная идея этой доктрины заключается в том, что народ является 

верховным в государстве. Народ считается единственным законным и 

легитимным обладателем верховной власти или источником 

государственного суверенитета. Понятия народного суверенитета и 

государственного суверенитета имеют отличия, но не противоположны 

друг другу. Первое понятие касается вопроса о высшей власти в 

государстве, а второе – о верховенстве власти самого государства. 

Начиная со второй половины XVIII века, понимание суверенитета 

государства постепенно претерпевает изменения. Вместо рассмотрения 

суверенитета как политического статуса или прерогативы государства, он 

становится рассматриваться как особое качество или характеристика 

государства. Теоретические дискуссии теперь фокусируются на вопросе, 

что государство может себе позволить в отношениях с другими 

государствами. Это включает в себя возможность претендовать на 

неограниченный суверенитет в международных отношениях, что 

логически противоречит принципам международного права. Этот подход 

был выразительно описан Г. Радбрухом, который утверждал, что 

«государство провозглашается суверенным, то есть высшим и 

единственным источником права, и, следовательно, суверенитет одного 

государства исключает суверенитет каждого другого государства». [2] 

Первоначально понятие государственного суверенитета было 

применимо только к «цивилизованным» государствам на уровне 

международных отношений. С принятием Устава ООН универсальный 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1504 ~ 

характер международного права был окончательно установлен. 

Закрепление принципа суверенного равенства государств в Уставе ООН 

подтвердило его статус как одного из основных принципов 

международного права. Однако в западной доктрине международного 

права появилась тенденция преуменьшать значение государственного 

суверенитета, а иногда даже отрицать его или рассматривать его как 

технический аспект. Рост взаимозависимости государств и глобализации, 

особенно в Западной Европе, способствовал таким настроениям. Однако на 

практике нет отказа от суверенитета государств. 

За последние десятилетия концепция «государственного 

суверенитета» была центральным вопросом в международном и 

российском праве, привлекая внимание юристов. Несмотря на 

определенное изучение этой концепции, необходимо провести более 

детальный анализ различных аспектов юридического регулирования 

государственного суверенитета, которые возникают в обществе и 

государстве. Существуют различные трактовки понятия «государственный 

суверенитет», в связи с чем стоит рассмотреть некоторые из них 

подробнее. 

Александр Александрович Моисеев определяет суверенитет как 

«неотъемлемое политическое и правовое свойство любого государства, его 

постоянный атрибут». [3] «Суверенитет государства всегда проявляется в 

деятельности олицетворяющей его государственной власти» – говорил 

А.Ф. Халатов. [4, с. 34] 

В значительной степени государственный суверенитет стоит 

рассматривать как феномен государства и его верховной власти. 

Суверенитет обладает 3 основными свойствами: верховенство, единство и 

независимость государственной власти, что подтверждает его глубоко 

социальную сущность, т.к. чаще всего все эти три свойства 

обеспечиваются именно народом определенного государства. 

Верховенство власти обеспечивается за счет распространения 

государственной на власти на всей территории, что означает, что никакая 

другая власть не может регулировать отношения внутри государства. 

Единство власти подразумевает наличие определенного органа или 

системы органов, которые осуществляют государственную власти с 

помощью всех необходимых функций. Независимость власти 

обеспечивается за счет самостоятельность в принятии решений во 

взаимоотношениях с другими государствами. [5] 

Как правило понятие суверенитета с точки зрения обеспечения 

власти внутри государства не поддается критики ученых. Важнейшим 

аспектом понимания понятия «государственный суверенитет» является его 

внешняя характеристика. В этом плане государственный суверенитет 

принимает определенное значение в признание равенства и равноправия 

между государствами. Это именно юридическое признание прав 

отдельных государств на международной арене. Здесь равенство 

заключаются не в вооруженном паритете или уровне экономического 
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развития, здесь равенство заключается во взаимном равном признании 

прав и обязанностей государств в ведении международной политики. 

Таким образом, стоит говорить о сущности государственного 

суверенитета, как свойства государства, а не его отдельного признака.  

В юридической литературе часто упоминается принцип 

государственного суверенитета. В своей работе, посвященной этому 

принципу, Н.А. Ушаков неоднократно использует выражение «принцип 

государственного суверенитета» и называет его принципом уважения 

государственного суверенитета. [6] По его мнению, государства обязаны 

уважать суверенитет друг друга, то есть признавать этот принцип взаимно. 

Принцип уважения государственного суверенитета не выделен как 

самостоятельный в Уставе ООН, Декларации принципов международного 

права 1970 г. И Заключительном акте СБСЕ 1975 г. Вместо этого, в них 

подчеркивается принцип суверенного равенства государств. Под 

суверенным равенством понимается не только обязанность государств 

уважать правосубъектность других государств (Декларация 1970 г.), что 

включает их суверенитет, но и обязанность уважать «все права, присущие 

их суверенитету и охватываемые им» (Заключительный акт СБСЕ).  

Таким образом, стоит сделать вывод, что понятие государственного 

суверенитета является многогранными и необъятным, в связи с чем его 

стоит рассматривать под призмой разных фактором. Важнейшей 

составляющей понимания государственного суверенитета является его 

рассмотрение в рамках действия международного права, как основного 

регулятора межгосударственных отношений. В данном контексте 

государственный суверенитет является важнейшим свойством государства 

в качестве признания его международной правосубъектности. 

В современном мире существует несколько тенденций, которые 

касаются государственного суверенитета – это стремление к укреплению 

суверенитета и стремление к его ограничению. Данный процесс 

основывается на изменяющейся роли ООН, которая все больше теряет свое 

влияние в регулировании отношений между государствами. При чем в 

Уставе ООН прописано, что суверенитет государства не может быть 

ограничен, но в реальности на повсеместной основе происходит 

вмешательство в дела других государств. [7] 

Существует два вида ограничения государственного суверенитета: 

добровольная передача части полномочий органов государственной власти 

наднациональным органам, примером чего может служить Европейский 

Союз, АСЕАН и другие организации, и принудительное принуждение 

государства к выполнению определенных обязательств, примером чего 

может служить ввод санкций в отношении Ирана, либо принуждение стран 

к выполнению действий по борьбе с терроризмом. В первом случае 

ограничение суверенитета проявляется через наличие надгосударственных 

органов, которые контролируют и принуждают к исполнению принятых 

решений. Во втором случае ограничение суверенитета происходит через 

вмешательство, которое происходит без участия или с пренебрежением 
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легитимных процедур разрешения споров. Хотя эти процессы имеют 

различную природу, оба они направлены на ограничение суверенных 

полномочий государства внутри его национальных границ. 

Важной проблемой в понимании ограничения суверенитета 

выступает то, что каждое государство, подписывая тот или иной 

международный договор и ратифицируя его, обязуется выполнять все 

пункты этого договора. В современном мире из-за усиления процесса 

глобализации количество международных договоров, подписанных одним 

государством, может превышать это же количество в сравнении с другим. 

В связи с этим имеет место спор о том, что, когда страна заключает тот или 

иной договор, она ограничивает свой суверенитет посредством исполнения 

обязательств по международному договору. В данной ситуации на лицо 

имеет место конфликт, связанный с противопоставлением обязательств по 

международному договору одному из основных принципов ООН, что 

суверенитет одного государства не может быть никем ограничен. 

Суверенитет – это не просто сумма суверенных прав государства, 

суверенные права могут быть распространены за пределы территории 

государства. Многие считают, что передача территориального 

верховенства на международную арену через международный договор 

означает передачу суверенитета. Однако, когда передается часть 

территориального верховенства и независимости, не стоит говорить о 

суверенитете государства. Когда международный договор затрагивает 

территориальное верховенство и независимость, это не равносильно 

передаче их другому государству. Если же такое происходит, суверенитет 

и суверенные права переходят к другому государству. Если государство 

теряет свой суверенитет, оно уже не является государством и теряет свои 

суверенные права. Суверенные права являются вторичными по отношению 

к суверенитету. 

Таким образом, подводя итого всему вышесказанному, стоит сделать 

вывод, что государственный суверенитет является именно свойством 

государства, как субъекта международных отношений, а не его признаком. 

Проблема ограничения суверенитета в современных международных 

отношениях является неотъемлемой частью политики некоторых 

государств, в связи с чем уменьшается роль ООН, которая обязана 

обеспечивать соблюдение права всеобщего равенства в возможности 

обеспечения государственного суверенитета. 
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Аннотация: В статье даются попытки выявления соотношения 

конституционно-правовой категории прав и свобод человека и 

современных всевозрастающих возможностей искусственного 

интеллекта и иных связанных с ним высоких технологий. Анализируются 

существующие на данный момент институциональные риски, связанные с 

правовой неопределенностью статуса ИИ, аргументируется 

целесообразность развития представлений об ИИ посредством 

соотнесения последствий влияния ИИ на права и свободы человека. 
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 Актуальность темы обусловлена стремительными изменениями в 

политической, экономической, социальной и культурной сферах общества, 

претерпеваемыми в связи с развитием технологий искусственного 

интеллекта (ИИ). Сегодня искусственный разум находится в шаговой 
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доступности для любого человека – компьютер и ноутбук, смартфон и 

электронные часы, многие простейшие приложения работают именно с его 

помощью. ИИ глубоко проник во многие сферы и прочно обосновался в 

нашей повседневной жизни. Вместе с тем, возрастает число вопросов по 

поводу того, как необходимо обращаться с искусственным интеллектом и 

риски, с которыми начинает сталкиваться человек, когда использует ИИ. 

От инструментов навигации и блоков рекомендуемого контента до 

передовых научных исследований в области секвенирования генома – 

сегодня искусственный интеллект применяется повсеместно. По оценкам 

Gartner Inc. – одной из наиболее авторитетных исследовательских и 

консалтинговых компаний в сфере информационных технологий – 

использование искусственного интеллекта принесло в 2022 году около 4 

трлн долларов США добавленной стоимости на глобальных рынках [1].  

В то же время ИИ может существенно подорвать безопасность 

пользователей по всему миру и их способность самостоятельно 

воздействовать на окружающую действительность. Существующая 

неопределенность правового положения технологий искусственного 

интеллекта отчасти является причиной целого ряда проблем, связанных с 

ущемлением и попранием основных прав и свобод человека во всем мире: 

от автономных систем вооружения, принимающих самостоятельные 

решения о жизни и смерти, до технологий искажения информации и 

манипулирования общественным мнением. К подобным 

институциональным вызовам также стоит отнести обеспечение 

конфиденциальности персональных данных, вопросы цифровой 

идентификации личности, технологии наблюдения, включая 

распознавание лиц, преследование и насилие в интернет пространстве и 

автоматическая модерация контента, etc.  

В связи со сказанным, мы вынуждены констатировать, что права 

человека и, в частности, право на свободу – как и само понимание 

конституционно-правовой категории «свободы личности» претерпевает 

серьѐзные изменения. В рамках настоящей работы мы сосредоточимся на 

общем описании тех рисков, с которыми будет сопряжено дальнейшее 

использование все более совершенных и сложных алгоритмов ИИ.  

Современный философ Юваль Ной Харари в своем эссе под 

названием «21 урок для XXI века» прямо заявляет: «грядущая 

технологическая революция утвердит власть алгоритмов, подорвав саму 

идею индивидуальной свободы» [2, p. 72]. Действительно, продвинутые 

алгоритмы искусственного интеллекта способны следить за желаниями 

человека и понимать их гораздо лучше, чем мы сами. Можно взглянуть 

хотя бы на то, каким образом сегодня мы обращаемся за помощью к ИИ 

при поиске надежной информации или ориентируемся на местности. В 

первом случае, всего за несколько десятилетий после появления Интернета 

и глобальных поисковых сетей, вроде Google, мы доверили машинам 

такую важную задачу, как поиск достоверной информации [3]. «Мы 

больше не ищем информацию – мы ―гуглим‖» [2, p. 80]. Чем дольше это 
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будет продолжаться – тем сильнее будет становиться эффект, и тем 

сложнее нам, живым людям, будет самостоятельно искать информацию; 

тому в подтверждение хотя бы то, как работает современная система 

образования в нашей стране. Однако мы не только можем утратить 

возможность ориентироваться в потоке информации, но и даже, казалось 

бы, такую естественную, физическую для каждого человека способность 

как ориентирование на местности. Как часто вы обращаетесь за помощью 

к геоинформационным системам с целью узнать дорогу домой или на 

работу? Юваль Ной Харари приводит, в связи со сказанным, блестящий 

пример: «Интуиция подсказывает водителю повернуть на перекрестке 

налево, но навигатор в Google Maps говорит… направо. Поначалу водитель 

прислушивается к интуиции, поворачивает налево, попадает в пробку и 

пропускает важную встречу. В следующий раз он следует указанию 

Google, поворачивает направо и приезжает вовремя. Опыт приучает его 

доверять Google. Через год или два он уже слепо выполняет любые 

рекомендации Google Maps, а при поломке смартфона становится 

совершенно беспомощным» [2, p. 80]. Что случится с правом на свободу 

личности и нашей жизнью, если мы будем все больше полагаться на 

искусственный интеллект, предоставляя ему право решать за нас? Если 

уже сегодня мы спрашиваем у ИИ какой фильм нам стоит посмотреть или 

куда повернуть, то что же станет в будущем? Должны ли мы и дальше не 

обдумывая расширять свободу искусственного интеллекта за счет своей? 

Или же должны существовать этические пределы, устанавливающие 

запреты, но для не столько для ИИ, сколько для самого человека?  

Что же касается вопроса применения, подобные высокие технологии 

во многих ситуациях создают возможности для серьезных нарушений 

неприкосновенности частной жизни со стороны правительств, отдельных 

людей и частного сектора. Как было отмечено некоторыми 

исследователями [4, p. 228-230], в тех случаях, когда они используются в 

точном соответствии с международно-правовыми стандартами, подобные 

технологии могут быть эффективным инструментом правоохранительной 

деятельности. Вместе с тем мы всѐ чаще слышим о программном 

обеспечении для адресного прослушивания каналов связи, например, 

Pegasus, использование которого может приводить к нарушениям прав 

человека, произвольным арестам и вторжению в частную жизнь человека. 

Подобные технологии также могут неправильно идентифицировать целые 

социальные группы, усиливая существующие несправедливые стигмы и 

увеличивая распространенность дискриминационных практик, например, в 

случае с отказом в выдаче кредитов на основе тех или иных социальных 

характеристик [5]. 

Мы вынуждены констатировать – темпы развития цифровых 

технологий и в особенности искусственного интеллекта бросают вызов 

нашему обществу, нашим представлениям о самых базовых понятиях, будь 

то личность, разум или свобода воли, нашей прежней политике. Эксперты 

подчеркивают, что инструменты, которые хорошо работали в прошлом – 
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национальное законодательство, международные соглашения и 

государственная политика сегодня слишком разрознены и медлительны, 

чтобы адекватно реагировать на многочисленные инновационные 

перемены в нашем обществе [6, p. 6]. Разработки в области искусственного 

интеллекта показывают, насколько опасным может оказаться промедление. 

Компании стремятся вывести технологии искусственного интеллекта на 

рынок до того, как их надежность и безопасность будет всесторонне 

оценена и проанализирована. Информационное пространство изменяется в 

одночасье. Способность ИИ имитировать правдоподобный контент в 

огромном масштабе усиливает и не без того, как никогда прежде, высокий 

риск дезинформационных угроз. Государства стремятся к развитию систем 

искусственного интеллекта для сбора данных и наблюдения, как во 

внутренней, так и внешней политике, для обеспечения национальной 

безопасности, ведения боевых действий «умным» оружием без контроля со 

стороны человека. Потенциал эскалации и глобального ущерба, который 

мы можем причинить подобными возможностями вызывает тревогу. 

Облик нашего нового настоящего может измениться без достаточного 

времени для адаптации институтов, призванных оберегать наши права и 

свободы. В то же время, искусственный интеллект обладает огромным 

потенциалом для нашей экономики, общества и всей планеты в целом. При 

правильном применении ИИ может достичь революционных перемен в 

борьбе с изменением климата, смягчая прогнозируемые пагубные 

последствия; искусственный интеллект способен содействовать 

достижению глобальной устойчивости, рациональному 

природопользованию и всеобщему благополучию [7, p. 5]. Сегодня мы 

только начинаем осознавать масштаб его потенциала – как 

разрушительного, так и созидательного. Мы должны, мы обязаны понять, 

как наилучшим образом управлять разработкой и использованием ИИ. Нам 

необходим глобальный диалог в мировом масштабе для того, чтобы 

изучить, оценить и согласовать применение искусственного интеллекта.  

Сделаем выводы. Применение искусственного интеллекта per se не 

подразумевает умаление или ограничение прав и свобод человека. Однако 

искусственный интеллект все равно может принимать несправедливые 

решения, основываясь на человеческих предрассудках; более того – мы 

убедительно показали, что неоправданное повсеместное применение ИИ в 

нашей жизни оказывает невероятное влияние на наше человеческое 

восприятие реальности. Влияние, чьѐ последствие невозможно оценить 

даже в ближайшем будущем. Инновации бросают вызов всему 

человечеству в вопросе поиска компромисса между максимизацией 

возможностей и соблюдением элементарных прав и свобод человека. ИИ 

является одной из наиболее перспективных и стремительно изменяющихся 

технологий современности. На нашу долю выпала уникальная 

возможность определить основные принципы сосуществования 

человечества и машин и возможности для внедрения последних в 

правовую ткань наших обществ. 
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недостатки судопроизводства с участием присяжных. В статье 
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Изначально на сам факт появления суда присяжных была достаточно 

негативная реакция. С течением времени, постепенно, шаг за шагом 

ситуация пришла в норму – у присяжных появилось гораздо больше опыта, 

принимать решения они стали более обдуманно [1].  

Суд присяжных не перестает быть предметом обсуждений в научно-

юридических кругах. Несмотря на все трудности у данного института 
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получилось показать свою эффективность и доказать, что он неспроста 

занимает особое место в российской судебной системе. 

Также нельзя преувеличить значение судопроизводства с участием 

присяжных, т.к. этот институт, несомненно, является реализацией 

основополагающих принципов российского права и обеспечивает большое 

количество гарантий. 

Можно выделить несколько критериев, исходя из которых, 

получится определить значение института присяжных заседателей. 

Во-первых, суд присяжных является одним из важнейших элементов 

гражданского общества. Здесь реализуются два правомочия любого 

гражданина, которые закреплены в Конституции РФ, а именно: 1) право 

граждан участвовать в отправлении правосудия – отражено в ч.5 ст.32 

Конституции РФ; 2) дополнительная гарантия права обвиняемого на 

судебную защиту от необоснованного обвинения в случаях, 

предусмотренных федеральным законом – закреплена в ч.2 ст.20 и ч.2 

ст.47 Конституции РФ. 

Благодаря существованию такого суда у граждан есть реальная 

возможность выразить свою гражданскую позицию, так же высказать свое 

отношение к государству, обществу, судебной системе в целом. 

Во-вторых, преимуществом суда с участием присяжных является 

большее число оправдательных приговоров, по сравнению с делами, 

которые рассматривают профессиональные судьи.  

Если обратиться к статистическим данным, то можно увидеть, что за 

2021 год было рассмотрено более тысячи уголовных дел с участием 

присяжных, а всего в производстве судов находились дела, в отношении 

783 тысяч подсудимых. Присяжные оправдали – 372 подсудимых, если мы 

переведем эти данные в процентное соотношение, то это 32% от общего 

числа лиц, в отношении которых судом рассматриваются уголовные дела. 

Таким образом, получается, что показатель оправдательных приговоров 

выше по делам, в которых принимали участие присяжные заседатели [2, с. 

219]. 

Но что же мы видим в 2022 году? Впервые за 4 года доля 

оправдательных вердиктов снизилась как на районном уровне, так и на 

областном. В 2022 году процент оправдательных приговоров стал меньше 

на 4%. Тоже самое можно увидеть и на областном уровне – показатель 

оправдательных вердиктов составил 13%, а это на 4-5 % меньше, чем в 

период с 2019- по 2021 гг. 

Таким образом, в уголовном процессе возвращается тенденция на 

обвинительный уклон в делах с присяжными. Однако это не отменяет тот 

факт, что, несмотря на все, процент оправдательных приговоров все равно 

остается высоким. Он гораздо выше, чем в делах, которые 

рассматриваются только профессиональными судьями – в 2022году на 

уровне районных судов в делах без присяжных судьи оправдывали в 

0,21%, случаев, а в областных – в 0,66%. 
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В-третьих, суд присяжных является дополнительной гарантией 

защиты обвиняемого от предвзятости суда. В отличие от 

профессиональных судей, которые склонны доверять доказательствам, 

полученным на предварительном расследовании, присяжные имеют 

возможность объективно оценить представленные доказательства в 

соответствии с законом. 

В-четвертых, благодаря суду присяжных обеспечивается 

общественный контроль над деятельностью государственных органов. 

Сюда относятся как судебные процессы, так и профессионализм 

прокурора, и качество предварительного расследования. Некоторые 

авторы считают, что предварительное расследование по делам, 

рассматриваемым присяжными, не отличается от других дел, и в этом они 

глубоко ошибаются, и помимо этого могут нанести вред правовой системе. 

На законодательном уровне закрепляются определенные гарантии 

правильного рассмотрения судебного процесса. И к ним можно отнести – 

публичность, устность, непосредственность, равноправие сторон. Все эти 

гарантии наиболее полно осуществляются только при участии присяжных 

заседателей. В то время как на обычных судебных разбирательствах, без 

присяжных, они теряют свою значимость и сводятся к "пустой 

формальности, лишенной практической важности". 

В-пятых, не стоит забывать о социальном значении суда с участием 

присяжных заседателей. Именно этот институт помогает установить 

законность в обществе и способствует совершенствованию правосознания 

у граждан. Благодаря участию присяжных в судебном процессе возрастает 

уважение и вера народа в справедливость и честность правосудия в целом, 

что в свою очередь приближает Россию к достижению главной цели – 

становлению правового государства [3, с. 409]. 

Таким образом, преимущества суда с участием присяжных очевидны 

– с помощью этого института осуществляется прямое вовлечение общества 

в правосудие и соответственно повышается его авторитет [4]. 

Конечно, у суда присяжных есть и недостатки, например,  

М.М. Щекотихина, отмечает, велика вероятность попадания случайных 

людей в коллегию. Т.е. решение вопроса о виновности и невиновности 

лица могут принимать лица с погашенной судимостью, безработные, не 

имеющие никакого представления о жизненных реалиях. Это не совсем 

правильно [5, с. 615]. Другим, часто упоминающимся, недостатком, 

является банальное отсутствие у присяжных квалифицированных 

юридических знаний. Из-за этого у присяжных не может сложиться 

полноценная картина рассматриваемого в суде дела. Кроме того, 

присяжные руководствуются в основном внутренними убеждениями, а это 

в свою очередь приводит к риску вынесения незаконного и субъективного 

решения. 

Таким образом, несмотря на все недостатки, за достаточно 

небольшое количество времени – 5 лет после реформы судов с участием 

присяжных – эти суды не теряют своей популярности, а лишь становятся 
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все более и более востребованными. Поэтому необходимо продолжать 

тщательно изучать институт суда с участием присяжных заседателей. 
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Аннотация: В статье изучен актуализируемый научным 

сообществом подход к организации и функционированию судебной 

системы в советский период. На основе анализа нормативных актов и 

ведомственных периодических изданий автором реконструирован статус 

советских органов правосудия сквозь призму полномочий и структурных 

связей последних. Сделан вывод о возможности использования опыта 

советской юриспруденции в решении современных проблем независимости 

судебной системы и самостоятельности суда, определены перспективы 

дальнейших исследований.  

Ключевые слова: правоприменение, советское правосудие, судебное 

нормотворчество, самостоятельность судебной системы, независимость 

суда.  
  

THE STATUS OF THE SOVIET COURT IN THE PRE-WAR PERIOD 

 

Gerasimova Darina Vasilyevna 

 

Abstract: The article examines the approach to the organization and 

functioning of the judicial system in the Soviet period, which is being updated by 

the scientific community. Based on the analysis of normative acts and 

departmental periodicals, the author reconstructed the status of Soviet judicial 

bodies through the prism of the powers and structural ties of the latter. The 

conclusion is made about the possibility of using the experience of Soviet 

jurisprudence in solving modern problems of the independence of the judicial 

system and the independence of the court, the prospects for further research are 

determined.                  

Keywords: law enforcement, Soviet justice, judicial rulemaking, 

independence of the judicial system, independence of the court. 
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Как известно, организация и функционирование органов правосудия 

в РФ базируется на принципах самостоятельности судебной системы и 

независимости суда. Вместе с тем в правосознании российских граждан 

имеются определенные сомнения относительно их фактической 
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реализации: согласно статистическим данным, 28,6% опрошенных 

склоняются в сторону зависимости судейского корпуса от субъектов 

исполнительной власти. Более того, 38,8% респондентов из числа 

выразивших недоверие органам правосудия сетуют на политическую 

мотивированность судебных решений, ссылаясь на дело создателя 

российского некоммерческого фонда «Фонд борьбы  с корру пцией», в 

котором яркий оппозиционный политик и активист был приговорен к 

исполнению наказания в виде лишения свободы [1]. 

На проблеме самостоятельности и независимости органов 

правосудия сосредоточены и современные ученые-юристы, предметом 

критики которых становится процедура назначения российских судей. 

Отмечая, что последняя предусматривает широкое вмешательство со 

стороны Президента РФ, ряд исследователей в качестве примера 

предлагает рассматривать советский подход к выборности судей, 

гарантирующий, по мнению авторов, непредвзятость решений по 

юридическим делам и свободу правоприменительного усмотрения [2]. 

Поскольку в научном обществе актуализируется опыт организации 

правосудия советской России и СССР, необходимо остановиться на более 

глубоком изучении законотворческой и правоприменительной практики в 

данном аспекте, что позволит определить статус суда на указанном этапе 

государственного развития. 

Прежде всего стоит рассмотреть особенности в организации 

судебной системы. Как известно, советский конституционализм отрицал 

принцип разделения властей, что объясняет вхождение системы 

правосудия в состав Народного комиссариата юстиции РСФСР – органа 

исполнительной власти. Председатель Верховного суда одновременно 

являлся заместителя наркома юстиции, поэтому во взаимодействии 

указанных субъектов присутствовала иерархия и подчиненность. 

Провозглашенный в первых декретах советской власти принцип 

выборности судей нашел отражение в Положении о судоустройстве 1922, 

однако из смысла главы II указанного документа очевидно, что в роли 

электората также выступают носители исполнительной власти – 

губернские исполнительные комитеты и сам Наркомат юстиции РСФСР 

[3]. Таким образом, говорить о заявленной независимости судебной 

системы и самостоятельности советских судей стоит с некоторой долей 

условности.  

Вместе с тем объем задач, поставленных перед Наркоматом юстиции 

РСФСР, определял широту компетенции советских судов. Во-первых, в 

первые годы советской власти сохранялась юридическая сила отдельных 

положений Устава уголовного судопроизводства 1864 г., в том числе – 

статьи 12, предусматривающей право судей на применение аналогии 

права: «… в случае неполноты, неясности или противоречия законов, 

коими судимое деяние воспрещается под страхом наказания, должны 

основывать решения на общем смысле законов» [4]. Во-вторых, Декрет о 

суде №2 предписывал судьям разрешать юридические дела «не 
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ограничиваясь формальным законом, а всегда руководствуясь 

соображениями справедливости…» [5], что фактически открывало 

возможность к судебному нормотворчеству.  

Предоставленная советскому суду самостоятельность нередко 

использовалась в достижении задач социалистического строительства. Об 

этом свидетельствует констатируемый Наркоматом юстиции так 

называемый «дефект» в изучении судебной системы, который заключался 

в нестабильной судебной практике, вынужденной подстраиваться под 

часто сменяющиеся политические задачи государства [6, с.426]. Явная 

«встроенность» судей в политический процесс особенно демонстрируется 

в статье журнала Наркомата юстиции с лозунговым названием «Минимум 

формы. Максимум классового общества», в которой органам правосудия 

вменялось умение перестраиваться на ходу и быть достаточно гибкими в 

работе, меньше обращать внимание на «ненужный формализм», и 

проводить в своих решениях классовую выдержанность [7, с.1097].  

Наряду с изложенным, широта правоприменительного усмотрения 

советских судей достигалась провозглашением принципа революционной 

законности, который, хотя и с некоторой осторожностью, но позволял при 

отправлении правосудия отклониться от положений закона. В числе 

условий для реализации судьей своих дискреционных полномочий – 

осознание правоприменителя, «в чем именно формальный закон является 

отжившим и почему применение его в данном конкретном случае не 

соответствует изменившейся социально-экономической обстановке», а 

также наличие ответственности за те последствия, «которые создадутся в 

результате неприменения формального закона» [7, с. 1101]. 

Результаты проводимой политики не заставили себя ждать. 

Например, так называемая «борьба с вредителями» – идеологический 

розыскной процесс в научных учреждениях, привела к созданию 

атмосферы доносительства и политического преследования в научных 

учреждениях. В судебных процессах, объединенных под названием 

«Пулковское дело», доказательствами вины советских граждан в 

шпионаже выступали иностранные фамилии учѐных, зарубежное 

образование, личные контакты и даже сам факт заинтересованности 

мировых астрономов достижениями советской науки в рамках подготовки 

к солнечному затмению 1936 года [8]. В сентябре 1937 состоялись аресты 

13 пулковских астрономов и жен семерых из них, а вскоре и директор 

главной (Пулковской) астрономической обсерватории Б.П. Герасимович. 

По имеющимся оценкам, всего по делу было арестовано более ста человек, 

включая около 30 астрономов, что составляло примерно 10—20 % общего 

числа активно работающих в то время в СССР астрономов [9]. 

Другой пример политизации судебных процессов – «Дело 

Промпартии», связанное с обвинениями и преследованиями 

представителей научно-технической интеллигенции, занятых в 

управленческой сфере, по обвинению в контрреволюционной 

деятельности. Основной целью этого процесса было перенаправление 
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недовольства трудящихся с номенклатуры на предполагаемых 

«вредителей», в связи с углублявшимся кризисом легитимности 

партийного государства. В свою очередь «Дело Промпартии» по своим 

масштабам и тысячным спискам арестованных не уступает «Шахтинскому 

делу», которое также сопровождалось мощной идеологической и 

социально-мобилизационной кампанией [10].  

Стоит подчеркнуть, что цель данного исследования не состоит в 

дискредитации советской судебной системы, организация и 

функционирование которой объясняется спецификой государственно-

правового развития в рассматриваемый период. Обращение к указанной 

проблеме продиктовано, в том числе, заданным с принятием в 2020 году 

поправок к Конституции РФ курсом на самобытность развития 

отечественной правовой системы, который требует детального изучения 

юридической практики минувшего столетия.  

Принимая во внимание осмысленный в данной работе статус органов 

правосудия в довоенный период, стоит воздержаться от прямой 

экстраполяции советского опыта на реалии современной России. Однако 

учитывая, что вопрос о подлинной независимости судебной системы и 

самостоятельности суда остается открытыми, основы реализации 

дискреционных полномочий и правоприменительного усмотрения, 

разработанные советской юриспруденцией, должны стать предметом 

последующих научных изысканий. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию содержания 

понятия «судебная деятельность». Настоящее исследование проводится 

путем сравнения понятия «судебная деятельность» с другими смежными 

категориями права, такими как «судебная власть», «осуществление 

правосудия», «юридическая деятельность». Изучаются и сопоставляются 

позиции различных ученых-правоведов, где по итогу автор обосновано 

приходит к собственным теоретическим выводам. 
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Abstract: This article is devoted to the study of the content of the concept 

of «judicial activity». This study is conducted by comparing «judicial activity» 

with other related categories of law, such as «judicial power», «administration 

of justice», «legal activity». The positions of various legal scholars are studied 

and compared, and the author makes his own theoretical conclusions. 

Keywords: judicial activity, justice, judicial power, judicial system, 

judicial control, administration of justice. 

***** 

В настоящее время необходимо объективно признать, что 

исследованию судебной деятельности в юридической литературе 

уделяется недостаточное внимание, весь фокус смещен на такие категории 

как «судебная власть», «правосудие», «судоустройство» и т.д. 

В научной литературе существует плюрализм мнений относительно 

соотношения таких понятий как «судебная деятельность» и «судебная 

власть»: одни авторы утверждают, что это синонимичные явления, другие 

– заявляют о наличии разницы между ними [1, с. 299]. 

Так, Л.К. Савюк включает судебную деятельность в содержимое 

судебной власти, так как последнее означает обладание 
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правоприменительными полномочиями в силу закона, а также 

осуществление этих полномочий [2, с. 112]. 

И.Ю. Носков отмечает, что судебная власть – это лишь право суда 

рассматривать и разрешать правовые конфликты и иные вопросы, которые 

отнесены к компетенции такого суда, в то время как судебная деятельность 

– это тоже право, но уже в динамке, то есть непосредственная реализация 

такого права [3, с. 110]. 

Однако, если рассматривать судебную деятельность сквозь призму 

реализации судебной власти, то неизбежно встает вопрос о соотношении 

судебной деятельности и осуществлением правосудия. В научной 

литературе также нет однозначного ответа на данный вопрос.  

Зачастую правосудие определяют как деятельность судьи, которая 

осуществляется в специальной процессуальной форме по разрешению 

конкретного дела и вынесению общеобязательного решения. В этой связи 

возникает следующий вопрос: а существует иная другая судебная 

деятельность в процессуальной форме помимо осуществления правосудия? 

С.Г. Гасанов на данный вопрос положительно и в качестве примера 

приводят судебный контроль [4, с. 271]. 

Под судебным контролем необходимо понимать разновидность 

государственного контроля, осуществляемый судом, в ходе которого 

проверяется соответствие решений, действий государственных) в 

некоторых случаях и негосударственных) органов власти и должностных 

лиц установленным нормам права. 

Однако далеко не все ученые-правоведы согласны с выделением 

судебного контроля из сферы осуществления правосудия, так как 

получается, что если жалоба гражданина подается на действия органа 

власти, то это является судебным контролем, причем рассмотрение такой 

жалобы будет осуществляться по тем же правилам, которые действуют и 

при отправлении правосудия, в то время как иск органа власти к действиям 

гражданина будет представляет собой правосудие [5, с. 69]. 

Разнообразие точек зрений в научной литературе по данному 

вопросу детерминировано тем, что ученые-правоведы вкладывают разное 

содержание в определение правосудия. То есть если рассматривать 

правосудие достаточно широко и включать в него всю деятельность суда, 

то без всяких сомнений судебный контроль является составной частью 

правосудия. 

Так, к примеру, при разрешении конкретного дела суд может 

реализовать контрольные полномочия, в то же время судебный контроль 

может проявляться и самостоятельным образом, к примеру, когда речь 

идет о проверке Конституционным судом РФ возможности исполнения 

решений межгосударственных органов, что предусмотрено главой XIII.1 

ФКЗ «О Конституционном суде РФ» 

Другим примером может послужить судебный контроль в квази 

судебных юрисдикционных формах, а именно речь идет про случаи 

контроля исполнения решений третейскими судами со стороны судов 
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общей юрисдикции, что непосредственным образом предусмотрено 

положениями гл. 47, 47 ГПК РФ и 30 АПК РФ. 

Помимо прочего судебный контроль судов общей юрисдикции 

проявляется в контроле за исполнением решений иностранных судов, за 

действиями судебных приставов-исполнителей. 

Вышеизложенное демонстрирует тот факт, что судебный контроль и 

правосудие достаточно тесно связаны между собой, однако 

процессуальная форма правосудия не всегда совпадает с процессуальной 

формой судебного контроля, а потому, на наш взгляд, недопустимо 

отождествлять такие категории.  

Судебный контроль, в том числе и тот, который присутствует при 

осуществлении правосудия преследует специфичную цель – она выражена 

в обеспечении законности. 

Возвращаясь к анализу судебной деятельности, то некоторые авторы 

отмечают, что не вся деятельность судей носит процессуальный характер, 

некоторые действия находятся за рамками процессуального 

законодательства, однако являются необходимыми, так как создают 

условия для осуществления правосудия [6, с. 82]. Так, в УПК РФ не в 

полной степени регламентируются те или иные действия, которые 

совершаются судьей для подготовки дела, в качестве примера приводится 

отсутствие указания на процессуальную форму распоряжения судьи по 

вызову конкретных лиц на судебное заседание. В этой связи утверждается, 

что судебная деятельность не всегда носит процессуальный характер, а 

потому к такой деятельности предлагают относить организационно-

распорядительные действия, действия по финансовому и техническому 

обеспечению, действия по обучению кадров, действия по международному 

сотрудничеству и т.д. 

Однако, на наш взгляд, такое понимание судебной деятельности 

является достаточно широким. Дело в том, что судебная деятельность 

представляет из себя разновидность юридической деятельности. В то 

время как юридическая деятельность предполагает воздействие именно 

право, где по итогу такое воздействие приводит к определенным 

юридически значимым результатам, также такая деятельность 

осуществляется со стороны тех субъектов, которые управомочены на это 

законом. 

Таким образом, маловероятно, что при финансовом обеспечении 

суда или же при обучении кадров и т.д. происходит воздействие на право, 

порождающее определенный юридически значимый результат.  

В этой связи также большое значение имеет вопрос относительно 

того, какие органы осуществляют судебную деятельность, так как одни 

авторы наравне с судом относят также еще и Судебный департамент при 

ВС РФ, органы судейского сообщества, а их совокупность обозначают как 

«судебные органы» [7, c. 102].  

Такой подход является, на наш взгляд, неверным. Судебный орган – 

это и есть суд, больше к нему ничего не относится. 
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Как уже было отмечено нами ранее, судебная власть и судебная 

деятельность – это одно и тоже явление, только первое предполагает 

статику, а второе динамику. Согласно положениям ч. 1 ст. 118 

Конституции РФ, судебную власть в России осуществляют только суды, то 

есть ни Судебный департамент ВС РФ, ни органы судейского сообщества 

не перечислены.  

Без всяких сомнений органы судейского сообщества, а также 

Судебный департамент при ВС РФ тесно связаны с деятельностью судов, а 

потому их можно обобщить понятием «судебные учреждения», но не 

судебные органы, в то время как их совокупную деятельность 

предлагается именовать как «судебная сфера жизни общества». 

Необходимо также отметить, что судебную деятельность можно 

рассматривать как деятельность отдельно взятого суда, а также как 

деятельной всей системы судов на территории страны, в последнем случае 

речь идет про разновидность государственной власти. 

Судебная деятельность как разновидность государственной власти 

обеспечивается средствами принудительного воздействия, именно наличие 

данного признака позволяет рассматривать судебную власть как 

государственную. 

Судебная деятельность как деятельность конкретного суда – это 

деятельность, которая возникает в результате инициации субъектов 

правоотношений в установленной законом форме и завершается 

принятием определѐнного судебного акта. 

Таким образом, по итогу проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Судебная власть представляет из себя право суда рассматривать и 

разрешать правовые конфликты и иные вопросы, которые отнесены к 

компетенции такого суда, в то время как судебная деятельность – это тоже 

право, но уже в динамке, то есть непосредственная реализация такого 

права. 

При соотношении судебной деятельности и осуществления 

правосудия было выявлено, что правосудие представляет из себя одно из 

видов деятельности суда, которая осуществляется в специальной 

процессуальной форме по разрешению конкретного дела и вынесению 

общеобязательного решения. 

Другим видом процессуальной деятельности суда является судебный 

контроль, в определенных случаях он может совпадать с осуществлением 

правосудия, а в других – проявляется как самостоятельная форма. Помимо 

прочего судебный контроль, в том числе и тот, который присутствует при 

осуществлении правосудия преследует специфичную цель – она выражена 

в обеспечении законности. 

Судебная деятельность как разновидность юридической 

деятельности предполагает воздействие именно право, где по итогу такое 

воздействие приводит к определенным юридически значимым 
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результатам, также такая деятельность осуществляется со стороны тех 

субъектов, которые управомочены на это законом – судами.  
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***** 

Актуальность темы заключается в том, что исследуемое событие 

позволяет рассмотреть политические, культурные и социальные аспекты 

формаций, характеризующих социально-политическую ситуацию в России 

в дореволюционный период. Рекрутская повинность и обращение евреев в 

христианство – это историческое явление, которое имело большое 

значение не только для российского общества, но и для еврейского 

населения [1].  

Целью рекрутской повинности являлось мобилизация евреев на 

службу. Осуществление воинской повинности была связана с 

политическими и социальными аспектами.  Во-первых, задачей устава 
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было укрепление политической стабильности, то есть, нужно было 

обеспечить армию достаточным количеством солдат.  

Во-вторых, правительство считало, что христианство поможет 

евреям ассимилироваться с русскими, чтобы создать единую нацию. Сам 

царь опасался замкнутости и самостоятельности этого народа, поэтому 

император решил ввести специально для евреев воинскую повинность. Так 

как в то время еврейская община являлась сообществом с особенными 

традициями, Николай I хотел смягчить разницу между нациями. Если 

рассуждать с точки зрения психологии, то эта система для еврейского 

народа стала шокирующей и болезненной темой.  

В-третьих, власть хотела ослабить влияние и социальный статус 

иудеев посредством их обращения в христианство. 

Следует отметить, что обращение евреев в христианство вело к 

политическим и моральным проблемам, таковыми являются 

насильственные меры и дискриминация. Николай I заявлял, что без армии 

не будет решѐн никакой вопрос, в том числе и национальный. 

Разработанный текст воинской присяги, составленный специально 

для евреев, гласил о том, что каждый иудей, проживающий на российской 

земле, будет служить только царю и Российской Империи. Все 

новобранцы будут подчиняться военному начальству и если кто-то из 

евреев пустит слабину, «то да падет проклятие вечное на мою душу и да 

постигнет вместе со мною все мое семейство. Аминь» [2]. 

Согласно уставу, во время службы евреям предоставлялась 

возможность свободного вероисповедания, а также была специальная 

защита от оскорблений и унижений, но на самом деле, далеко не всѐ 

соблюдалось. Например, в июле 1829 года по приказу Николай I были 

произведены доносы о поданных-евреях, не перешедших в православие. 

По составленным спискам в военные части был отправлен секретный 

циркуляр о принятии дополнительных мер по обращению иудеев в 

религию, которую исповедуют в Российской Империи.  

В случаях отказа от прохождении службы к ним применялось 

наказание с насильственным отправлением в воинскую часть. Следует 

отметить, что в качестве обстоятельства, препятствующего призыва на 

службу, евреями было введено в практику заключение брака лицами 

подросткового возраста. Однако, такой аргументации не придавалось 

серьезного значения, понимая, безусловно, цель такого решения – найти 

предлог освобождения от воинской повинности. 

По мнению Николая I, призыв евреев в армию – способ успешного 

их просвещения через крещение. Также предпринимались активные 

действия, направленные на существенные ограничения поддерживать 

связи иудеям с еврейским населением по причине привития им духовных 

ценностей чуждых идеалам русской религиозной ментальности. 

Если обратиться к архивным исследованиям Гинзбурга, то можно 

выявить требования к евреям-новобранцам, целями которых являлась 

пропаганда христианской веры [3]. Обычно полковые священники 
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каждому иудею читали миссионерскую литературу для мотивации к 

обращению в христианство, но священнослужители высказывали 

недовольство по поводу высокого уровня просвещѐнности иудеев в 

священном писании. Николай I настолько хотел сформировать духовную 

покорность евреев, что в случаях применения к отступнику наказания, 

которое повлияло на смиренность и принятие веры Российской империи, 

следовало обещанное помилование.   

Конечно, в случаях совершения рекрута в армию мнение евреев не 

учитывалось. Совершал процесс кагалы, по-другому называлось еврейским 

самоуправлением. Именно они отвечали перед российской властью и 

отчитывались за призывников на воинскую повинность. Кагалы должны 

были немедленно избрать евреев и отправить их на воинскую повинность. 

Если этого не было сделано, то сами кагалы призывались в армию 

принудительно. Евреи, которые приняли христианство, получали 

некоторые привилегии, в том числе избавление от налогового бремени. 

Так же следует выделить еще одну социальную группу – «мосеры», 

которые за деньги оповещали властей и выдавали тех, кто не был прописан 

в книге кагала.  

Шоковая терапия для евреев обернулась желаемым результатом для 

императора. Данное явление стало настолько популяризированным и 

распространѐнным, что не хватало крѐстных. Сам царь Николай I 

восхвалял Саратовский батальон за то, что они смогли заставить огромное 

количество евреев обрести в христианство. Вот, что говорил император: 

«Слава Богу! 21 октября 1854 года в Волге были крещены 223 еврейских 

мальчика».  

Поднимался насущный вопрос о реакции раввинов. Могли ли они 

напрямую высказываться или старались умалчивать о положении евреев-

новобранцев? Станиславский предполагает, что большинство духовных 

лидеров не хотели высказывать свою точку зрения на большую публику, 

чтобы не привлекать себе проблемы, которые может создать специально 

для них правительство. Но есть те раввины, которые отличились от других 

и не побоялись осуждающих взглядов. Таковым можно назвать Илии бен 

Вениамина Шика. Шик потребовал прекращения радикальных действий, 

таких как оскорбление вероисповедания евреев, насильственные меры на 

обращение иудеев в христианство и запретить ловлю детей на 

принудительно крещение. В ответ на это Шик был отправлен в тюрьму. 

Следует сделать вывод о том, что в рассматриваемый период было опасно 

высказывать своѐ мнение, особенно касающееся темы евреев. Перейдѐм к 

окончанию действия данного устава. В 1855 году положение евреев в 

Российской Империи изменилось. Когда вступил на престол Александр II, 

следует отметить, что стало меньше насильственных действий по 

отношению к еврейской диаспоре. В 1856 году отмена рекрутской 

повинности оказало положительное влияние на положение евреев. 

В результате анализа различных источников, мы пришли к выводу о 

том, что это историческое событие является актуальным при определении 
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важности религиозной ментальности военнослужащих, социального 

воздействия на военный контингент, призванный выполнять задачи 

государства. 
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правовому памятнику Римского государства. Дается краткая 

характеристика структуре и ключевым правовым категориям, 

закрепленным в Законах. Ведущую роль в становлении римского права 

сыграли Законы XII таблиц. Они стали первым сводом писаных норм, 

регулирующих практически все отрасли жизнедеятельности в городской 

общине. 
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Законы XII таблиц – один из фундаментальных памятником 

римского цивильного права, датированные 451-450 гг. до н.э., подлинник 

которых, хотя и не сохранился в оригинальной версии, однако 

многоаспектность отражения их положений в других источниках 

позволяет сделать вывод о достаточно высоком уровне юридической 
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техники нормативного документа. Историки считают, что они были 

утрачены во время нашествия галлов в IV веке до н.э. Однако текст 

кодекса, а точнее, отдельные положения из него, были воспроизведены и 

систематизированы в сочинениях многих римских писателей, учѐных и 

политических деятелей как в форме точных цитат, так и вольного 

пересказа [1, c.61].  

Двенадцать таблиц представляли собой набор из 12 табличек с 

римскими законами, которые были выставлены на городской площади 

(форуме) для всеобщего обозрения и ознакомления. Изначально они были 

сделаны из дерева, а уже позже их переделали из меди, дабы придать 

прочности и долговечности. 

Предполагалось, что каждый гражданин обязан помнить кодекс 

наизусть, не уклоняясь от своих обязательств из-за незнания закона, что 

должно было служить процветанию и установлению порядка в 

государстве. Более того, правоведение считалось обязательной частью 

светского образования и преподавалось в школах детям [2, c.10]. 

Законы XII таблиц (Leges Duodecem Tabularum) – первая и основная 

систематизация норм обычного квиритского (цивильного) права, 

древнейший источник римского писаного права, созданный коллегией 

децемвиров на основе действовавших правовых источников (обычаев, 

царских законов, прецедентов, актов текущей практики государственного 

управления и др.) под давлением постоянно обделяемых землей и 

политически игнорируемых плебеев.  

В римском праве произошло деление права на частное и публичное. 

Деление права на публичное и частное известно юристам со времен 

Древнего Рима. Именно так правильнее будет сказать, не тиражируя 

распространенное суждение о том, что «впервые с таким делением мы 

знакомимся в трудах известного древнеримского юриста Домиция 

Ульпиана (конец II – начало III в. н. э.)» [4, с. 59]. 

Как писал известный римский юрист Домиций Ульпиан: «Право 

изучается в двух аспектах, публичном и частном. Публичное право 

обращено на состояние римского государства в целом, частное же 

относится к имущественным выгодам отдельных лиц» [4, с. 59]. Нормы 

публичного права реализуют интересы государства, а нормы частного 

права – интересы отдельных лиц. Это определение окончательно 

теоретически разграничило частное и публичное право. 

Для римского частного права характерен приоритет индивидуализма, 

частной собственности, развитости договорных отношений. 

Первым источником римского права было обычное право. Обычное 

право, mos («нрав, обычай»), – это постоянно повторяющееся правило 

поведения, переходящее из поколения в поколение и не имеющее 

письменной фиксации [3, c.80]. 

Источниками римского права являлось цивильное (квиритское), 

преторское право и право народов, а также труды римских юристов и 

распоряжения императоров. 
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Цивильное право – «юс цивиле» (jus civile – город, народ, 

государство) – означает право города Рима. Цивильное право называлось 

еще квиритским или строгим. Древнее право характеризуется 

примитивизмом, архаичностью, жесткостью. Цивильное право называли 

еще и квиритским, т.к. римляне сами себя называли квиритами, 

следовательно, квиритское право означало национальное право римлян. 

Цивильное право состояло из законов – leges («легес») [3, c.80]. 

Самыми важными и значимыми являлись законы XII таблиц, но 

существовали также и другие законы. Царские законы создавали: царь 

Ромул, основатель Рима, цари Нума Помпилий, Сервий Туллий, Секст 

Папирий. 

Законы XII таблиц составлены в казуистичной форме. Гражданское, 

уголовное, процессуальное право было слито в законах воедино. Принятие 

законов остановило борьбу плебеев и патрициев. Плебеи настаивали на 

опубликовании письменных законов, чтобы прекратить беззаконие, 

творящееся против них. Все двенадцать таблиц были утверждены сенатом 

лишь в 448 г. до н.э., при консулах Горации и Валерии [3, c.81]. 

К цивильному праву относились и постановления сената – 

сенатусконсульты. Сенатусконсульты (senatus consulta) являлись 

постановлением римского сената. Первоначально решение сената 

выглядело как инструкции магистратам, но постепенно постановления 

сената приобретают силу законов. 

При образовании Римской империи власть главы государства 

значительно усиливается, распоряжения императора становятся 

обязательными и приоритетными в цивильном праве. 

Двенадцать таблиц считаются самым ранним документом римского 

права и первым настоящим упорядоченным законодательством для 

римской цивилизации [1, с. 28]. Статуты Двенадцати таблиц объединили 

более ранние традиции и обычаи в окончательный свод законов, в котором 

изложены права каждого гражданина. 

Демонстрируя относительно простую правовую основу, они 

определяют надлежащую процедуру и наказание за различные 

преступления, включая мошенничество, кражу, вандализм, убийство и 

ненадлежащее захоронение. Примеры этих преступлений перечислены с 

конкретными ситуациями, а затем прописаны наказания: они также 

подробно описывают судебную процедуру и уделяют особое внимание 

правам ответчиков или сторон в процессе. 

Двенадцать таблиц были введены в эксплуатацию в рамках усилий 

по прекращению «конфликта орденов» между патрициями и плебеями [5, 

с. 34]. В то время, как жители Рима в начале своей истории изгнали своих 

царей, гражданское общество состояло как из высшего класса (патриции), 

так и из низшего класса (плебеи), оба из которых были свободны и могли 

владеть рабами. 

Однако на этом этапе только патриции имели право занимать 

политические или религиозные должности, а это означало, что они 
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монополизировали способность издавать законы и обеспечивать 

соблюдение правил. Таким образом, они могли манипулировать законом в 

своих интересах или полностью лишать более бедных плебейских граждан 

их прав, о чем многие и так не подозревали. 

На тот момент такое положение дел было в некотором роде очень 

прибыльным для патрициев, плебеи составляли рабочую силу ранней 

римской цивилизации. Тогда, подталкиваемые к восстанию, плебеи могли 

полностью разрушить первобытную экономику и, в свою очередь, создать 

много проблем для аристократии. И действительно, тотальный дисбаланс 

сил привел к ряду «отделений» плебеев, которые вышли из города в знак 

протеста против их угнетения. Тогда в рамках настойчивой попытки 

решить эту проблему была выдвинута идея установить права всех римских 

граждан, а также предать этому гласность в общественных местах. Таким 

образом, злоупотребления можно было сократить, и каждый мог знать о 

своих законных правах – как они возникали и как ограничивались. 

Следовательно, Двенадцать таблиц были призваны удовлетворить эту 

потребность общества. 

Как упоминалось выше, Двенадцать таблиц были первым 

официальным письменным законом, принятым римским государством для 

охвата всех его граждан и их повседневной жизни. 

До этого патриции предпочитали более неформальную, 

двусмысленную и гибкую систему права, которую можно было 

адаптировать по своему усмотрению и которой могли управлять 

политические или религиозные чиновники, находящиеся под их контролем 

[6, с. 11]. 

Принятие судебных решений было тесно связано с религиозной и 

этической системой раннего Рима, поэтому священники (известные как 

понтифики) часто становились арбитрами судебных споров, если что-то не 

могло быть легко решено в семье или группе семей. Данное положение дел 

имело важное значение, поскольку Рим зарождался (и оставался) 

патриархальным и патрилинейным обществом, в котором семейные споры 

часто рассматривались и разрешались патриархом. Его социальная 

структура также была в значительной степени ориентирована на 

различные племена и семьи: у каждой плебейской семьи была 

патрицианская семья, которой они эффективно служили. 

Выходило, что главы плебейских семей могли решать внутренние 

вопросы между собой, но, если проблема была больше, чем простой 

семейный спор, вместо этого она переходила к понтификам-патрициям. 

Это означало, что злоупотребления законом были широко распространены, 

поскольку у более бедных, неграмотных и необразованных плебеев было 

мало шансов на справедливое рассмотрение их дел. 

Тем не менее предполагалось, что некоторые нормы обычного права 

и основные правовые рамки существовали, хотя ими часто пользовались 

цари или патрицианские олигархи [7, с. 139]. Более того, патриции могли 

занимать несколько должностей, которые влияли на повседневное 
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управление городом, тогда как плебеи обладали только плебейским 

трибуном, который мог серьезно влиять на события. Эта позиция была 

подтверждена более ранним эпизодом «конфликта орденов», в котором 

плебеи коллективно ушли из города и отказались от своей работы в знак 

протеста. Это «первое отделение плебеев» потрясло патрициев, которые 

впоследствии предоставили плебеям своего собственного трибуна, 

который мог отстаивать их интересы перед патрициями. 

При всем этом Законов XII таблиц было недостаточно для охвата 

всех областей юриспруденции, которые должна была включить в себя 

будущая цивилизация. Вместо этого большинство законов представляли 

собой повторение и разъяснение общепринятых и повторяющихся 

обычаев, которые уже соблюдались или понимались отдельными слоями 

общества до того, как были написаны скрижали. Особое внимание в 

законах уделялось патриотическим аспектам. Предательство интересов 

Рима в любой форме строго осуждалось и грозило изменнику родины 

физической расправой. Также в Законах XII таблиц отражались механизмы 

заключения сделок, договоров и способов разрешения любых 

имущественных споров. 

Кроме сказанного стоит отметить, что используемый для написания 

язык и фразы иногда представлялись трудными для восприятия и перевода, 

свою роль сыграло и неоднократное переписывание Законов XII таблиц. 

Цицерон, например, объясняет, что некоторые статуты люди на самом деле 

не понимали и не могли правильно истолковать в юридических вопросах 

[8, с. 7]. И как следствие появилась проблема интерпретации законов, 

поскольку точка зрения одного судьи сильно отличается от точки зрения 

другого. 

Как уже говорилось, двенадцать таблиц по своему содержанию 

помогли установить социальную защиту и гражданские права для каждого 

римского гражданина. Хотя они охватывают множество различных 

социальных тем и предметов, они по-прежнему отражают относительную 

простоту Рима того времени как локализованного, почти полностью 

аграрного города-государства. 

По словам историка Тита Ливия, «Законы XII таблиц являются 

источником всего публичного и частного права». (Текст был нанесен на 

медные пластины и выставлен на Форуме на всеобщее обозрение, но в 390 

г. до н. э. оригинал был уничтожен во время галльского нашествия, позднее 

реконструирован и до падения Рима в 476 г. н.э. являлся основой всей 

правовой системы Древнего Рима; несмотря на то, что Законы уже через 

два века безнадежно отстали от изменяющихся общественных отношений, 

которые были призваны регулировать, на протяжении всего 

существования одно только сомнение в их силе или предложение по их 

изменению вело к безусловной смертной казни. Все упоминания о Законах 

были уничтожены по распоряжению византийского императора 

Юстиниана после создания его Свода в 533 г. н.э.) [8, с. 59]. 
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Древнейшим из сохранившихся сборников римских законов 

являются Законы XII таблиц. В законах четко определяются родственные и 

семейные отношения в Риме V в. до н.э., с помощью которых можно 

определить положение женщины в данный период. Римская семья, по 

Законам XII таблиц, была строго патриархальной, т.е. находящейся под 

властью старшего мужчины в семье, каким мог быть дед или отец.  

Подведя итог, мы можем утверждать, что на возникновение и 

развитие права также оказывали и оказывают влияние многие 

разнообразные факторы: специфические, географические, культурные, 

исторические и другие обстоятельства. Происходит планомерный процесс 

его преобразования и эволюции, связанный с тенденциями развития 

общества и становления государства. 
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***** 

Брачно-семейное законодательство, разработанное Октавианом 

Августом, имеет важное место в истории права и общества. Это 

законодательство содержит ряд норм и правил, регулирующих союз между 

супругами, рождение и воспитание детей, а также разводы. В настоящем 

тексте мы рассмотрим содержание законодательства О. Августа и его 

актуальность в современном обществе. 

Неоспоримо, что общество сегодня уже значительно отличается от 

того времени, когда было создано брачно-семейное законодательство О. 

Августа. Значительные изменения произошли в области семейных 
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ценностей, равенства полов, статуса женщин и сексуальных ориентаций. 

Вопрос оправданности и актуальности брачно-семейного законодательства 

О. Августа в современном обществе является предметом активных 

дискуссий. 

Однако, несмотря на изменения в обществе, некоторые положения 

брачно-семейного законодательства О. Августа остаются актуальными и 

имеют свое значение. Например, идея брака как священного союза между 

мужчиной и женщиной пользуется поддержкой в определенных 

общественных кругах и является основополагающей для многих 

религиозных и культурных традиций [1]. 

Брачно-семейное законодательство О. Августа также предоставляет 

общество с определенными правилами и нормами, которые помогают 

обеспечить стабильность и предсказуемость в отношениях между 

супругами, а также защиту интересов детей. 

Одной из главных особенностей брачно-семейного законодательства 

О. Августа является его фокус на сохранение и укрепление брачного 

союза. Законодательство устанавливало строгие нормы, регулирующие 

брачные отношения и обязанности супругов. Оно обязывало супругов 

жить вместе, с полным соблюдением правил, и считало брак 

обязательством перед обществом. Такой подход позволял укрепить 

семейную связь и создать стабильное семейное окружение для детей [2].  

Среди норм брачно-семейного законодательства О. Августа следует 

отметить роль женщины в браке и семье. Женщина получала право 

наследования и владения недвижимым имуществом, а также могла 

принимать участие в бизнесе и осуществлять финансовые операции. Эти 

нормы выделялись в контексте того времени, когда женщины обычно были 

лишены собственности и политических прав. Брачно-семейное 

законодательство О. Августа проявляло интерес к равенству половых 

ролей и семейной динамике. 

В свете современных общественных и правовых изменений, брачно-

семейное законодательство О. Августа остается актуальным во многих 

аспектах. Во-первых, его подход к сохранению брачного союза и 

укреплению семьи может служить основой для современных семейных 

законов. Семья является фундаментом общества, и законодательство, 

которое способствует ее стабильности и благополучию, остается 

необходимым и актуальным. Во-вторых, брачно-семейное 

законодательство О. Августа проявляет интерес к вопросам полового 

равенства и участия женщин в семье и обществе. В настоящее время, когда 

все больше стран уделяют внимание гендерному равенству и семейному 

праву, принципы, заложенные в законодательстве О. Августа, могут 

служить основой для разработки равноправных законов, которые 

учитывают интересы и права обоих супругов [3]. 

Несмотря на то, что брачно-семейное законодательство О. Августа 

было разработано более две тысячи лет назад, его содержание и принципы 

до сих пор имеют свое место и имеют актуальность в нашем современном 
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обществе. Возможно, исторический опыт и законодательные принципы О. 

Августа могут помочь современному законодателю в реализации 

глобальных и устойчивых решений по брачным и семейным вопросам.  

Брачно-семейное законодательство О. Августа представляет собой 

широкий комплекс нормативно-правовых актов, регулирующих сферу 

брака и семьи. Оно включает в себя следующие основные положения [4]: 

1.  Определение брака и его юридические последствия. 

Законодательство О. Августа подробно описывает юридическую сущность 

брака, его роль в обществе, права и обязанности супругов, а также 

последствия его расторжения. 

2.  Развод и его правовые аспекты. В законодательстве О. Августа 

разработаны механизмы развода, включая процедуру, основания для его 

проведения, а также вопросы, связанные с имущественными и детскими 

правами при разводе. 

3.  Усыновление и опека. Брачно-семейное законодательство  

О. Августа также содержит нормы, устанавливающие порядок 

усыновления детей и регулирующие вопросы опеки и попечительства. 

4.  Имущественные отношения между супругами. Важным аспектом 

брачно-семейного законодательства О. Августа являются нормы, 

определяющие права и обязанности супругов в отношении имущества, 

приобретенного во время брака. 

Актуальность брачно-семейного законодательства О. Августа в 

современном обществе обусловлена несколькими факторами [5]: 

–  сохранение и охрана брака. Брачно-семейное законодательство  

О. Августа помогает укрепить институт брака и обеспечить его 

долговременную стабильность. Оно устанавливает правила, согласно 

которым брак является основой семьи и основным институтом для 

размножения и воспитания детей; 

–  защита прав и интересов супругов. Брачно-семейное 

законодательство О. Августа направлено на защиту прав и интересов 

каждого из супругов. Оно регулирует вопросы имущественного деления 

при разводе, устанавливает порядок расторжения брака и опеки, а также 

предоставляет правовую защиту в случае нарушения прав супругов; 

–  защита прав детей и укрепление их благополучия. Брачно-

семейное законодательство О. Августа также устанавливает правила и 

нормы, направленные на защиту прав детей и обеспечение их 

благополучия. Оно регулирует вопросы опеки, усыновления и 

попечительства, а также ставит на первый план интересы ребенка при 

разводе родителей. 

Таким образом, брачно-семейное законодательство О. Августа 

представляет собой важный инструмент правовой регуляции брака и 

семьи. Его содержание включающее определение брака, правовые аспекты 

развода, установления опеки, а также имущественные отношения между 

супругами, имеет огромное значение в современном обществе. Это 
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законодательство способствует сохранению и защите брака, защите прав 

супругов и детей, а также укреплению благополучия семьи в целом.  
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Государственные и правоохранительные органы России становились 

и развивались сложным путем, так как любая внутренняя система 

подвергалась изменениям и реформированию. Такой же путь проходил и 

один из важнейших государственных надзирательных органов – 

Прокуратура. 

Прокуратура РФ – единая федеральная система, осуществляющая 

государственный надзор за соблюдением Конституции и других 
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нормативно-правовых актов. Орган берет свое начало еще с Римской 

империи, только название было иначе, «прокуратор» – лицо, управляющее 

законом и обществом.  

Прокуроры всегда выдвигали государственные обвинения, которые 

поддерживала местная и государственная власть. При Петре I такие 

должностные лица являлись «государевым оком», ведь они осуществляли 

проверки во всех сферах дореволюционного общества.  

Сейчас Прокуратура также важный элемент в правоохранительной 

системе. Она осуществляет надзор и контроль за исполнением всех 

законов и правовых норм, выполнения всех обязанностей государственных 

органов и учреждений в рамках закона, а также выполнение законных 

требований всем коммерческим организациям. Надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, а также иных прав, закрепленных в 

Конституции РФ.  

В России всегда были те или иные лица-надзиратели, но официально 

они появились в 1711 году. Тогда, приказом Петра Великого была создана 

фискальная служба, наделенная полномочиями осуществления тайной 

слежки для выявления неправосудия и разграбления казны. Вся 

компетенция утверждалась в именном указе от 1714 года «О должности 

фискалов» [3]. 

Но самым важным историческим этапом в формировании 

государственных обвинений являлось учреждение органов прокуратуры в 

1722 году. Помимо надзора появилась и новая функция – уголовное 

преследование. Такому становлению послужили три этапа указов: «Быть 

при сенате генерал–прокурору и обер–прокурору, также во всякой 

коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-

прокурору» от 12 января 1722 г.» [6]; «Об установлении должности 

прокуроров в надворных судах и в пределах компетенции надворных судов 

в делах по доносам фискальных и прочих людей» от 18 января 1722 г. [7]; 

«О должности генерал–прокурора» от 27 апреля 1722 г. [8]. 

А также, наша петровская и современная Прокуратура была 

заимствована у французского правосудия, поэтому деятельность 

прокуроров сосредотачивалась посредством Сената, хотя мы 

придерживаемся иной точки зрения, так как надзирательный орган являлся 

«государевым оком». По мимо этого, система Табель о рангах содержала 

высокий статус прокуроров и обер-прокуроров. И часто эти лица 

превышали своими полномочиями и во времена Петра это никак не 

устранялось. Например, в документах закреплялось, что прокурор не 

участвовал в судопроизводстве, а лишь контролировал процесс, надзирал 

над законностью и выдвигал обвинения от лица царя, но были частые 

случае, когда в провинциальных городах прокурор мог сам направлять 

процесс судопроизводства и совместно с судьями выдвигать те решения, 

которые выгодны для государства. В следствии появилась проблема 

коррупции [1, 149]. 
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В период «Золотого века» при Екатерине Великой, статус 

прокуроров, а особенно Генерала-прокурора еще больше увеличился, тем 

самым участились и ужесточились государственные обвинения, а 

императрица давала огромную власть и поддержку органу Прокуратуры. 

Как утверждал А.Д. Градовский, генерал прокурор сосредотачивал в своих 

руках одновременно полномочия министра финансов, внутренних дел и 

юстиции. При этом указанные полномочия изначально реализовывались в 

сенате, а затем во всех государственных учреждениях [2]. 

Помимо этого, обер-прокурор и генерал-прокурор могли 

осуществлять свою деятельность совместно с тайной экспедицией, тогда 

государственные обвинения выносились в строгой форме, в результате 

чего, невиновные люди могли оказаться в ссылке, либо же отделаться 

мучительными пытками от Шешковского.  

Но уже при Павле I, полномочия прокуроров урезались и 

государственные обвинения выдвигались от лица министерства юстиции, 

произошел «кризис прокурорской деятельности», которая продержалась до 

кодификации законов Николая I. Роль прокуроров и поддержка 

государственных обвинений значительно выросла, так как для нового 

императора требовалась защита и охрана после выступления декабристов в 

1825 году.  

Самым радикальным этапом в осуществление государственных 

обвинений сделала судебная реформа 1864 года. Институт прокуратуры 

получил власть, которая ограничивалась министерством юстиции, хотя, 

скорее всего, это прокуратура забирала полномочия у министерства 

юстиции. Такая прочная система просуществовала до октябрьской 

революции 1917 года. Но, стоит отметить, что официального документа, 

закрепляющего деятельность прокуратуры, не существовало. Что являлось 

проблемой, так как деятельность не регулировалась и был заметен рост 

коррупции в лице государственных обвинителей.  

Итак, следовательно, можно прийти к выводу, что в 

дореволюционной России всегда оптимистично производилась поддержка 

государственных обвинений и самих органов прокураторы. Для 

императорского двора такая деятельность была важной и выгодной, 

поэтому прокуроры владели огромной властью надзирателя и уголовного 

преследователя. А позже и осуществляли контроль в финансовых делах 

государства.  

Государственные обвинители – «любимчики» государев и «враги» 

обвиняемых существуют уже 300 лет. В пример можно привести 

высказывание Квинтилиана – «Обвинять легче, чем защищать: легче 

наносить раны, чем исцелять их» [4]. На современном этапе развития, 

прокуратура – это важное звено в осуществлении правосудия. Конечно, 

есть свои нюансы и проблемы, но с помощью закона и Конституции все 

тщательно решается.  

На самом деле, проведя исторический анализ, стоит отметить, что в 

основном государственные обвинения выдвигались с жестким, но 
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холодным и справедливым умом, что происходит и сейчас. А что касается 

взяток, то лишенные нравственности люди, есть во всех сферах общества. 

Самое главное, что прокуратура всегда помогала бороться с 

преступностью и защищает наши права. 
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Аннотация: стоит обратить внимание на то, что в статье 

затрагиваются важные аспекты актуальной проблемы, а именно: 

демографический кризис, ухудшение здоровья нации и качества жизни 

населения, усиление социально-экономического неравенства и бедности 

населения, снижается уровень культуры населения, усиления значения 

территориальной диспропорции в социально-экономическом развитии 

государства. Приводятся нормативно-правовые акты, принятые с целью 

улучшения уровня жизни населения и стабилизации социально-

экономического развития государства, проблемы социально-

экономического развития России и пути их решения и другие основные 

элементы данной темы. На современном этапе развития России возникла 

проблема социально-экономического типа, а одним из видов решений 

данной задачи является: поднятие культурного развития населения, 

перенастройка СМИ на положительные новости, искоренив 

популяризацию негативных героем, пропагандируя трудолюбие и здоровый 

образ жизни, повышение уровня рождаемости населения, представить 

более широкий доступ к материальным и общественным благам путем 

положительной стабилизации соотношения расходов и доходов. 

Ключевые слова: Демографический кризис, безработица, качество 

жизни населения, диспропорция, культура населения, здоровье нации, 

социально-экономическое неравенство. 
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Abstract: it is worth paying attention to the fact that the article touches on 

important aspects of the current problem, namely: the demographic crisis, the 

deterioration of the health of the nation and the quality of life of the population, 
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the strengthening of socio-economic inequality and poverty of the population, 

the level of culture of the population is decreasing, the importance of territorial 

disproportion in the socio-economic development of the state is increasing. The 

normative legal acts adopted with the aim of improving the standard of living of 

the population and stabilizing the socio-economic development of the state, the 

problems of socio-economic development of Russia and ways to solve them, and 

other main elements of this topic are presented. At the present stage of Russia's 

development, a socio-economic type of problem has arisen, and one of the types 

of solutions to this problem is: raising the cultural development of the 

population, reconfiguring the media to positive news, eliminating the 

popularization of negative news, promoting hard work and a healthy lifestyle, 

increasing the birth rate of the population, providing wider access to material 

and public goods through positive stabilization of the ratio of expenses and 

income. 

Keywords: Demographic crisis, unemployment, quality of life of the 

population, disproportion, culture of the population, health of the nation, socio-

economic in equality. 

***** 

Прежде чем искать пути решения проблем в социально-

экономической жизни России, стоит дать определение этому понятию. 

Социально-экономическое положение государства – это состояние и 

развитие общества и экономики конкретной страны, которое включает в 

себя уровень жизни и занятости населения, а так же инфраструктуру и 

экономический рост. 

Социально – экономическое положение страны является 

фундаментальным и ведущим компасом развития государства, именно 

поэтому тема социально-экономические проблемы развития России и 

перспективы их решения в современных условиях является актуальной. 

Изучая научные труды правоведов, читая научные статьи и журналы, 

в своей работе я выявил ряд острых проблем в данной отрасли. Первой 

проблемой в социально – экономической политике государства является 

демографический кризис и здоровье нации. Демографический кризис 

подразумевает под собой смертность населения и низкий уровень 

рождаемости. Данная проблема вызвана низкой продолжительностью 

жизни в трудоспособном возрасте, по мнению Министерства 

Здравоохранения, причиной являются употребления некачественных 

продуктов, отсутствие здорового образа жизни, изнашивание организма в 

рабочей среде, что аргументировано низкой оплатой труда в соотношение 

с ценами. В связи с тем, что присутствует низкий уровень оплаты труда, 

порождается низкий уровень рождаемости, поскольку родители не 

уверены, что смогут полноценно вырастить и содержать своего ребенка. 

Проблема здоровья нации тесно переплетена с демографическим 

кризисом населения, данная проблема подразумевает под собой 

смертность населения в трудоспособном возрасте. Министерство 

здравоохранения России проводила статистику касательно данного 
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вопроса, где было выявлено, что основными причинами смертности и не 

долгой продолжительности жизни являются низкое качество 

здравоохранения, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а 

так же образом жизни и рацион питания. 

 Изучая научные труды Карманова М.В., становится ясно, что 

население является неотъемлемым ресурсом полноценного развития 

государства не только во внутренней, но и внешней жизнедеятельности 

страны, именно поэтому решение проблемы демографического кризиса в 

условия социально-экономической политике является важным. [5] 

Следующей проблемой является качество жизни населения, данной 

понятие подразумевает под собой уровень доходов и расходов, 

доступность населения к общественным благам. К сожалению, ввиду 

нестабильной финансово-экономической политики, доходы населения 

упали, уровень инфляции вырос вместе с уровнем безработицы. Изучая 

заключение Росстат за последний год, я пришел к выводу, что доходы 

населения ниже расходов, в связи с чем упал уровень жизни граждан, 

поскольку возможность иметь доступ к качественному медицинскому 

обслуживанию уменьшился, финансовая способность содержать детей 

снизилось, а личный досуг и отдых стал критически низким ввиду бедноты 

населения. [7] 

Следующей критической проблемой в социально – экономическом 

развитие России является социальное не равенство, так называемая 

поляризация слоев населения государства. Вызвано это тем, что в период 

экономического развития России, как правило, начали расти доходы 

населения. С одной стороны – это положительный результат развития 

государства, с противоположной стороны – произошел большой разрыв 

между доходами населения, а именно между богатыми и бедными. Ввиду 

чего происходит рост устойчивых групп населения с низким уровнем 

жизни, например, пенсионеры (доход которых соотносим с прожиточным 

минимумов), а так же работники бюджетных сфер, многодетные семьи и 

т.д. Наряду с устойчивыми группами населения с низким уровнем жизни, 

существует, так называемый правящий класс – это узкий круг лиц, 

например, политики, крупные предприниматели и многие другие, в руках 

которых концентрируется основная часть материальных благ. К 

сожалению, в нашем обществе забывают уделять должное внимание 

среднему классу – это группа трудоспособного населения, получающие 

вознаграждение в виде заработной платы за свой труд в определенном 

размере. Оплата деятельности трудоспособного класса, как чаще не 

превышает расходы, но и не ниже их. К сожалению, средний класс, 

который должен быть опорой для социально – экономической политике 

России, занимает слабые позиции, что приводит к негативным 

катаклизмам в сфере внутренней и внешней политике. [4] 

Из всего выше перечисленного вытекает и следующая проблема в 

социально – экономическом состоянии России – это низкая культурная 

развитость населения. Ситуация складывается из того, что дети, психика 
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которых не сформирована, смотрят различные СМИ, где идет 

перенасыщение отрицательными персонажами. Особое значение имеет 

отсутствие пропаганды здорового образа жизни, семейных ценностью и 

благородных нравственных качеств, что вызывает неправильную 

расстановку приоритетов. Человек в дальнейшем путает нравственное и 

безнравственное, что способно привести к маргинализации населения. 

Низкая степень культурной развитости населения является серьезной 

проблемой в социально-экономическом развитие государства, поскольку 

оно является барьером в умственном развитие, что в последствие 

негативно сказывается на социально-экономическом развитии и 

устранении вопроса демографического кризиса. [1]  

Рассматривая проблемы социально-экономического состояния 

России, не стоит забывать о диспропорции регионов государства. Прежде, 

чем начать рассматривать данный вопрос, стоит определиться с понятием 

данного суждения. Диспропорция регионов – это неравенство по уровню 

жизни населения и экономическому развитию регионов. Как показывает 

статистика , уровень жизни в крупных городах гораздо выше, чем в 

сельской местности или городах с небольшим населением, что вызывает 

внутреннюю миграцию населения в крупные города. Ввиду того, что 

происходит отток производственной силы в более крупные города из 

малых населенных пунктов, зарождается негативное влияние в социально-

экономическую политику для последних. 

Подводя итог всего выше изложенного, становится ясно, что 

социально экономические проблемы в России есть. Изучая научные труды 

известных деятелей, я пришел к выводу, что решения для нависших 

проблем должны быть жесткими и быстрыми, требующие к себе должного 

внимания. Все выше перечисленные проблемы можно решить следующим 

образом, необходимо увеличить финансирование программы по поддержке 

молодых семей с малолетними и несовершеннолетними детьми, 

ужесточить контроль цен в регионах и произвести перерасчет заработной 

платы с целью предоставления достойной оплаты труда, провести реформу 

и аттестацию в сфере здравоохранения, стабилизировать экономическое 

состояние среднего – работоспособного класса населения, ввести 

программу во все детские учреждения по воспитанию личности, а СМИ 

необходимо проводить пропаганду нравственности и здорового образа 

жизни, координировать деятельность крупных предпринимателей, не 

допуская монополии, что расширит спектр самозанятых и работающих 

граждан, а так же поддерживать муниципальные программы развития 

регионов, в целях предотвращения внутренней миграции, обеспечивая 

достойный уровень жизни во всех краях нашего государства. 
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***** 

Золотая Орда – это государство монголо-татар, образованное в  

1224 году на территории современной Средней Азии и Причерноморских 

степей внуком Чингисхана Бату-ханом (Батыем). Данное государство 

сыграло одну из самых основных ролей в создании таких государств как 

Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения и Киргизия. Многие из 
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современных представителей данных стран считают себя потомками 

монголо-татар. Но кроме огромнейшего влияния на эти земли Золотая 

Орда сыграла заметную роль в формировании Российского государства. 

Больше 240 лет шел исторический период даннической зависимости 

русских земель от Золотой Орды, который вошел в историю как ―Монголо-

татарское иго‖. За этот огромный промежуток времени с 1240 по  

1480 годы, находящиеся в состоянии феодальной раздробленности русские 

земли, были данниками Золотой Орды. Но кроме даннических отношений 

между этими государствами за весь этот период времени происходил 

обмен идей, изысканий, связанных с культурой, торговлей, военным 

ремеслом и правом.  

Но стояние на реке Угре положило конец зависимости уже 

централизованного и организованного Российского государства от 

Большой Орды, так как сама Золотая Орда на тот момент уже была в 

состоянии раздробленности, Большая Орда была лишь ее государством-

преемником.  

Но несмотря на свержение ига множество элементов самой Золотой 

Орды остались и по сей день в России, как элементы жизни ее граждан и 

структуры суда 

Золотая Орда была государством с наличием всех необходимых для 

этого институтов в том числе и института судебной власти. Она была 

одной из основ государства. Она ставилась как решение всех возникающих 

вопросов и споров между теми, кто обратился в суд с целью защиты своих 

интересов. В доисламский период существовал суд ―яргу‖. Яргу-

специальный судебный орган – диван, который возглавлял главный судья. 

[1, с.123]. Он основывался на принципах Великой Ясы-главного источника 

прав и законов всего монголо-татарского народа и разрешал все 

возникающие между ними посредством предъявления различных 

доказательств и фактов между сторонами, которые стремились доказать 

свою правоту. Все сказанное, согласно воле Чингисхана, а именно решения 

судей фиксировали – занося в особые реестровые специальные судебные 

грамоты ―яргу-намэ‖ [2, C.343]. А сами судьи назначались ханом из 

влиятельных и знатных монголо-татар. Кроме суда-яргу существовал и суд 

―зарго‖ чьи судьи были из влиятельных монголо-татар и старейшин, 

который основывался на спорах по нормам обычного-―йосунного‖ права, 

который решал споры из частной жизни в кочевых областях страны в то 

время, как ―яргу‖ решал вопросы преимущественно в городах Золотой 

Орды. 

Но эти оба судебных органа можно объединить в их принципах, тем 

что они решали все судебные споры и вопросы в порядке состязательности 

сторон процесса, которые пытались доказать свою правоту различными 

способами и предъявлением доказательств, показаниями свидетелей, 

стремились к равенству перед законами Великой Ясы для всех сторон и 

также были весьма веротерпимы к представителям различных религий. И 

несмотря на то, что Великая Яса в некоторых моментах просто не могла 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1554 ~ 

дать понятие какому-либо преступлению, они могли обратиться и к праву 

покоренных народов, либо-же доверить все суду этого народа, который 

имеет в конкретном споре свое определение. Как например решение 

споров в мусульманской общине отдавалось на разбирательство суду 

―кади‖-исламских судей. 

Но с принятием ислама Узбек-ханом в 1320 году судебный процесс 

Золотой Орды претерпел целый ряд глобальных изменений. Суды ―яргу‖ 

были постепенно вытеснены судами шариата, а Коран и Сунна полностью 

заменили Великую Ясу. В то время как обычаи все еще играли огромную 

роль в судопроизводстве у кочевой части населения, хотя и стали 

переплетаться с исламским правом при судопроизводстве в судах-―зарго‖. 

В то время как суд шариата не вмешивался в дела, рассматриваемые на 

основе норм обычного права-адата, которыми регулировалась жизнь 

мусульман в обществе. В связи с этим можно увидеть факт наличия 

правового плюрализма [3, с. 9]. И несмотря на появление более единой и 

централизованной судебной системы были забыты принципы равенства 

перед законом, так как каждый стремился склонить судью-кадия, который 

назначался ханом, но в большинстве случаев не из знатных или 

влиятельных, а из тех, кто лучше знал и мог толковать исламское право в 

чем прослеживается принцип профессионализма судей и требования к их 

образованности. Что каждая из сторон стремилась его привлечь на свою 

сторону посредством взяток и подкупов. Но в тоже время сохранялась 

состязательность судебного процесса, как и предъявление доказательств и 

свидетельских показаний. С тем же появился и институт адвокатов-

―вакилей‖, которые представляли интересы одной из сторон перед 

шариатским судом и могли истолковать право для решения споров. А в 

случаях если стороны были не исламской веры, либо одна из них не 

исповедовала ислам, кадий отдавал предпочтение мусульманской стороне, 

либо решал спор по самой жесткой, невыгодной линии для не-мусульман. 

Либо он мог отдать спор на их рассмотрение, то есть на их суд согласно 

уже их религии. Поэтому в большинстве судебных споров между не-

мусульманами они стремились разрешить через их свои суды без участия 

шариатского суда. Что говорит о понижении доверия к ордынскому суду 

из-за ослабления Ясы, потери им принципа веротерпимости, который им 

еще завещал Чингисхан и фактически равенства сторон. 

С тем-же оба периода золотоордынского суда оказали огромнейшее 

влияние на русские земли и на формирование судебной системы единого 

Российского государства. Ослабление ига на Руси должно было привести к 

сокращению в Орде русского населения, утверждение ислама означало, 

что нормы Великой Ясы уступали шариату [4, с. 3]. Но это не помешало 

принципам судопроизводства двух периодов истории Золотой Орды 

вклиниться в принципы судопроизводства России. Что именно от Золотой 

Орды Русскому государству удалось усовершенствовать состязательность 

судопроизводства благодаря тому, что ордынцы отдавали ему огромное 

значение посредством ведения первых протоколов ―яргу-наме‖, что 
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привело к фиксации процесса в судейских грамотах, судей стали назначать 

по указу Царя в соответствии с знанием законов и права, несмотря на то 

что они не были независимы и являлись служащими администрации. 

Постепенно было установлено равенство всех перед законом и судом. 

Мелких чиновников местных судов Северной Руси в шестнадцатом и 

семнадцатом веках называли ярыгами, слово, очевидно, восходит к 

монгольскому ―яргу‖ [5, с.365]. Эти элементы сохранились до наших дней 

и наблюдаются в судебном процессе современной России. Равенство всех 

перед судом, принципы состязательности, профессионализма судей, 

институт адвокатуры и многие другие. Эти элементы и принципы 

направляют и по сей день всю систему российского судопроизводства как 

таковую. 

В заключении можно сказать, что судебная система Золотой Орды 

опередила на многие века судебные системы государств того времени 

благодаря тому, что она была организованней и имела под собой 

принципы веротерпимости и равенства перед судом и законом, которые 

были прописаны в Великой Ясе Чингисхана. А само принятие ислама 

несмотря на прекращение веротерпимости, позволило ей 

усовершенствоваться за счет большей организованности суда и 

установления принципа профессионализма судей. Оба этих периода 

отпечатались в принципах судебной системы уже России, что факто и 

сохранило суд Золотой Орды и до нашего времени. 
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***** 

В соответствии со ст. 10 Конституции Российской Федерации одной 

из ветвей государственной власти государства является судебная власть, 

которая, как и две остальные, является самостоятельной. [1] Кроме того, 

основной закон государства содержит конституционные гарантии, 

обеспечивающие ее функционирование. Например, ст. 120 Конституции 

РФ закрепляет принцип независимости судей и их подчинение 

исключительно федеральному законодательству. 

В свете реформирования судебной системы в связи с изменениями в 

обществе и государстве на современном этапе достаточно актуальным, на 

наш взгляд, является историко-правовой экскурс к истокам зарождения 

системы, осуществляющей правосудие. 
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До сегодняшней даты историки не назвали конкретную дата 

образования первого суда на Руси. Потребность в наличии 

специализированных органов возникала долго. Способы и методы 

решения конфликтов, разрешения споров и достижения консенсуса, 

несомненно постепенно и неуклонно изменялись. Например, вначале 

сородичи сами решали свои проблемы, затем стали приглашать вождей, 

жрецов, потом функцию установления истины взяли на себя князья и т.д. 

Отметим, что впервые закрепление процедуры решения спора было 

осуществлено в таком документе, как «Повесть временных лет». [2] В XI 

веке в Уставе Князя Владимира Святославича впервые было использован 

термин «суд». [3] Постепенно начинается процесс создания норм права для 

регулирования отношений в различных сферах жизни людей и общества, 

как правило это имущественные отношения, возмещение причиненного 

ущерба, из деликтов и т.д. Итогов наработки правовой основы пока еще 

материального права становится Русская Правда. Следует согласиться с 

мнением Ю.П. Титова, который указывал на то, что в следствии 

существования определенной правовой основы с течением времени и 

смогла сформироваться судебная система древней Руси. [4]  

Структура первой судебной системы выглядела достаточно просто: 

князь, который выполнял и функцию законодательного органа, и 

судебного органа одновременно. Он мог делегировать свои полномочия 

наместникам, а также боярам, тиунам и лицам, которые относились к 

княжеской «администрации». Судебный процесс начинался с принятия 

«поклепа», состоял из таких стадий, как: 1) заклич – осуществлялся в 

самом людном месте и заключался в сообщении о уже совершенном 

преступлении; 2) свод – т.к. стороны обладали процессуальной 

самостоятельностью, то могли проводит расследование и следственные 

действия по отысканию вещи, поэтому лицо, у которого была найдена 

вещь, находящаяся в розыске, обязан был указать на лицо, у которого он 

сам приобрел и т.д.; 3) гонение следа – непосредственный розыск 

виновного лица, который мог осуществлять и сам потерпевший в том 

числе. [5] 

Следует обратить внимание на тот факт, что после принятие 

христианства в 988 году возникает так называемое «церковное право», а 

также церковный суд, в котором при рассмотрении дел широко 

использовался инквизиционный (розыскной) метод. Когда суд 

непосредственно и активно участвует в расследовании дела, вместо того, 

чтобы беспристрастно вынести решение. Применялись испытания водой и 

жезлом. [6]  

В последующие периоды развития русского государства, например, 

вторая половина XII века, которые характеризуются феодальной 

раздробленностью, нормативной основной развития судебной системы 

являлись Грамоты Князей. [7] В период правления Ивана III возникает 

острая необходимость формирования единой, общей для всего государства 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1558 ~ 

судебной системы, которая была решена путем создания такого правового 

документа, как Судебник 1497 года.  

Рассмотрим систему суда по указанному нами акту:  

– во-первых, высшие судебные инстанции представляли: 1) Суд 

Великого князя (орган сословный – только для высших феодалов, а также 

выполнял функцию апелляционной инстанции); 2) Боярская Дума (высший 

орган, осуществляющий совещательную функцию непосредственно при 

главе государства); 3) путные бояре (осуществляли управленческие 

функции путями, т.е. дворами князей великих либо удельных); 4) приказы 

(заведовали осуществлением отдельных дел). Отметим, что Судебник 

закрепил систему надзора над местными судебными и административными 

органами со стороны высших органов власти. С одной стороны, указанный 

акт закрепляет способы борьбы с произволом феодалов и закрепляет 

систему органов судебной власти, но с другой стороны представляет и 

защищает интересы господствующего класса, поэтому способствовал еще 

большему усилению эксплуатации крестьян; [8] 

–  во-вторых, «местными» судебными органами были наместники и 

волостели. Судебник законодательно закрепил такие системы кормлений, 

как: 1) с боярским судом – т.е. указанные выше лица имели право на 

вынесение окончательного решения по конкретному делу; 2) без боярского 

суда – в данной случае требовалось отправлять решение на утверждение в 

вышестоящий суд. Критерием разграничения кормлений являлись как 

категории дел по степени тяжести совершенного деяния, так и категории 

субъектов деяния. [9] 

В Судебнике 1497 г. законодательно была предпринята попытка 

борьбы с волокитством и коррупцией, поэтому важные дела, связанные с 

разбоем, душегубством (убийством) и т.п. должны были подлежать 

рассмотрению исключительно в органах государственной власти, а не на 

местах. 

Таким образом, Русская Правда достаточно длительный период в 

истории российского государства выполняла функцию «руководства» для 

осуществления разбирательств в суде, а затем стала важнейшим 

источником для нормативных актов позднего периода. Судебник 1497 года 

вносит существенные дополнению в развитие системы органов по 

осуществлению правосудия: установлена система органов, определена 

подсудность рассмотрения различных категорий дел, установлен надзор 

вышестоящих органов над нижестоящими. Важным моментом является то 

факт, что судебный процесс на Руси носил в основном состязательный 

характер, что предусматривало возможность достаточно активного участия 

сторон. 
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Аннотация: в статье предпринята попытка проанализировать 

основные этапы нормативной регламентации правил, касающихся сферы 

обращения с оружием. Делается вывод о том, что уже в древнерусских 

источниках права имелись нормы, рассматривающие оружие как 

средство значительного облегчения совершения криминального акта, 

обращение которого подлежало строгому ограничению. 

Ключевые слова: обращение оружия, оборот колюще-режущих 

предметов, вооруженные преступления, уголовная ответственность, 
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TRAFFIC OF WEAPONS IN THE PRE-REVOLUTIONARY PERIOD 

 

Orel Oleg Olegovich 

 
Abstract: the article attempts to analyze the main stages of the normative 

regulation of rules relating to the handling of weapons. It is concluded that 

already in ancient Russian sources of law there were norms that considered 

weapons as a means of significantly facilitating the commission of a criminal 

act, the circulation of which was subject to strict restrictions. 

Keywords: circulation of weapons, circulation of sharp and cutting 

objects, armed crimes, criminal liability, crime prevention. 

***** 

Генезис нормативных установок, регламентирующих режим 

обращения оружия, позволяет в ретроспективном формате 

проанализировать средства, принимаемые на том или ином этапе развития 

государства по противодействию криминальным вооруженным действиям. 

Так, по мнению Н.Д. Сергеевского, исследование становления правового 

института способствует выявлению предпосылок и условий 
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перманентного развития нормативного регулирования общественных 

отношений с учетом менявшихся формаций [1].  

Положения, ограничивающие действия, сопряженные с оружием, 

уже были предусмотрены в таком наиболее древнем источнике 

отечественного права как «Русская Правда». Так, источник права содержал 

нормы, которые были направлены на пресечение попыток реализовать 

умысел противоправного применения оружия. В частности, обнажение 

меча считалось подготовительным поведением к совершению 

криминального акта и являлось, с точки зрения квалификации, 

оконченным наказуемым деянием. Нельзя не отметить, что с древнейших 

времен оружие в правовом обороте рассматривается в качестве особого 

предмета, связанного с обеспечением безопасности и отражением 

нападения врагов. Анализ положений «Русской Правды» свидетельствует 

об обособлении оружия как предмета действий, связанных с хищениями 

[2].  

Значительно расширившим спектр действий с оружием, подлежащим 

уголовно-правовым ограничениям и запретам, являлось Соборное 

уложение 1649 года, в котором предпринята попытка не только 

сгруппировать рассматриваемые действия, но и предусмотреть 

квалифицированные обстоятельства их совершения. В частности, 

древнерусский правовой источник регламентирует криминальные 

действия, связанные с оружием, на территории царского двора. 

Представляет интерес, конкретизация последствий за преступные 

вооруженные акты в зависимости от статуса находившихся при дворе лиц. 

Безусловно, наиболее сурово карались деяния, совершенные с 

применением оружия, в тех случаях, когда при этом присутствовали члены 

царской семьи. Предусматривались также членовредительные наказания 

тогда, когда преступник не смог убить или нанести ранение, при этом в 

случаях, если оружие было обнажено, надлежало обстоятельно допросить 

о мотивах такого деяния [3].  

Две статьи Уложения устанавливали ответственность за деяния, 

касающихся стрельбы в местах скопления населения. В нормах 

непосредственно указывалось на высокую вероятность причинения такими 

действиями вреда, а также предусматривались наказания в виде битья 

батогами и заключением в тюрьму. 

В Уложении предусматривалась статья, регламентирующая 

последствия за хищение чужого оружия, включенная в главу о 

преступлениях в сфере «службы всяких ратных людей». В частности, 

преступника надлежало допросить и «нещадно бить кнутом». 

Представляет интерес позиция древнерусского законодателя 

относительно установления в Уложении более строгого наказания за 

вооруженное посягательство на здоровье и жизнь судьи. В правовом 

источнике детализируется аргументация повышенной общественной 

опасности вооруженного покушения, связанная именно с намерением 

причинить тяжкие последствия [4].  
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Таким образом, целый ряд положений Соборного уложения  

1649 года детализировали криминальные действия, сопряженные с 

оружием, при этом законодатель разделяет деяния, совершенные с 

оружием, и преступные акты, в которых оружие выступает в качестве 

предмета.  

Следует отметить, что генезис положений, криминализирующих те 

или иные незаконные деяния, сопряженные с оружием, обуславливается 

совершенствованием технических характеристик оружия, а также 

расширением границ психологической готовности его применить в 

корыстных целях. 

Впервые, уголовные последствия за нарушение запрета на ношение 

холодного оружия были установлены Указом Петра I от 14 февраля  

1700 года, которым также вводились ограничения на свободную продажу 

колюще-режущего оружия. Согласно содержанию документа, запрет 

вводился в городах, то есть в местах массового скопления граждан, и 

распространялся на все население в не зависимости от «разного чина». Так 

же, в документе в качестве аргументации запрета говорилось о 

предупреждении применения оружия гражданами «в пьянстве» и при 

совершении корыстных деяний. Таким образом, документ можно считать 

первым нормативным актом, который устанавливал правила, 

ограничивающие свободных оборот колюще-режущих предметов. 

Важным актом, нормы которого регламентировали вопросы 

превенции вооруженных преступлений, являлся Воинский Артикул  

1715 года, содержащий не только новеллы в сфере военных вооруженных 

преступлений, но и криминализировал такие действия, 

рассматривающиеся в качестве первоначальных и влекущих тяжкие 

последствия, как обнажение шпаги и нацеливание пистолета. Представляет 

интерес норма Артикула, регламентирующая последствия за растрату 

оружия, в том числе при совершении такого деяния неоднократно. Так, 

уголовной ответственности подлежали не только лицо, которое сбыло 

оружие, но и принявшее или купившее. В нормативном пояснении 

отмечалось, что оружие является средством защиты от неприятеля и 

подлежит строгому учету и сбережению, которые должны обеспечиваться 

«чтоб свою должность надлежащим образом в бою отправлять» [4].  

Немаловажным аспектом с точки зрения дифференциации 

ответственности является регламентация деяний, совершенных с оружием 

по неосторожности. Анализ норм Артикула показывает достаточно 

снисходительное и соразмерное отношение к лицам, допустившим 

стрельбу и ранивших лиц вследствие неосторожного обращения с 

оружием. Так, в качестве наказания за такие деяния устанавливалось 

церковное покаяние. 

Артикул предусматривал норму, регламентирующую 

ответственность за вооруженный разбой. Анализ нормы показывает, что 

законодатель, рассматривая в качестве квалифицированного 

обстоятельства вооруженный характер корыстного деяния, нормативно 
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обособил разбой от других преступлений. Так, в случаях нападения на 

граждан в корыстных целях без применения оружия, наказание наступало 

как при грабеже. 

Прогрессивным этапом правовой регламентации оборота оружия 

являлось принятие Свода уставов о предупреждении и пресечении 

преступлений 1890 года, которым устанавливался запрет на ношение 

оружия, предметов, которые тайно скрывают их колюще-режущие 

характеристики, а также открывать стрельбу из оружия в общественных 

местах. Вместе с этим, данный документ регламентировал наделение 

губернаторов и градоначальников достаточно широким полномочиями в 

сфере обращения оружия. Так, устав содержал нормы, 

регламентировавшие полномочия высших должностных лиц в 

установлении порядка хранения и торговли огнестрельным оружием, а 

также мер административной ответственности в виде ареста и штрафа за 

их несоблюдение. 

Впервые Свод достаточно подробно регламентировал 

конкретизацию деяний, составляющих криминальное обращение с 

оружием. В частности, были предусмотрены меры ответственности за 

ношение оружия без соблюдения установленного порядка, использование 

оружия в отсутствии на то надобности, криминальные способы 

изготовления элементов оружия и взрывных устройств. 

Кодифицированным источником права, который предусматривал 

ответственность как за совершение вооруженных преступлений, так и 

деяния в сфере незаконного обращения оружия, являлось Уголовное 

уложение от 22 марта 1903 года. Так, в главе 10 Уложения «О нарушении 

постановлений, ограждающих общественную и личную безопасность» 

содержались положения, регламентирующие ответственность за 

нарушение правил хранения, приобретения или сбыта оружия, взрывчатых 

веществ и боеприпасов. Особый интерес представляют нормы Уложения, 

регламентирующие случаи при которых создается потенциальная 

возможность незаконного применения оружия: наличие таких предметов у 

лиц, не имеющих постоянных места жительства, источника доходов, при 

участии в массовых мероприятиях и т.д. 

Таким образом, анализ дореволюционного законодательства, 

регулирующего оборот оружия, показывает, что его развитие происходило 

во взаимосвязи с техническим совершенствованием механизмов, 

поражающего воздействия, предопределяющее общественную опасность 

вооруженных преступлений исходя из значительного облегчения 

реализации криминального умысла и формирования мотивационной 

антиобщественной установки личности. 
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Аннотация: В последнее десятилетие искусственный интеллект 

(ИИ) завоевывает все больше места в различных областях человеческой 

жизни. В статье рассматриваются области применения ИИ в 

юриспруденции, а также поднимаются проблемы социальной и 

юридической правомерности использования ИИ в судебной практике при 

выборе судебных решений. 
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***** 

Существует множество определений понятия искусственного 

интеллекта (ИИ), основанных на функциях, которые он выполняет. 

Искусственный интеллект представляет собой технологии, основанные на 

самообучении компьютерной и прочей техники и как следствие 

творческом подходе к решению задач и переходе к разумному мышлению, 

имитирующему поведение и мышление человека.  

Системы ИИ имитируют человеческое мышление для решения 

проблем с использованием нейронных сетей, машинного обучения, 

глубокого обучения, обработки естественного языка, распознавания речи и 
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объектов и других технологий. Самая главная характерная особенность ИИ 

– возможность самообучения. Машины ИИ учатся выполнять задачи, 

традиционно выполняемые людьми, где основное внимание уделяется 

поиску закономерностей в данных, их тестированию, а также поиску и 

предоставлению результатов. ИИ, по сути, автоматизирует задачи [2, 4]. 

ИИ – это шаг вперед, в вопросах расширения человеческих возможностей. 

Популярность ИИ в различных сферах деятельности объясняется 

просто. С помощью ИИ можно добиться существенного повышения 

производительности и экономии средств, освободив людей от рутинных 

задач. Задачи, с которыми компьютеры могут справляться быстрее и 

лучше, позволяют людям сосредоточиться на задачах, требующих 

человеческого критического мышления и действительно добавляющих 

ценность – вещах, которые компьютеры действительно не могут делать 

или делают хорошо. И это обоснование прекрасно вписывается в 

юридический мир. 

В юридической отрасли современный ИИ может помочь 

автоматизировать рутинные задачи и оптимизировать рабочие процессы, 

такие как юридические исследования и анализ, управление документами и 

выставление счетов, что в конечном итоге приведет к повышению 

эффективности и экономии затрат. Возложив эти задачи на алгоритмы 

искусственного интеллекта, можно сосредоточиться на основных бизнес-

функциях и проводить больше времени с клиентами. 

В первую очередь ИИ незаменим в работе с документацией: поиск 

информации, формирование отчетов и приказов, статистический анализ и 

пр. Электронное раскрытие в праве – это процесс сбора, хранения, 

проверки и обмена информацией, относящейся к конкретному делу, в 

электронном формате вместо хранения всего в бумажном виде [1, 3]. 

Поиск необходимой информации и подробностей затруднен, когда все 

документы по делу хранятся на бумажном носителе. Юристам приходится 

просматривать тонны документации, которая часто хранится в разных 

местах, и может потратить массу времени на поиск одной крошечной 

детали. Это неэффективно и не вариант, если время является решающим 

фактором в деле. 

Отказ от бумажной документации является тенденцией во многих 

отраслях, но означает ли это, что электронное хранение данных – 

безупречный вариант без каких-либо проблем? К сожалению, электронные 

записи также вызывают сложности, особенно когда речь идет о сортировке 

и поиске соответствующей информации. Тем более что носители 

электронной документации обычно имеют огромную базу данных и на 

поиск нужных документов и формирование каталога требуется затратить 

много времени и сил. Вот почему юридические фирмы используют ИИ для 

более эффективной работы со своими электронными записями. Это 

помогает юристам организовывать и хранить такие файлы, как дела, 

контракты, электронные письма и заметки, а также улучшает процесс 

поиска. ИИ может за секунды проанализировать огромные объемы данных 
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и найти то, что нужно. Благодаря инструментам на базе ИИ юристы могут 

получать мгновенные ответы и находить любую необходимую 

информацию за считанные секунды. Кроме того, при поиске данных с 

помощью инструментов, управляемых ИИ, можно использовать фильтры и 

определенные параметры, такие как географическое местоположение или 

даты. 

Более того, документы надежно хранятся, поскольку программное 

обеспечение требует проверки личности для поиска документов и доступа 

к ним. В результате это помогает поддерживать безопасность и контроль 

над документацией. Можно подключить программное обеспечение к 

Microsoft Office или аналогичным инструментам, использующим ИИ для 

адвокатов, если нужно поделиться файлами. 

Автоматизация также важна, когда дело доходит до управления 

документацией. Программное обеспечение на базе искусственного 

интеллекта позволяет создавать шаблоны для автоматизации процесса 

создания материалов дела, экономя юристам много времени. Все, что им 

нужно сделать, это заполнить детали без необходимости писать все с нуля. 

То же самое относится к счетам-фактурам, ходатайствам, соглашениям, 

заявлениям и счетам. 

Ручные задачи, такие как поиск конкретного дела, поиск контракта, 

создание счетов или проведение комплексной проверки, могут 

выполняться ИИ гораздо быстрее, исключая возможность человеческой 

ошибки. 

Юридические исследования по-прежнему должны проводиться 

людьми, но ИИ может значительно облегчить этот процесс. ИИ может 

генерировать контент, а также анализировать его. В отличие от ИИ, 

используемого в беспилотных автомобилях, где ошибки могут иметь 

фатальные последствия, генеративный ИИ не обязательно должен быть 

идеальным каждый раз. Фактически, неожиданные и необычные 

артефакты, связанные с произведениями, созданными ИИ, являются 

частью того, что делает их интересными. ИИ подходит к творческому 

процессу принципиально иначе, чем люди, поэтому выбранный путь или 

конечный результат иногда могут быть неожиданными. Этот аспект ИИ 

называется «эмерджентным поведением» [5]. Эмерджентное поведение 

может привести к новым стратегиям победы в играх, открытию новых 

лекарств или простому выражению идей новыми способами. В случае 

письменного контента по-прежнему необходимы авторы-люди, которые 

будут управлять творческим процессом, выбирая, какую из множества 

фраз или версий, сгенерированных ИИ, использовать. 

Таким образом юристы используют программное обеспечение для 

юридических исследований, они могут искать и сканировать базы данных 

законов, постановлений, юрисдикций, прецедентного права и т. д. 

В ходе процедуры комплексной проверки юристам приходится 

проверять огромное количество контрактов, что занимает много времени и 

является одной из основных проблем юридических фирм. Юридические 
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фирмы могут использовать решения комплексной проверки на базе ИИ, 

чтобы ускорить процесс и сделать его более эффективным. Эти 

инструменты с ИИ для адвокатов находят и извлекают документы, 

необходимые для комплексной проверки, и могут замечать изменения или 

проблемы в этих документах. ИИ позволяет проводить более тщательные и 

комплексные исследования, что приводит к лучшему пониманию дела, 

ускорению процесса исследования и экономии денег клиентов с помощью 

ИИ для адвокатов. 

ИИ значительно облегчил процедуру судебного анализа. Чтобы 

определить потенциальный успех судебного дела или рассчитать его 

затраты, юристам необходимо тщательно изучить прошлые важные дела. 

ИИ может быстро анализировать эти прецеденты, позволяя юристам 

создавать более точные документы, соответствующие выводам, 

полученным в результате анализа. 

Еще одно новое применение ИИ – прогнозирование юридических 

результатов. Точная оценка вероятности успешного исхода судебного 

процесса может быть очень ценной. Это позволяет адвокату решить, 

следует ли ему взяться за дело на случай непредвиденных обстоятельств, 

или сколько вложить в экспертов, или посоветовать своим клиентам 

урегулировать ситуацию. Такие зарубежные компании, как Lex Machina, 

используют машинное обучение и прогнозную аналитику, чтобы получить 

представление об отдельных судьях и адвокатах, а также о самом судебном 

деле, чтобы предсказать поведение и результаты [6]. 

Еще более важным аспектом использования ИИ является 

консультирование судей по вопросам освобождения под залог и вынесения 

приговоров. Одним из таких приложений является «Профилирование 

управления исправительными правонарушителями для альтернативных 

санкций» (COMPAS), активно используемая в США. COMPAS и 

аналогичные инструменты ИИ используются судьями по уголовным делам 

во многих штатах для оценки риска рецидива среди подсудимых или 

осужденных при принятии решений о предварительном заключении, 

вынесении приговора или досрочном освобождении [6]. 

Сегодня ИИ – это полноценная революция, которая помогает 

юридической отрасли анализировать документы со скоростью света, 

прогнозировать исходы дел и забыть о бумажной документации. 

Основные споры возникают в отношении использования ИИ в 

судебной практике. ИИ является желанным инструментом в деле 

обеспечения справедливости, поскольку он позволяет ускорить судебный 

процесс и сделать его более свободным от ошибок и упущений. ИИ может 

стать более эффективным способом разрешения гражданских дел, в то же 

время повышая предсказуемость, не создавая морального риска. Это 

становится более проблематичным, когда ИИ используется для замены 

человеческого суждения, особенно в контексте уголовного права. ИИ к 

этому не готов по ряду причин. Во-первых, в данных обучения может 
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существовать предвзятость, которая будет усилена и в дальнейшем 

институционализирована полученными моделями.  

Существует также проблема надлежащей правовой процедуры, 

связанная с отсутствием прозрачности и объяснимости использования ИИ. 

Невозможно подвергнуть перекрестному допросу искусственную 

нейронную сеть глубокого обучения. 

ИИ – это зеркало человечества, раскрывающее некоторые из наших 

врожденных недостатков. Процесс выяснения причин, по которым ИИ 

дает рекомендации, может помочь лучше понять реальность и ограничения 

человеческих объяснений или обоснований своих решений. 

Но что еще более важно, идея позволить алгоритмам принимать 

решения, лишающие свободы, может быть просто бессовестной. Вполне 

возможно, что алгоритмы машинного обучения начнут с высокой 

уверенностью предсказывать, когда человек может совершить будущее 

преступление, как в научно-фантастическом фильме «Особое мнение». 

Еще одна веская причина ограничить использование ИИ в уголовном 

контексте может заключаться в том, что судьи, юристы и общество в 

целом могут слишком сильно доверять этим алгоритмам. Даже если люди 

сохраняют окончательные полномочия по принятию решений, они нередко 

становятся чрезмерно зависимыми от рекомендаций, основанных на 

технологиях, – явление, называемое предвзятостью автоматизации [4]. В 

случае с ИИ это доверие может быть особенно неуместным, поскольку 

реальные возможности технологии могут быть не такими 

«интеллектуальными», как кажутся. 

Таким образом, ИИ оказывает глубокое влияние на юридическую 

практику. Хотя в ближайшем будущем ИИ скорее поможет, чем заменит 

адвокатов, он уже используется для проверки контрактов, поиска 

соответствующих документов в процессе раскрытия информации и 

проведения юридических исследований. Совсем недавно ИИ начал 

использоваться для составления контрактов, прогнозирования 

юридических результатов и даже вынесения рекомендаций по судебным 

решениям о вынесении приговора или освобождении под залог. 

Потенциальные преимущества использования ИИ в законодательстве 

вполне реальны. Это может повысить производительность адвоката и 

избежать дорогостоящих ошибок. В некоторых случаях это также может 

смазать колеса правосудия, чтобы ускорить исследования и принятие 

решений. Однако ИИ пока не готов заменить человеческое суждение в 

юридической профессии. Прежде чем использовать эту технологию в 

некоторых юридических контекстах, необходимо преодолеть риск 

встроенной предвзятости в данных, который подпитывает ИИ, и 

неспособность адекватно понять обоснование решений, принимаемых с 

помощью ИИ, понятным для людей способом. 
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***** 

Сегодня цифровые технологии играют важную роль в нашей жизни и 

применяются в различных сферах, включая бизнес, науку, образование, 

здравоохранение, развлечения и коммуникации. 

Цифровизация – это процесс превращения аналоговой информации в 

цифровой формат, а также использование цифровых технологий для 

изменения и улучшения различных аспектов жизни и работы. Этот 

процессобеспечиваетдоступность информации, приводит к 

повышениюкачества услуг и эффективности деятельности в различных 
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областях, ускорению процесса коммуникации и созданию новых 

возможностей для развития личности. 

Цифровые технологии включают в себя компьютерное 

программирование, сетевые технологии, робототехнику, искусственный 

интеллект, облачные вычисления и многое другое. 

Основная идея информационной политики судебной системы 

заключается в том, чтобы разработать единые подходы для 

взаимодействия судебных органов и общества, сотрудничества средств 

массовой информации и судов, регламентировать использование 

информационных ресурсов и информационно-коммуникационных 

технологий и систем. Цель ‒ повысить эффективность деятельности судов, 

рационализировать работу всей судебной системы Российской Федерации 

путем предложения нормативных, методических и организационных 

изменений и их практической реализации. Также важным аспектом 

является разработка и реализация программ, направленных на улучшение 

информационного обеспечения судебной системы. В целом, главная задача 

состоит в создании эффективной информационной политики для судебной 

системы Российской Федерации [1]. 

Цифровизация судебной системы предоставляет новые возможности. 

Например, обеспечивает: 

1. Автоматизацию и оптимизацию. Сюда можно отнести подачу 

документов в электронном виде, рассмотрение дел, не требующих 

серьѐзных разбирательств и планирование расписания судебных 

заседаний; 

2. Своевременный доступ к информации, расширенные 

возможности по обмену информацией. Судебная информация, такая как 

решения судов, правовые акты и другие документы, могут быть 

легкодоступными благодаря цифровым системам и базам данных, как для 

сотрудников судов, так и для граждан; 

3. Безопасность. Благодаря цифровым технологиям бумажные 

документы переводятся в цифровой формат, могут храниться в цифровых 

архивах, зашифрованные и защищѐнные. Также, цифровая копия 

документа поможет избежать его безвозвратную пропажу в случае потери 

или порчи бумажного носителя; 

4. Оперативный доступ к данным суда, быстрая передача 

документов. Сайты судов значительно упрощают гражданам процедуру 

подачи обращенийи других документов в суд, суды разных городов могут 

свободно обмениваться документами и правовыми актами, проведения 

виртуальных заседаний поможет экономить время. 

При осуществлении правосудия арбитражными судами применяются 

следующие информационные системы: 

‒ Автоматизированная информационная система «Арбитражное 

судопроизводство»; 

‒ Программный комплекс «Судебно-арбитражное 

делопроизводство»; 
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‒ Автоматизированная информационная система «Банк решений 

арбитражных судов»; 

‒ Автоматизированная информационная система «Картотека 

арбитражных дел»; 

‒ Автоматизированная информационная система «Календарь 

судебных заседаний»; 

‒ Автоматизированная информационная система «Перерывы в 

заседаниях»; 

‒ Автоматизированная информационная система «Электронный 

страж»; 

‒ Система подачи документов в электронном виде «Мой арбитр»; 

‒ Система аудио-видеозаписи, протоколирования и онлайн-

трансляции судебных заседаний; 

‒ Система видеоконференцсвязи арбитражных судов Российской 

Федерации и другие системы. 

В целом, цифровизация судебной системы позволяет повысить 

эффективность, доступность и прозрачность судебных процессов, 

обеспечивает сохранность данных и улучшает коммуникацию между 

участниками процесса. 

Так, сервис «МойАрбитр» обеспечивает дистанционное 

взаимодействие граждан с арбитражным судом. Для участия в судебном 

онлайн-заседании лица, участвующего в деле, либо его представителя, 

посредством заполнения электронной формы в информационной системе 

«Мой Арбитр» в арбитражный суд подаѐтся ходатайство об участии в 

онлайн-заседании. Юридическое или физическое лицо, участвующее в 

деле, прикладывает к ходатайству копию паспорта. Представитель лица, 

участвующего в деле, обязан приложить к ходатайству копии: 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия о 

представлении интересов участника, паспорта и диплома [2]. 

Ещѐ один пример сервиса, значительно облегчающего работу 

арбитражных судов ‒ «Электронный страж». Рассматриваемый сервис 

отправляет на электронную почту участникам дел уведомления по 

арбитражным делам, позволяет подписаться на конкретное дело. Также, 

«Электронный страж» поможет вовремя узнать о поданном иске или 

заявлении. 

Для того чтобы отслеживать информацию о деле через 

«Электронный страж» нужно зайти через поисковую систему на «Мой 

Арбитр», пройти авторизацию на портале «Госуслуги». Затем, в разделе 

«Подписка на обновления» включить в список свою компанию или 

интересующего вас участника [3]. Отслеживать можно не только то дело, в 

котором Ваша организация является одной из сторон, но и любое другое 

дело. 

В настоящие время технологии искусственного интеллекта всѐ чаще 

применяются во всех сферах жизни, в том числе и в суде. Искусственный 

интеллект (далее – ИИ) может быть применен для автоматизации и 
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обработки документов, анализа юридических данных, прогнозирования и 

обработки судебных решений, автоматического разрешения споров, 

поддержки судебных расследований и мониторинга судебных процессов. 

Так, в 2021 г. в России начали использовать ИИ при вынесении судебных 

решений. Важно отметить, что использование ИИ в судебной системе 

должно быть основано на этических принципах и принципах защиты 

данных. ИИ не замещает роли судьи или адвоката, но может служить 

инструментом для поддержки принятия решений и оптимизации 

деятельности судов. 

Важной проблемой, требующей неспешного рассмотрения, является 

проблема дефиниции понятия «искусственный интеллект». Отметим, что 

определение рассматриваемого понятия приводится в Указе Президента 

РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации» [4]. Однако пока можно констатировать, что 

попытки исчерпывающе и универсально определить указанное понятие, 

отражают отдельные, свойственные не всем видам цифровых, электронных 

и программируемых устройств и технологий характеристики. 

Убедительными являются аргументы в пользу того, что 

робототехнику, выполняющую простейшие производственные операции и 

работающую по строго заданным алгоритмам, а также лишенную функции 

принимать самостоятельные решения, необходимо рассматривать как 

вспомогательный инструмент. Вместе с тем необходимо учитывать, что 

роботы, наделенные когнитивными способностями, способностью 

взаимодействовать со средой и вносить в нее изменения, т.е. обладающие 

высокой степенью автономности, уже не являются исключительно 

инструментом, а значит, не могут признаваться объектом права. Задача 

правоведов на данном этапе – выработать критерии для определения 

правового статуса разных видов ИИ. Именно в связи с появлением новых 

участников гражданских отношений – различных форм ИИ – в настоящее 

время происходит коренное переустройство самой системы права [5, с. 12]. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Технологизация судебной деятельности позволяет повысить 

эффективность рассмотрения судебных споров, ускорить процесс обмена 

информацией между участниками процесса; 

2. Автоматизация и оптимизация процессов в судебной системе, 

таких как подача документов и планирование заседаний, обеспечивают 

более эффективную работу судов. Автоматизированные информационные 

системы и базы данных обеспечивают быстрый доступ к информации, 

такой как решения судов и правовые акты, как для внутреннего 

использования, так и для граждан; 

3. Цифровые технологии (в частности, применение электронной 

подписи, антивирусных программ, средств шифрования) обеспечивают 

безопасность данных и предотвращают их потерю или повреждение; 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%98
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4. Развитие информационной политики судебной системы является 

важным аспектом повышение эффективности деятельности арбитражных 

судов; 

5. Примером успешной реализации цифровизации судебной 

системы могут служить сервисы «МойАрбитр» и «Электронный страж», 

которые облегчают процесс подачи документов в суд и обеспечивают 

участие в онлайн-заседаниях. 
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Аннотация: внедрение и развитие технологий искусственного 

интеллекта в судебной системе Российской Федерации даѐт 

существенные преимущества с точки зрения повышения эффективности 

и оперативности рассмотрения судебных дел. Искусственный интеллект 

широко используется во многих странах мира для эффективной 

автоматизации изучения правовой информации и судебных актов, а 

также для оказания консультационных услуг прокурорам, судьям и 

адвокатам. При внедрении новых технологий искусственного интеллекта 

особое внимание должно уделяться решению проблем, связанных с 

обеспечением информационной безопасности, что позволит избежать 

потенциальных угроз целостности данных. В последнее десятилетие 

судебная система сталкивается с различными препятствиями, в том 

числе с длительностью судебного разбирательства, однородностью 

качества судебных решений и возможного воздействия человеческого 

фактора на исход дела. В этой связи возникает актуальный вопрос: 

может ли искусственный интеллект оказать положительное влияние на 

улучшение текущей ситуации и предложить реальные альтернативы для 

решения существующих сегодня проблем правосудия? 

Ключевые слова: искусственный интеллект, информатизация 

судов, информационная безопасность, угрозы кибербезопасности, 

уголовное судопроизводство, судебная система. 
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Abstract: the introduction and development of artificial intelligence 

technologies in the judicial system of the Russian Federation gives significant 

advantages in terms of increasing the efficiency and speed of consideration of 

court cases. Artificial intelligence is widely used in many countries of the world 

for effective automation of the study of legal information and judicial acts, as 

well as for providing consulting services to prosecutors, judges and lawyers. 

When introducing new artificial intelligence technologies, special attention 

should be paid to addressing information security concerns to avoid potential 

threats to data integrity. In the last decade, the judicial system has faced various 

obstacles, including the length of court proceedings, the homogeneity of the 

quality of judgements and the possible impact of the human factor on the 

outcome of a case. This raises a relevant question: can artificial intelligence 

have a positive impact on improving the current situation and offer viable 

alternatives to address the justice problems that exist today? 

Keywords: artificial intelligence, informatization of courts, informational 

security, cybersecurity threats, criminal proceedings, the judicial system. 

***** 

Распространение искусственного интеллекта (далее – ИИ) является 

важным аспектом развития информационных технологий в Российской 

Федерации. Расстановка приоритетов в правовом обеспечении 

эффективной деятельности судебной системы представляет собой 

важнейшую задачу для современного законодателя. 

Понятие «искусственный интеллект» впервые было сформулировано 

на подзаконном уровне Указом Президента Российской Федерации от  

10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации». Данный указ совместно с «Национальной 

стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года» определяет 

перспективы его развития и раскрывает понятие рассматриваемой 

дефиниции. Согласно названному указу под искусственным интеллектом 

следует понимать комплекс технологических решений, позволяющих 

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 [1]. 

Использование ИИ имеет значительный потенциал для 

совершенствования процесса принятия судебных решений, прежде всего 

благодаря его исключительной способности анализировать большие 
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объѐмы данных и обрабатывать информацию с большей эффективностью 

по сравнению с возможностями человека. 

В ряде правовых систем уже применяется искусственный интеллект 

для облегчения и повышения эффективности принятия судебных решений. 

Например, в некоторых странах ИИ используется для предоставления 

судьям автоматизированных рекомендаций по вынесению приговоров на 

основе анализа сопоставимых судебных прецедентов, а также для 

прогнозирования результатов судебных дел. 

В Казахстане элементы искусственного интеллекта внедрены с 2022 

года в сервис «Цифровая аналитика судебной практики». Всего один клик 

– и компьютер быстро анализирует множество судебных актов. Помимо 

поиска по «ключевым словам», сервис выдаѐт аналитику по ситуации. 

Программа обучена понимать основные аспекты судебных решений, 

проводить их тщательное сравнение, выявлять аномалии и прогнозировать 

исход дела, а судья при поступлении иска видит судебную практику по 

схожим делам, вплоть до кассации [2]. 

В этой связи своевременными видятся предложения руководства 

Верховного Суда и Совета судей Российской Федерации о постепенном 

внедрении в судебную систему «слабого искусственного интеллекта», 

способного решать узкоспециализированные задачи. 

Опираясь на понимание искусственного интеллекта как 

моделируемого когнитивного процесса, напоминающего человеческое 

мышление, можно предположить последующие этапы его интеграции в 

рамках отечественной судебной системы: 

 краткосрочная перспектива: оптимизация судебного процесса, в 

частности, при расшифровке аудиозаписей судебных заседаний или при 

вынесении судебных актов путѐм анализа текстового содержания 

процессуальных обращений и материалов дела; 

 среднесрочная перспектива: самообучающиеся искусственные 

нейронные сети, специально созданные для объективной оценки 

доказательств и принятия самостоятельных решений, исключительно в 

качестве помощников судьи; 

 долгосрочная перспектива: возможность замены судей 

искусственным интеллектом на стадии апелляционного, кассационного 

производства.  

Предложенный прогноз этапов реализации судебного 

искусственного интеллекта в основном зависит от степени развития 

информационных технологий. В настоящее время разработка ИИ, 

способного конкурировать со сложными когнитивными возможностями 

человеческого мозга с его огромной сетью из миллиардов нейронов, 

остаѐтся нерешѐнной задачей. 

В целом, искусственный интеллект обладает огромным потенциалом 

для преобразования судебной системы в лучшую сторону. Тем не менее 

необходимо признать, что роль искусственного интеллекта в принятии 

судебных решений пока ещѐ ограничена. В конечном итоге, окончательное 
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решение принимает судья. ИИ служит дополнительным инструментом к 

принятию решений. Поэтому его актуальность в современных условиях 

неоспорима, и ожидается, что он будет играть ещѐ более важную роль в 

ближайшем будущем. 

Постоянный рост инвестиций и расширение областей внедрения ИИ 

привели к осознанию человечеством «обратной стороны» под названием 

«искусственный интеллект». Научное и экспертное сообщество уже давно 

размышляет над до сих пор неразрешимыми для человечества вопросами. 

Понимает ли современное общество, что такое искусственный интеллект, 

встроенный в судебную систему, какие риски несет его создание и оборот? 

В настоящем параграфе предпринята попытка найти ответы на такой 

неоднозначный и в то же время актуальный вопрос. 

Разговоры об использовании ИИ в судах многочисленны: это может 

сделать их более справедливыми, и, кроме того, в отличие от человеческих 

судей, искусственный интеллект не устает и не зависит от уровня глюкозы 

для своей работы [3, с. 30]. Далее рассмотрим задачи, которые 

искусственный интеллект способен выполнять в рамках поддержки 

судебных работников: 

1.  Организация информации. Распознавание закономерностей в 

текстовых документах и файлах может быть полезным, например, при 

сортировке больших объѐмов дел или при рассмотрении сложных дел, 

содержащих большое количество информации.  

2.  Консультирование. Искусственный интеллект, способный давать 

консультации, может быть полезен потенциальным участникам судебного 

процесса, которые находятся в поиске решения своей проблемы, но еще не 

имеют представления о том, что они могут сделать. ИИ не только ищет 

нужную информацию, но и даѐт ответ на вопрос. 

3.  Предсказания. Большой интерес вызывает то, что претендует на 

способность предсказывать судебные решения. Этот термин вызвал 

дискуссию, поскольку результат работы алгоритмов предсказания не 

является ни правосудием, ни предсказанием. Более точным описанием 

является термин "прогноз". Результат больше похож на прогноз погоды, 

чем на установленный факт. Как и погода, судебный процесс рискует 

иметь непредсказуемый исход [4, с. 82]. По мере усложнения дела, 

увеличения количества информации и вопросов этот риск возрастает. Тем 

не менее следует признать, что в различных областях искусственный 

интеллект всѐ ещѐ не достиг того уровня развития и совершенствования, 

который необходим для того, чтобы считаться зрелой технологией. 

Внедрение ИИ в систему уголовного правосудия, особенно в 

правоохранительные органы, требует тщательного учѐта не только 

основополагающих принципов прав человека, таких как 

неприкосновенность частной жизни и отсутствие дискриминации, но и 

формирующегося представления о том, что алгоритмы искусственного 

интеллекта по своей сути более объективны и интеллектуальны, чем их 

человеческие аналоги. Однако необходимо признать, что эти алгоритмы не 
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застрахованы от человеческих ошибок и могут их непреднамеренно 

закрепить [5, с. 210].  

Несмотря на то, что механизмы искусственного интеллекта 

исключают необходимость вмешательства человека, его создание людьми 

сопряжено с определенным потенциалом ошибок. Использование 

алгоритмов искусственного интеллекта требует предоставления на вход 

человеческих массивов данных, которые по своей природе несут в себе 

человеческие предубеждения. Соответственно, эти предубеждения 

впоследствии передаются на результаты, получаемые искусственным 

интеллектом. По данным независимых исследований, использование ИИ 

может привести к тому, что, например, определенные группы людей будут 

останавливаться и обыскиваться правоохранительными органами чаще, 

чем другие, что лишает граждан справедливости, принципов равенства и 

равноправия [6, с. 50]. 

Например, можно предположить, что внедрение систем 

искусственного интеллекта в местах, признанных криминальными, может 

непреднамеренно усугубить географическую дискриминацию, поскольку в 

таких районах, как правило, наблюдается более активное присутствие 

полиции, что, соответственно, приведет к увеличению числа арестов в этих 

регионах под воздействием систем ИИ.  

Необходимо подчеркнуть, что базы данных, используемые 

правоохранительными органами, на самом деле являются частными 

структурами, такими как Clearview, ведущая сетевая корпорация по 

распознаванию лиц, созданная исключительно для правоохранительных 

целей. Clearview имеет договорные обязательства с государственными 

органами, что приводит к частичному делегированию отдельных 

государственных функций частным структурам. Такая ситуация чревата 

неблагоприятными последствиями, в том числе загрязнением баз данных 

или киберкражам, что является нарушением основополагающих 

принципов обеспечения прав многочисленных граждан на 

неприкосновенность частной жизни. 

Помимо всего вышесказанного ещѐ одним из важнейших вопросов 

внедрения ИИ в судебную систему является ответственность за действия, 

принятые ИИ. Поскольку ИИ системы способны принимать автономные 

решения, возникает вопрос о том, кто несет ответственность за 

неправильное или несправедливое решение, принятое ИИ. Существует 

спор о том, следует ли считать ответственным разработчиков и операторов 

ИИ или нужно ли устанавливать некую юридическую ответственность 

непосредственно на ИИ системы. 

Решение вопроса ответственности ИИ в судебной системе требует 

комплексного подхода, который включает в себя юридические, этические 

и технические аспекты. Возможные меры могут включать усиление мер 

безопасности системы ИИ, внедрение механизмов проверки 

искусственного интеллекта, а также разработку юридических норм и 
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стандартов, регулирующих ответственность искусственного интеллекта в 

судебной сфере. 

Так, искусственный интеллект, обладающий способностью к 

самообучению, приняв решение о действиях/бездействиях, своим деянием 

образует состав преступления. Под преступным деянием понимается 

умышленное совершение ИИ общественно опасного посягательства, 

повлекшее общественно опасные последствия. Объектом посягательства 

будут: жизнь и здоровье человека; свобода, честь и достоинство личности; 

конституционные права и свободы человека и гражданина; общественную 

безопасность; мир и безопасность человечества. 

Возможности реализации правового регулирования использования 

искусственного интеллекта в судебной системе охватывают следующие 

аспекты:  

Создание правовых механизмов, обязывающих системы 

искусственного интеллекта, используемых в судах, быть прозрачными и 

объяснимыми, включая обязательство разъяснения того, как 

искусственный интеллект пришел к тому или иному решению. 

Определение в правовом поле положений, гарантирующих 

конфиденциальность и безопасность данных, используемых системами 

искусственного интеллекта, например, персональных данных и доступа к 

ним. Кроме того, могут быть приняты законодательные меры, 

способствующие регулярной оценке и пересмотру данных, касающихся 

применения искусственного интеллекта в правовой системе. Указанные 

меры направлены на выявление потенциальных проблем, связанных с 

внедрением искусственного интеллекта, и принятие соответствующих мер 

по их смягчению или устранению. 

Предлагаемые ограничения направлены на регулирование участия 

искусственного интеллекта в судопроизводстве в целях обеспечения 

точного толкования и применения уголовно-процессуального 

законодательства. Необходимо учитывать необходимость 

сбалансированного развития законодательства, касающегося внедрения 

искусственного интеллекта в судебную систему, с двойными целями – 

содействием инновациям и защитой прав и благополучия человека.  

Достижение баланса между инновациями и криминалистической 

защитой кибербезопасности с использованием искусственного интеллекта 

требует реализации ряда мер кибербезопасности: 

 соблюдение законодательных требований (комплексное 

выполнение всех требований законодательства в сфере защиты 

персональных данных и конфиденциальной информации). 

 аутентификация и авторизация пользователей (применение мер 

безопасности, таких как использование надѐжных паролей и внедрение 

механизмов двухфакторной аутентификации для обеспечения доступа к 

информационным системам). 

 шифрование данных (защита критически важных данных при 

передаче и хранении).  
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 обеспечение физической безопасности (защита серверов, баз 

данных и других информационных ресурсов путѐм ограничения доступа и 

плановых проверок оборудования).  

 обучение сотрудников (проведение регулярных треннингов для 

сотрудников судебной системы с целью повышения их осведомлѐнности и 

способности эффективно противостоять потенциальным угрозам 

информационной безопасности).  

 мониторинг и аудит действий пользователей (ретроспективный 

анализ системных журналов с целью выявления аномальных действий и 

своевременного реагирования на подозрительную активность). 

 резервное копирование данных (регулярное создание резервных 

копий данных для обеспечения их доступности в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций или системных сбоев).  

 контроль безопасности сети (установка и обновление средств 

защиты от вредоносных программ для предотвращения атак и заражений, а 

также использование брандмауэров и прокси-серверов для фильтрации 

трафика).  

 управление рисками (оценка и классификация информационных 

рисков, разработка планов реагирования на инциденты и последующая 

оценка их эффективности, а также сотрудничество со специалистами в 

области информационной безопасности). 

Предполагается, что реализация данных мер внесѐт существенный 

вклад в повышение информационной безопасности в рамках 

судопроизводства, обеспечив тем самым сохранение конфиденциальности 

и целостности данных. 

Необходимо, чтобы государственные органы принимали конкретные 

меры по обеспечению эффективной обработки и защиты данных для 

предотвращения их несанкционированного использования в 

противоправных целях. Точное прогнозирование и реализация алгоритмов 

ИИ, а также защита данных являются необходимостью, учитывая 

присущую ИИ непредсказуемость.  

Рассмотрев в данной статье вопрос об использовании ИИ в системе 

правосудия, необходимо выделить несколько ключевых тезисов. 

Одним из преимуществ искусственного интеллекта является его 

способность анализировать огромные массивы данных и выявлять 

повторяющиеся закономерности. Такая функциональность способна 

ускорить процесс принятия решений в судебной системе. Доказано, что 

применение искусственного интеллекта для автоматизации рутинных 

задач позволяет снизить нагрузку на судей и уделить больше внимания 

решению более сложных и многогранных задач.  

Кроме того, использование искусственного интеллекта (ИИ) 

позволяет принимать более беспристрастные решения на основе данных и 

нормативного анализа, снижая влияние предвзятости и субъективности, 
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присущих судьям-людям. Это повышает доверие к судебной системе и 

снижает вероятность принятия неточных решений. 

Важным преимуществом является повышение доступности 

юридических услуг благодаря искусственному интеллекту. Упрощение и 

совершенствование процесса предоставления юридических консультаций 

и поддержки позволяет сделать юридические услуги более доступными 

для широких слоев населения, особенно для тех, кто имеет ограниченный 

доступ к юридической помощи. 

С другой стороны, несмотря на преимущества, интеграция 

искусственного интеллекта в правовое поле может вызвать различные 

вопросы и опасения. Отсутствие прозрачности и объяснимости процессов 

принятия решений искусственным интеллектом может породить у граждан 

чувство недоверия и скептицизма в отношении точности и обоснованности 

таких решений. Кроме того, возможность ошибок, возникающих в 

результате недостаточного обучения или программирования 

искусственного интеллекта, представляет собой значительную угрозу для 

целостности права на правосудие.  

Таким образом, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в 

правовую систему открывает новые перспективы и потенциальные 

возможности. Использование искусственного интеллекта способно 

повысить эффективность и точность принимаемых решений, обеспечить 

беспристрастность и справедливость судебной системы, а также 

расширить доступ к юридическим услугам.  

 

Список использованных источников 

1.  Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 " 

О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910110003 

2.  Судьям Казахстана помогает искусственный интеллект 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.sud.gov.kz/rus/massmedia/sudyam-kazahstana-pomogaet-

iskusstvennyy-intellekt-pravoru-23022023-g 

3.  Афанасьев А. Ю. Искусственный интеллект или интеллект 

субъектов выявления, раскрытия и расследования преступлений: что 

победит? // Библиотека криминалиста. – 2018. – No 3 (38). – С. 28-34. 

4.  Бирюков П. Н. Искусственный интеллект и «предсказанное 

правосудие»: зарубежный опыт // Lex russica. – 2019. – Nº 11 (156). –  

C. 79-87. 

5.  Колоколов Н. А. Искусственный интеллект в правосудии – 

будущее неотвратимо // Вестник Москов-ского университета МВД 

России. – 2021. – Nº 3. – С. 201-212. 

6.  Амиянц К. А., Чемеринский К. В. Использование искусственного 

интеллекта в современной судебной системе и права человека // 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910110003
https://www.sud.gov.kz/rus/massmedia/sudyam-kazahstana-pomogaet-iskusstvennyy-intellekt-pravoru-23022023-g
https://www.sud.gov.kz/rus/massmedia/sudyam-kazahstana-pomogaet-iskusstvennyy-intellekt-pravoru-23022023-g


СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1585 ~ 

Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2019. –  

Nº 11-3. – C. 49-52. 

 

***** 

  

  



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1586 ~ 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Голованева Анастасия Вадимовна 

студент 3 курса факультета непрерывного образования 

очной формы обучения  

Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Воронеж, Россия 

nastya2403golovaneva@yandex.ru 

 

Научный руководитель: Михайлова Людмила Сергеевна 

старший преподаватель 

Центрального филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы информатизации 

судебной деятельности на территории Российской Федерации: 

особенности внедрения в судопроизводство информационных технологий 

и систем, значение данного процесса и перспективы его развития, а 

также анализ элементов, составляющих «электронное правосудие». 

Ключевые слова: информатизация судебной деятельности, 

информация, информационное общество, информационные технологии, 

электронное правосудие. 

 

THE ESSENCE AND SIGNIFICANCE OF THE INFORMATIZATION 

OF JUDICIAL ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Golovaneva Anastasia Vadimovna 

 

Abstract: the article deals with the issues of informatization of judicial 

activity on the territory of the Russian Federation: the features of the 

introduction of information technologies and systems into legal proceedings, the 

significance of this process and the prospects for its development, as well as the 

analysis of the elements that make up «electronic justice». 

Keywords: informatization of judicial activity, information, information 

society, information technologies, electronic justice. 

***** 

Стремительными шагами человечество движется по пути 

цифровизации своей жизни. Трудно представить нашу жизнь без 

различных электронных устройств и интернет-ресурсов. Общество 

пользуется современными техническими средствами для сбора, хранения, 

защиты и автоматической обработки информации, ведь она имеет большое 

значение.  
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Россия как часть мировой цивилизации находится на пути 

становления информационного общества. Для определения стратегии 

перехода России к информационному обществу в Государственной Думе 

РФ была разработана Концепция государственной информационной 

политики России [1, с. 8]. 

Стоит выделить базовые принципы Государственной 

информационной политики: 

‒  открытость политики, которая заключается в открытом 

обсуждении общественного мнения по различным направлениям данной 

политики в сфере информатизации; 

‒  приоритетность права – применение правовых методов имеет 

приоритет перед различными формами административных решений 

проблем в информационной сфере;  

‒  государственная поддержка, заключающаяся в 

заинтересованности и финансировании мероприятий, которые направлены 

на информационное развитие социальной среды; 

‒  системность – принцип, заключающийся в том, что реализуя 

принятые решения по изменению состояния объектов информатизации, 

нужно учитывать последствия их влияния на состояние других объектов; 

‒  приоритетность (поддержка) отечественного производителя 

компьютерной техники и программного обеспечения, а также иные 

принципы. 

Для оптимизации профессиональной деятельности работников 

судебной системы требуется совершенствование применяемых 

технологий. В свою очередь это поможет повысить производительность и 

результативность работы органов судебной власти.  

Информатизация судебной деятельности – это процесс создания, 

внедрения и эффективной эксплуатации информационных технологий и 

систем, направленный на повышение качества правосудия. 

Необходимо отметить, что до определенного времени компьютеры 

по большей части использовались только в высшем эшелоне судебных 

органов. Но в 1991 году была проведена реформа судебной деятельности, 

итогом которой стало наращивание материально-технической базы судов, 

повышение эффективности информационного обеспечения судей. Реформа 

включала в себя компьютеризацию рабочих мест, создание и 

использование надежных и современных информационных систем сбора, 

обработки, хранения и анализа информации, расширение возможностей 

внедрения информационных технологий.  

Использование инновационных технологий в судопроизводстве 

привело к появлению электронного правосудия – одного из способов 

осуществления правосудия, который как раз и основывается на 

использовании информационно-коммуникационных технологий.  

Внедрение информационных технологий призвано создать более 

эффективную систему организационно-правовых отношений внутри 

судебной системы и отношений между судами и участниками 
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судопроизводства, минимизировать временные издержки и ускорить 

оборот судебных документов, повысить открытость и гласность 

судопроизводства, обеспечить прозрачность деятельности судебной 

системы и способствовать унификации судебной практики [2]. 

В 2007 году была введена в эксплуатацию Государственная 

автоматизированная система «Правосудие» (ГАС «Правосудие»). Она 

предназначена для хранения, обработки и использования как открытой, так 

и закрытой информации, в том числе представляющую государственную 

тайну. Подсистемы ГАС «Правосудие» позволяют вести судебное 

делопроизводство в электронном виде, формируя дело в цифровом 

формате, принимать документы онлайн, направлять извещения и др. 

Данная система решает следующие задачи: 

1)  сокращает время, которое необходимо для рассмотрения дел, 

жалоб; 

2)  обеспечивает быстрый доступ работников суда к актуальной и 

точной информации о действующем законодательстве, судебной практике; 

3)  повышает эффективность процессов судебного 

делопроизводства, подготовки данных судебной статистики в судах, 

достоверность и полноту первичной информации, сбора и регистрации 

судебных материалов при подготовке и ведении переговоров по делам; 

4)  обеспечивает прозрачность и открытость деятельности судебной 

системы России и иные [3, с. 47].  

В 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации в судебной системе были введены 

экстраординарные меры. 8 апреля 2020 года Президиум Верховного Суда и 

Президиум Совета судей приняли постановление, которое обязывало суды 

временно приостановить личный прием граждан. Все заседания стали 

проводиться в формате видеоконференцсвязи, что в свою очередь 

увеличило нагрузку на электронные сервисы правосудия.  

Оптимизация судебных процедур по разрешению споров в связи с 

информатизацией предполагает переход от очного рассмотрения судебных 

дел к заочным. Такая практика используется при рассмотрении 

определенных групп дел, например мелкие и бесспорные дела. 

Возможность дистанционного участия сторон спора и их представителей в 

судебном заседании.  

В настоящее время ведется работа по созданию сервиса «Правосудие 

онлайн», который через портал госуслуг позволит участникам 

судопроизводства реализовать в дистанционной форме весь объем 

процессуальных действий, включая подачу документов в суд, уплату 

государственной пошлины, ознакомление с материалами дела в 

электронном виде, участие в судебном заседании посредством веб-

конференции и получение судебного акта в личный кабинет. 

Кроме того, внедрение технологий искусственного интеллекта в 

судопроизводство поможет существенно сократить сроки принятия 

решений, снизить нагрузку на работников аппарата суда, исключить 
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ошибки, связанные с человеческим фактором и т.д. Например, решения по 

административным делам сможет принимать «робот»; дела будут 

распределяться согласно нагрузки на каждого сотрудника, искусственный 

интеллект возьмѐт на себя функцию контроля над сроками их 

рассмотрения.  

Постепенно внедряется электронное взаимодействие судов со 

службой судебных приставов и службой исполнения наказаний, что 

повышает уровень согласованности осуществляемых действий. Например, 

процедура обмена данными, необходимыми для принятия исполнительных 

документов, занимает теперь незначительное время. 

Однако, при анализе основных элементов системы «электронного 

суда» становится очевидным, что не все они перспективны и 

целесообразны в настоящее время и требуют доработки и процессуального 

закрепления. Кроме того, необходимо заранее оценить возможные риски 

их использования. Ведь технологии для судьи – это средство решения 

задач правосудия, а не самоцель [4, с. 5]. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать 

следующие выводы: 1) информатизация и автоматизация судебной 

деятельности – это важные шаги в направлении повышения качества и 

рационализации судебного процесса; 2) в настоящее время в России уже 

ведется масштабная работа по внедрению IT-решений в судебной системе, 

что дает надежду на дальнейший прогресс и развитие в этой области.  
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***** 

Трудно переоценить значение, которое имеют судебные органы 

власти в сфере осуществления правосудия. Но, с внедрением 

цифровизации в эту сферу, мнения людей стали расходиться. Так как 

основной их функцией является разрешение спорных правовых ситуаций, 

конфликтов, все чаще возникают вопросы о возможности разрешения 

подобных конфликтов без вмешательства человека, поскольку можно 

сделать так, чтобы реализация их полномочий происходила бы только с 

помочью цифровых устройств. 
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Кукарцева А. Н., рассуждая о цифровизации судебной власти, 

считает, что в эру цифровых технологий, цифровизация помогает 

улучшать эффективность осуществления судебной власти в РФ. В первую 

очередь, она помогает деятельности судов в поиске необходимой для 

вынесения решения статьи законодательства. Так же оказывает помощь с 

фиксацией информации на разных электронных устройствах, с подачей 

обращений через электронный формат, с коммуникацией участников 

процесса. Но, в своей работе автор напоминает о принципе незаменимости 

судей в принятии решения: «Несмотря на расширение сферы 

автоматизации различных процессов как в экономике, так и в сфере 

государственного управления и власти, принципы организации судебной 

власти и принципы ее осуществления не позволят отдать задачу принятия 

решений искусственному интеллекту» [1, С. 112-117].  

Среди минусов использования цифровых технологий в сфере 

отправления правосудия Кукарцева А.Н. отмечает следующее. Во-первых, 

недостаточность разработки информационных технологий. Во-вторых, 

искусственный интеллект должен иметь достаточный объѐм информации, 

который позволит дать ответы на частные вопросы, с учетом всех 

указанных условий в деле. Из чего автор делает вывод о том, что человек и 

технологии помогают друг другу, улучшают эффективность, но никак не 

могут заменить друг друга [1, С. 115]. 

 Мы согласны с мнением Кукарцевой А. Н. о том, что какой бы 

эффективную помощь не оказывал искусственный интеллект, но все равно 

он не способен стать заменой человеку в рассмотрении дела. Ведь только 

человек может логически мыслить и рассуждать, приняв во внимание все 

условия. 

Так же, по этому поводу в своих работах рассуждала Попова И. П. 

Она также отмечает положительные и отрицательные стороны 

цифровизации в сфере правосудия. Попова И.П., говоря о принципе 

независимости, указывает на то, что использование цифровых технологий 

может послужить повышению доверия граждан к судебной системе, но ни 

в коем случае не должен наносить ущерб реализации данного принципа. 

Но, говоря о принципе самостоятельности и осуществления правосудия 

только судом, автор делает вывод о том, что вполне возможно создание 

искусственного интеллекта, который на основе судебной практики будет 

способен решать какие-то прогностические задачи, но это все не только 

обесценит труд судей, а еще и поставит под угрозу реализацию этих 

принципов [2, С. 237].  

В результате этих рассуждений она приходит к выводу о том, что 

«активное внедрение современных технологий должно обеспечиваться 

соответствующими гарантиями реализации принципов судебной власти. 

Главное, наполняя принципы новым содержанием, отражающим 

современные реалии, не утратить того социального предназначения 

судебной власти, которое ей отведено в государственном механизме, и что 

от нее вправе ожидать граждане, общество и государство в целом» [2,  
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С. 243]. Это позволяет нам понять, что нельзя представить судебную 

деятельность полностью заменѐнной цифровыми технологиями. Следует 

согласиться с данным мнением автора.  

Невозможно отрицать того факта, что информатизация в настоящее 

время охватывает практические все сферы жизнедеятельности человека, 

характеризуется большой эффективностью и во многих моментах очень 

помогает человеку в разных видах деятельности [3, С. 67]. Но, пытаясь 

заменить человека в сфере осуществления судебной деятельности, есть 

вероятность обесценивания существующих принципов правосудия, что 

непременно отрицательно скажется на справедливом и процветающем 

обществе, в котором каждый гражданин имеет возможность защитить себя 

и свои права. 

В заключение подчеркнем, что роль судей в сфере отправления 

правосудия трудно переоценить. Как справедливо пишет А.Н. Кукарцева: 

«Качественное изменение правового регулирования, в том числе действий 

судебной власти, будет следствием только качественного изменения 

условий жизни общества, связанного с использованием цифровых 

технологий». Поэтому стоит согласиться с утверждением, что «мы видим 

самое начало глобальной цифровой трансформации, до подлинных 

прорывов мы пока еще не дошли» [1, С. 116]. 

Таким образом, не следует переоценивать роль информатизации в 

судопроизводств. Ведь на сегодняшний день ни один умный 

искусственный интеллект не может заменить высококвалифицированного 

и честного судью-человека. 
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XXI век ознаменован развитием цифровых технологий, так как 

научно-технический прогресс касается всех сфер жизни общества. 

Цифровизация не обошла стороной и сферу правосудия, так как для 
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полноценной и качественной защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан государству необходимо внедрять в судопроизводство 

информационные технологии, которые будут отвечать новым реалиям. 

Особый скачок внедрения инновационных технологий обусловлен 

достаточно сложным этапом – пандемией коронавирусной инфекции. В 

связи с этим фактом обществу пришлось экстренно перестраивать многие 

привычные процессы работы в дистанционный формат. 

В научной юридической литературе выделяют основные элементы 

использования цифровых технологий в правосудии [1, с. 349]: 

1)  ведение делопроизводства в электронном формате; 

2)  внедрение специализированных информационных систем в 

судебную деятельность; 

3)  возможность электронного обращения в суд; 

4)  видеопротоколирование процесса судебных заседаний; 

5)  применение для сбора статистики по рассмотренным судебным 

делам автоматизированных, информационных способов; 

6)  проведение судебных заседаний в дистанционном формате 

посредством видеоконференцсвязи. 

Исходя из данных направлений можно сделать вывод, что в связи с 

развитием цифровых технологий произошли грандиозные изменения 

судопроизводства. 

Цифровизация правосудия – это будущее судопроизводства 

Российской Федерации. При помощи внедрения современных технологий 

удаѐтся уменьшать время разрешения судебных дел, а также сократить 

нагрузку на судебные органы [2, с. 158]. Именно поэтому на нынешнем 

этапе использования информационных технологий необходимо проводить 

масштабные изменения, модернизацию законодательства. Формирование 

единообразной законодательной базы будет способствовать устранению 

сложностей и ошибок по регулированию цифрового правосудия, а также 

возможность применения при отправлении правосудия 

автоматизированных процессов. 

Основная цель электронного правосудия состоит трансформация 

судебного процесса, а именно введение искусственного интеллекта в сферу 

правосудия. Впервые данные технологии в юриспруденции стали 

отражаться и регламентироваться Указом Президента РФ от 10.10.2019  

N 490, который посвящѐн повсеместному внедрению систем 

искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни [3]. Исходя 

из этого нормативно-правового акта, под искусственным интеллектом 

рассматривается интеллектуальная деятельность мышления человека, 

производимая искусственным путѐм. 

Важно учитывать основную цель применения искусственного 

интеллекта в области правосудия – создание специализированных систем, 

которые произведут автоматизацию судебной деятельности, гарантировать 

судьям содействие и помощь при принятии судебных решений, а также 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1595 ~ 

эффективно обеспечивать защиту прав и законных интересов граждан [4, с. 

222]. 

В ближайшем будущем планируется значительно повысить 

эффективность судебной деятельности, а именно предлагается запустить 

на госуслугах экспериментальный сервис «Правосудие-онлайн». 

Выделяют следующие направления данной инновационной услуги: 

упрощение процедуры дистанционного рассмотрения дела; возможность 

обращения в суд в электронном формате; внедрение средств получения 

судебных документов в формате электронного документа [5, с. 213]; 

использование данного сервиса для оперативного составления протоколов 

судебных заседаний, а также на должном уровне осуществлять 

систематизацию судебной практики. 

В связи с модернизацией правосудия остро возникает вопрос: 

допустимо ли заменить судью программой искусственного интеллекта? 

Несомненно, на данном этапе такая замена не представляется возможным. 

По большей степени, это обусловлено тем, что использование  

IT-технологий позволит создать только лишь шаблон процессуального 

акта по известным основаниям, т.е. полноценное решение по конкретному 

делу будет принимать только лишь судья [1, с. 351]. Несмотря на всѐ это, 

нельзя проигнорировать основное преимущество цифровых систем перед 

судьѐй – лишение возможности принятия решений посредством 

собственных эмоций, исключение субъективизма и предвзятого отношения 

к участникам судебного процесса [6, с. 256]. Исходя из перечисленных 

плюсов и минусов можно отметить, что системы IT не смогут 

добросовестно, гуманно и справедливо оценить все основания дела, однако 

искусственный интеллект вполне может стать дополнительным 

механизмом. Такой современный ассистент поможет разгрузить судебные 

органы, а также снизить количество судебных ошибок. 

Для Российской Федерации особо интересен опыт зарубежных стран 

по массовому внедрению искусственного интеллекта в правосудие. В 

США достаточно успешно решается большинство проблем по 

использованию таких технологий. В данной стране используют 

специализированных «роботов-адвокатов». В их функции входит: поиск, 

сбор и систематизация основной информации; подача пакета документов в 

необходимые инстанции [6, с. 257]. Также в США стали часто применять 

«предсказательное производство». Данная система основывается на 

подборе наиболее подходящего решения из обширного количества 

судебных прецедентов. Однако, несмотря на такой высокий уровень 

применения IT-технологий, без вмешательства и контроля человека на 

данный момент невозможно обойтись. 

Следовательно, внедрение искусственного интеллекта в 

судопроизводство позволит существенно ускорить отправление 

правосудия, однако по процессам, в которых отсутствуют судебные 

прецеденты, невозможно применить такие современные цифровые 

технологии. 
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Для успешного внедрения цифровых технологий в правосудие, а 

также для решения всех проблемных моментов необходимо осуществить 

ряд преобразований [4, с. 234]: 

1) Провести законодательные реформы по закреплению института 

цифровых технологий в судопроизводстве; 

2) Распространить сферу возможности использовать электронные 

документы в судопроизводстве; 

3) Распространить возможность взаимодействия судов между 

разными судебными инстанциями; 

4) Осуществлять ведение дел в электронном виде, производить 

формирование цифровых баз данных; 

5) Производить формирование комфортных, надѐжных систем, 

способствующих гражданам без труда обращаться в суд; 

6) Осуществить объединение уже действующих, а также новых 

систем IT-технологий; 

7) Выполнить переподготовку судей, а также иных сотрудников 

суда; 

8) Разработка правил и концепций применения искусственного 

интеллекта в современном правосудии; 

9) Ведение систематизации и обобщения судебной практики при 

помощи цифровых технологий. 

В связи с внедрением цифровых технологий в правосудии возникает 

серьѐзная проблема – опасность кибербезопасности персональных данных. 

Ведь данная тенденция требует сбор, хранение и обработка личной 

информации граждан в диджитал пространстве. Именно поэтому 

необходимо на должном уровне осуществлять защиту персональных 

данных об участниках процесса, однако риск утечки сведений всѐ-таки 

остаѐтся [4, с. 156]. Для решения такой серьѐзной проблемы можно 

внедрить следующие средства усовершенствования. Во-первых, 

необходимо провести эффективный инструктаж для граждан. Во-вторых, 

видится возможным использовать современную двухфакторную 

аутентификацию. В-третьих, внедрение и контроль за пользованием только 

проверенного, защищѐнного интернет-соединения. В-четвѐртых, 

организовать деятельность специальной службы по выявлению угроз 

кибербезопасности. В-пятых, сформировать техническую поддержку, 

которая моментально способна разрешить опасность утечки данных без 

последствий для участников судопроизводства. Данные методы помогут 

эффективно и результативно решить чрезвычайно серьѐзную проблему – 

кибербезопасность персональных данных граждан. 

Ввиду вышеизложенного, необходимо подчеркнуть – процесс 

цифровизации правосудия складывается длительным и трудным путѐм, так 

как существует ряд нерешѐнных проблем. Однако важно понимать, что 

внедрение цифровых технологий поможет повысить эффективность 

работы судов. В целом применение IT-технологий оказывает 
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положительное влияние как на судопроизводство в целом, так и на 

безусловное, неограниченное доверие граждан к правосудию. 
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Человечество в своем развитии представляет процесс перехода от 

одного уровня развития к другому, на каждом из которых оно 

преодолевает множество конфликтов. Конфликты представляют сложную 

и многостороннюю составляющую развития человечества и, будучи 

порождены взаимодействием общества, отражают содержание процессов 

жизни людей в существующих общественных условиях, специфику 

сложившихся социальных ниш. Специфическая черта конфликтов состоит 

в их социальности, общественной природе и значимости. Для них 
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уникальны объект и причины, процессы возникновения, протекания, 

разрешения и последствия, опасны неосознанность и непонятность.  

Конфликт – это социально-экономическое явление, которое в 

каждом обществе имеет специфическое разрешение конфликтной 

ситуации. Основная идея разрешения многих социально-экономических 

конфликтов основана на достижении самодостаточного общества, в 

котором полностью реализуются и развиваются все возможности и 

удовлетворяются интересы человека. 

Конфликты являются крайне трудным объектом изучения, 

требующим применения для управления ими различных методов 

исследований. 

Авторитарные исследователи обосновывают важную позицию, 

учитывающую разрешение социальных и экономических конфликтов [1, с. 

13]. 

Во-первых, большинство проблем, в том числе и конфликты, имеют 

оттенок характера человека, его жизнедеятельности. Таким образом, 

важную роль в этой направленности человеческой жизни следует 

рассматривать через метод духовно-практического отношения самого 

человека и то, что на него влияет. 

Во-вторых, проблемы конфликтов должны рассматриваться в 

схожих социально-экономических отношениях, имеющих собственную 

идеологию, мировоззрение и духовное мировоззрение.  

В-третьих, решение любых вопросов, в том числе конфликтов, 

должно учитывать обратную связь адаптации и ориентации на конкретного 

человека. Этот процесс будет учитывать «рациональное зерно» 

мировоззрения человека.  

В-четвертых, необходимо учитывать психологию ведения всех 

участников конфликта, исследовать отличительные оценки, находить 

взаимопонимание и переводить разрешение конфликта с эмоционального 

уровня на интеллектуальный, в соответствующие подходы к решению 

проблемы.  

В-пятых, любые конфликты можно рассматривать как сдержанный 

политический, правовой и психологический процесс, происходящий в 

обществе.  

 
Рисунок 1. Конфликты в социально-экономической среде. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1600 ~ 

Поэтому разрешение этих проблем требует наличия знаний, опыта и 

практики отношений в межличностном социальном общении, устранения 

моральных, физических и материальных потерь участников конфликтов. 

Кроме того, в современном обществе происходит развитие глубины, 

масштаба и уровня конфликтов. По этой причине необходимо изучить 

отношения между гражданами и государством, что требует разных 

оттенков социально-экономической системы. Только путем координации 

интересов граждан, совместного объединения и сближения общих усилий 

государства и на местном уровне можно создать предпосылку 

конфликтных ситуаций и решить реальные задачи.  

В этом случае необходимо найти баланс между социальными 

интересами и экономическими, технологическими потребностями, которые 

выдвигаются сегодня научно-техническим прогрессом цивилизации. 

Социально-экономическая нестабильность еще больше усиливает 

страдания наиболее уязвимых слоев населения из-за отсутствия защиты, 

продовольственной помощи, здравоохранения, образования и безопасной 

воды. Поэтому необходимо найти правильный путь (оптимальный баланс) 

между долгосрочными целями граждан в обществе и конкретным 

национальным, культурным и международным опытом предпосылок 

конфликтов. 

Экономическая активность в обществе то повышается, то снижается 

под воздействием множества факторов как эндогенного, так и экзогенного 

характера. Высокая экономическая активность предполагает высокий 

уровень занятости, потребительский оптимизм и высокие потребительские 

расходы, тогда как экономический спад предполагает безработицу и 

снижение потребления [6, с. 5]. Колебания заработной платы, 

государственных расходов, процентных ставок, инфляции, кредита, 

сбережений, инвестиций и спекулятивных пузырей – все это факторы, 

которые усложняют уравнение. Потребители и инвесторы реагируют на 

изменения на рынке, но последствия этой реакции откладываются, и 

задержки могут вызвать колебания. На рынки также влияют многие 

внешние факторы, такие как различная урожайность 

сельскохозяйственных культур, изменения на международных рынках, 

нехватка природных ресурсов, технологические изменения, национальные 

и международные политические изменения и жестокие конфликты.  

Ситуация в большинстве демократических стран сегодня такова, что 

экономические институты и рыночные силы де-факто приобретают все 

большую власть и влияние, в то время как возможности, доступные 

политикам, ограничены экономическими ограничениями [2, с.115-117]. 

Национальное государство потеряло большую часть своей автономии и 

территориального суверенитета из-за глобализированных экономических 

рыночных сил. Экономическая власть также становится все более 

безличной и анонимной. Больше нет какого-либо конкретного короля или 

правительства, которое бы контролировало экономику. Вместо этого 

экономическое влияние сосредоточено вокруг группы крупных 
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международных банков, владеющих акциями друг друга. Банки формально 

контролируются их акционерами, но когда этими акционерами являются 

другие банки и т.д., трудно утверждать, что какие-либо 

идентифицируемые лица контролируют верхушку экономической 

пирамиды. Похоже, что экономика в значительной степени 

контролируется безличными рыночными силами.  

Сегодня сталкиваемся с парадоксальной ситуацией, когда западное 

общество основано на инклюзивных политических институтах 

(демократии), но на экстрактивных экономических институтах (банках) [2, 

с. 116]. Постепенный переход власти от инклюзивных политических 

институтов к экстрактивным экономическим институтам является одной из 

причин того, что экономическое неравенство сейчас быстро растет как на 

национальном, так и на международном уровне, несмотря на политическое 

стремление к большему равенству. Несколько чрезвычайно богатых людей 

сегодня владеют столько же, сколько беднейшая половина населения мира. 

Это растущее неравенство, вероятно, станет причиной как политической, 

так и экономической нестабильности, напрямую ведущее к регулярному 

возникновению конфликтов. 

Неравенство и нестабильность в значительной степени вызваны 

глобализацией [5, с. 103]. Свободная трансграничная торговля привела к 

широко распространенной конкуренции между странами за привлечение 

промышленности и дешевой рабочей силы. Многие страны используют 

низкие ставки корпоративного налога, плохие условия труда и плохое 

экологическое регулирование в качестве методов привлечения 

прибыльных отраслей в эту так называемую гонку ко дну.  

Еще одна важная причина, по которой продолжают происходить 

серьезные социально-экономические кризисы и коллапсы, – это присущая 

денежной системе нестабильность [2, с. 118]. В большинстве стран 

существует банковская система с частичным резервированием, которая 

позволяет банкам предоставлять кредиты на сумму, превышающую их 

резервы. Этот процесс запускает в обращение электронные деньги, не 

подкрепленные никакими материальными благами. Большая часть денег, 

находящихся в обращении сегодня в мире, возникает из долгов частным 

банкам. Поскольку этот долг накапливает проценты, в мире гораздо 

больше долгов, чем денег в обращении. 

В этих условиях современные информационные технологии 

помогают сформировать системное восприятие мира с различных позиций, 

выявить и проанализировать единые информационные связи различных 

природных и социальных явлений, что позволяет оперативно обрабатывать 

и систематизировать собранную информацию и принимать на ее основе 

аргументированные решения. 

Одной из главных задач при выборе путей информационного 

разрешения социально-экономических конфликтов является сбор и 

последующий анализ доказательств (детерминация) социально-

экономического неблагополучия и связанного с ним неравенства, 
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вызвавшего конфликт. Доказательный отчет структурирован по шести 

ключевым темам: 

 - образование; 

 -работа; 

 -уровень жизни; 

 -здравоохранение; 

 -правосудие; 

 -участие. 

Этот отчет и станет источником доказательств для политиков и 

государственных органов, вырабатывающих решения по снижению 

эскалации конфликта и его прекращению. 

Оценка роли социально-экономических и экологических 

детерминант, связанных с конфликтами, и изучение связанных с ними 

взаимосвязей укрепляют понимание роли социально-экономических, 

факторов, а также знания об очень сложной системе конфликтных явлений 

[9, с. 55-59]. 

В частности, при выработке разрешения конфликта необходимо 

рассматривать следующие вопросы:  

1)  Какова связь между переменными окружающей среды, 

социально-экономическими данными и данными о конфликтах, 

существует ли определенный набор обстоятельств, при которых может 

возникнуть конфликт? И насколько эти данные влияют на конфликты?  

2)  Возможно ли выявить очаги уязвимости/зоны конфликтов, 

используя исторические данные? [6, с. 4]. 

Для достижения этих целей производится поиск и изучение 

доступных открытых данных по методике Беркли, охватывающих области, 

которые необходимо учитывать в исследовании: национальные и 

религиозные конфликты, экология, социально-экономическая ситуация. 

Изучается наличие пространственных закономерностей, чтобы определить 

области, которые страдают от высокого уровня конфликтов. Затем, 

начиная с обширного набора управляющих переменных, потенциально 

полезных для исследования конфликтных явлений, применяется 

методология уменьшения размерности, чтобы получить наиболее 

значимые детерминанты. Это происходит методом сравнения двух 

моделей пространственной регрессии, чтобы выяснить, какая переменная 

является статистически значимой и положительно или отрицательно 

связана с конфликтами [4, с. 192]. Далее рекомендуется расширять анализ, 

рассматривая также информацию о прошлых конфликтах, переходя к 

модели локальной пространственной регрессии, которая позволяет 

исследовать явления локально, и выбирая отдел, чтобы сузить 

исследование ограниченной области и изучить, как меняются 

экономические и социальные отношения. Собранные данные должны 

также рассматриваться в политическом, этническом, геополитическом, 

религиозном, идеологическом и психологическом аспектах [6, с. 3]. 
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Информационные основы играют важную роль в разрешении 

социально-экономических конфликтов. 

Информационные технологии помогают в ликвидации дефицита 

информации в конфликте, исключают из информационного поля ложной, 

искаженной информации, устраняют слухи на этапе латентного 

зарождения. Кроме того, обеспечивается регулирование конфликта. 

Способны снизить остроту противоречий, привести к завершению. Поиск, 

выявление, устранение ложной, централизация истины. Важен доступ 

сторон конфликта к истине для решения конфликта. 

Для сбора данных могут использоваться различные интернет-

платформы, основным источником является Федеральная служба 

государственной статистики (Росстат). BI-портал – это платформа Росстата 

для публикации статистики в широком доступе. Росстат собирает 

информацию, которой зачастую нет в других государственных базах 

данных или в административных источниках. В конце 2009 года Росстат 

стал первым в мире государственным статистическим агентством, 

внедрившим BI для публикации данных в широком доступе. Проект по 

переводу 70 важнейших тем социально-экономической статистики на BI 

был выполнен на платформе Contour BI и получил признание в 

национальных институтах статистики, Евростате и ООН. Проект 

публикации данных ВСХП был реализован на новой версии Contour BI, в 

которой, в частности, впервые были интегрированы две современные 

технологии – BI и ГИС (геоинформационная система). Их интеграция 

обеспечила принципиально новое качество визуализации данных, что 

особенно эффективно при публикации государственной статистики такой 

большой страны, как Российская Федерация. Также рекомендуется 

использовать платформы НИИ статистики Росстата, который разрабатывает 

статистические модели, теорию и методы учета социальных и 

экономических процессов, помогает использовать результаты исследований 

и рекомендации на их основе в работе органов власти. 

В последнее время разрабатывается модель для сбора доказательств 

и анализа социально-экономических конфликтов на базе совмещения 

системы ГИС и многофакторного моделирования МАМ. МАМ описывает 

взаимодействие государства и населения, а структура ГИС представляет 

демографические и географические аспекты, влияющие на данные 

взаимодействия, а реальная информация о событиях и о настроениях 

населения позволяет протестировать практические выводы модели 

напрямую. Модель в этом случае представляет собой виртуальную 

лабораторию, в которой можно изменять свойства модели, рассматривать 

сценарии развития ситуации и тестировать предсказания на реальных 

данных и событиях. 

Итак, для выбора идеального решения социально-экономического 

конфликта, является выявление социальных функций экономических 

конфликтов, а также таких социальных и социально-психологических 

особенностей их динамики, на которые можно было бы опереться при их 
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разрешении. Средоточием социологической проблематики экономических 

конфликтов являются производство, распределение, использование и 

обмен ресурсов социального влияния, измеряемых с точки зрения их 

ценности, выраженной в денежном эквиваленте [7, с. 88]. 

На основе обзора всех недавних конфликтов, который был 

предпринят в качестве исходной информации для исследования, 

выяснилось, что недовольство по поводу исключения обычно проявляется 

в четырех конкретных областях: доступ к власти; доступ к природным 

ресурсам; доступ к безопасности и правосудию; и доступ к основным 

услугам [3, с. 212]. Каждый из них имеет центральное экономическое и 

социальное измерение. Отсутствие доступа к услугам само по себе редко 

вызывает достаточное количество недовольства, чтобы поддерживать 

насилие, но может в значительной степени способствовать 

делегитимизации государства и снижению его способности эффективно 

решать проблему социальной изоляции и разрешать конфликты. 

Поскольку на сегодняшний день при предотвращении конфликтов 

этим причинам конфликтов уделяется мало внимания, вероятно, 

существуют значительные возможности для политики, как внутренней, так 

и международной, для более эффективного предотвращения гражданских 

конфликтов. Например, к политике предотвращения конфликтов и 

постконфликтной политики следует подходить по-разному. Чтобы снизить 

риск конфликта, необходимо снизить риск, связанный с базой сырьевых 

товаров, обеспечить быстрый экономический рост и предоставить 

надежные гарантии меньшинствам. Необходимо вести антимонопольную 

политику и препятствовать возникновению олигархических диаспор [9]. 
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Для качественного обеспечения правосудия в судебной системе 

Российской Федерации задействовано большое количество людей. Это: 

помощники судей, секретари судебных заседаний, секретари суда и иные 

специалисты. Они осуществляют организационное обеспечение 

деятельности суда и составляют аппарат этого суда [1]. 

В федеральном конституционном законе «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» к обязанностям сотрудников 

аппарата суда общей юрисдикции относят: 

 - принятие и выдачу документов; 

 - удостоверение копий судебных документов; 
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 - вручение документов, уведомлений и вызовов; 

 - контроль уплаты пошлин и сборов; 

 - осуществление организационно-подготовительных действий в 

связи с назначением дел к слушанию; 

 - осуществление приема граждан и многое другое [2]. 

Можно сделать вывод о том, что работник аппарата суда 

осуществляет широкий спектр обязанностей. Помимо этого, стоит 

обратить внимание на последний пункт. Кроме работы с документами, 

лицо также взаимодействует с гражданами. Он должен помнить, что 

защита прав и свобод граждан определяет смысл и содержание 

деятельности судебной власти. Соответственно из этого вытекает ряд 

обязанностей и норм, которые государственный гражданский служащий 

должен соблюдать. 

Работники аппарата суда являются носителями и исполнителями 

государственной гражданской службы, следовательно, они должны 

осознавать ответственность перед государством и обществом, укреплять 

авторитет судебной власти, а также формировать в сознании граждан 

уважительное отношение к суду [3]. 

Основным нормативно-правовым актом, которым лицо должно 

руководствоваться, является Конституция Российской Федерации. В ней 

закреплены основные принципы судебной власти в целом. Взаимодействие 

гражданского служащего с гражданами регулирует Типовой кодекс этики 

[4]. 

В первую очередь лицо должно на высоком профессиональном 

уровне осуществлять свои должностные полномочия. Благодаря их 

деятельности функционирует вся судебная система в целом. 

На работников суда распространяется принцип независимости. Он 

заключается в том, что на лицо запрещено оказывать влияние. 

Госслужащему также запрещено отдавать предпочтение определенным 

лицам, общественным группам или организациям. 

В обязанности гражданского служащего входит уведомление 

председателя суда, прокуратуры или иных государственных органов об 

обращении к нему с коррупционными целями. 

Работнику аппарата суда запрещено использовать свое служебное 

положение для достижения личной выгоды. В случае возникновения 

личной заинтересованности, госслужащий обязан об этом сообщить.  

При общении с гражданами или должностными лицами работник 

должен быть внимательным и корректным, относиться терпимо и с 

уважением к представителям других национальностей и народов, 

учитывать их культурные и иные особенности, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию. 

Государственному служащему запрещены любые высказывания 

дискриминационного характера, проявления пренебрежительного тона, 

грубости и угроз. 
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Стоит обратить внимание на взаимодействие работника аппарата 

суда с представителями средств массовой информации. Ему необходимо 

быть также внимательным и тактичным по отношению к ним и оказывать 

помощь для сбора нужной информации. Но при этом, госслужащему 

необходимо быть аккуратным при разглашении сведений. Ведь в его 

обязанности входит принимать соответствующие меры по соблюдении 

конфиденциальности информации. За несанкционированное разглашение 

информации лицо будет нести ответственность. 

Особыми обязанностями наделяются лица с организационно-

распорядительными полномочиями. Они должны быть образцом 

профессионализма, обладать безупречной репутацией, формировать 

комфортный морально-психологический климат в коллективе. Помимо 

этого, в обязанности такого лица входит принятие определенных мер для 

того, чтобы предотвратить или урегулировать конфликт, не допустить 

проявление коррупции, а также осуществлять контроль за деятельностью 

подчиненных ему лиц, так как государственный служащий с 

организационно-распорядительными полномочиями несет за их действия 

ответственность.  

При несоблюдении нормы работник аппарата суда может быть 

подвергнут моральному осуждению со стороны комиссии по соблюдениям 

требований к служебному поведению государственных служащих, или 

мерам юридической ответственности [5]. 

Важно отметить, что председатель суда имеет право на разработку и 

утверждение локальных правил поведения. Однако из этого вытекает ряд 

недочетов. Во-первых, такой подход не соответствует принципам единства 

и целостности судебной системы. Во-вторых, эти правила по большей 

части дублируют материал друг друга из-за чего накапливается массив 

однотипных актов [6, с. 36]. 

Подводя итог, можно утверждать, что деятельность работников 

аппарата суда многообразная и сложная. К государственному служащему 

предъявляется большое количество требований, которые он должен 

безукоризненно соблюдать. Чтобы занимать такую должность, лицо 

должно быть вежливым, ответственным, внимательным и трудолюбивым. 
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Этика госслужащего представляется концепцией общей ценности и 

правил для регулирования взаимоотношений в сфере государственной 

службы между руководителями, подчиненными и коллегами и гражданами 

во время их сотрудничества [3, c.25]. Данная сфера регулируется Типовым 

кодексом этики и служебного поведения государственных служащих 

Российской Федерации и муниципальных служащих [1]. 

Государственная этика помогает реализовать моральные ценности 

служащих, исполняющих свои профессиональные обязанности. Этические 

составляющие государственного управления в большей степени, чем 

компетенция и профессиональный уровень, влияют на продуктивность 

работы госуправления. 

Этика представителей органов власти включает в себя базовые 

принципы, правила и нормы, выражающие моральную зрелость 

должностного лица, а также его отношения к государству, своим коллегам 

и гражданскому обществу, потому что приоритетными целями 

государственного и муниципального служащего выступают: 

 - защита прав, свобод и законных интересов граждан; 

 - создание условий для развития человеческой личности; 

 - создание необходимых условий для функционирования 

государственного аппарата [2, c.78]. 

С развитием информационных технологий государственные 

служащие столкнулись с проблемой взаимодействия с обществом и 

гражданами не только в офлайн-среде, но и в интернет-пространстве. 

Государственные служащие активно используют интернет для выполнения 

своих обязанностей, общения с гражданами и распространения 

информации. Профессиональная этика государственных служащих в 

интернете играет важную роль в поддержании доверия граждан и 

повышения эффективности работы. В связи с этим возникает 

необходимость определения норм и правил профессиональной этики 

госслужащих, которые регулируют их поведение в онлайн-пространстве. 

В Российской Федерации относительно недавно возникли трудности 

в области правовой защиты информации в цифровом пространстве. 

Принципы культуры поведения в интернет-среде вышли на первый план. 

В информационной сфере возникает несколько проблем, требующих 

внимания и улучшений [4, c. 93]:  

 - кибератаки на информационные системы; 

 распространение недостоверной информации через социальные 

сети;  

 - наличие насилия, жестокости и других негативного контента в 

Интернет-ресурсах; 

 - защита приватности пользовательской информации и 

персональных данных. 

Поведение человека в любой сфере деятельности предопределяют 

общие профессиональные и нравственные идеалы, а в частности, в сфере 
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государственной службы, учитывая факт, что государственный служащий 

является проводником государственной политики, которая предоставляет 

непосредственное взаимодействие между государством и гражданами. 

Другими словами, это и есть профессиональная этика, государственная 

этика, административная этика [6, c. 484]. 

Государственные служащие несут ответственность за свои действия 

в интернете. Нарушение профессиональной этики может привести к 

дисциплинарным мерам и утрате доверия со стороны общества. Важно 

понимать, что даже в личных аккаунтах в социальных сетях служащие 

могут быть ассоциированы с государственным учреждением, и их 

действия могут иметь последствия. 

Основные принципы профессиональной этики государственных 

служащих в интернет-пространстве могут быть сформулированы 

следующим образом: 

1.  Конфиденциальность. Государственные служащие должны 

соблюдать конфиденциальность при работе в интернет-пространстве. Это 

означает, что они не должны разглашать информацию, полученную в 

рамках своих профессиональных обязанностей, без соответствующего 

разрешения. Также важно обеспечивать защиту персональных данных 

граждан при обработке информации в сети [7, c. 34]. 

2.  Уважение к гражданам. Взаимодействуя с обществом в 

интернете, государственные служащие должны выражать уважение к 

гражданам, отвечать на их вопросы и обращения с вежливостью и 

профессионализмом. Они должны быть готовы предоставить достоверную 

информацию и помогать людям, используя доступные им ресурсы и 

знания [5, c. 138]. 

3.  Использование социальных сетей. Государственным служащим 

следует быть осторожными при использовании социальных сетей. Они 

должны осознавать, что их профиль в социальных сетях может отражать 

на работе и репутации государственного органа. Следует избегать 

публикации конфиденциальной информации или комментариев, которые 

могут нанести ущерб доверию к государственным органам. 

4.  Общение с обществом. Государственные служащие должны 

поддерживать активное общение с обществом в интернете, предоставлять 

информацию о своей работе и отвечать на вопросы граждан. Это помогает 

повысить прозрачность работы [8, c. 563]. 

Профессиональная этика является неотъемлемой частью 

государственной службы, и она имеет особое значение в интернет-

пространстве. Государственные служащие должны поддерживать высокие 

стандарты морального и этического поведения, чтобы сохранить доверие 

общества и эффективно выполнять свои обязанности. В интернете 

нарушения этики могут иметь негативные последствия, так как 

информация быстро распространяется и может негативно повлиять на 

репутацию как отдельного служащего, так и государственного учреждения 

в целом. 
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Государственные служащие в интернете должны соблюдать 

принципы честности, конфиденциальности, нейтральности, и 

объективности. Они должны избегать конфликта интересов и использовать 

интернет для службы обществу, а не для личных выгод. 
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С древнейших времѐн наукой, изучающей мораль как особое 

социальное явление, а также параметры классификации категорий добра и 

зла является этика. Указывая на взаимосвязь науки этики и права, стоит 

подчеркнуть, что они сохраняют свою самостоятельность по отношению 

друг к другу. Сами по себе право и этика являются крайне важными 

регулятивными системами общества.  

Одним из основных вопросов, стоящих перед этикой, является 

конфликт добра и зла. Изучается сущность их противодействия, а также 
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способы борьбы добра со злом. Стоит обратиться к трудам Ивана 

Александровича Ильина [1], чтобы рассмотреть позицию о том, что 

сопротивление добра возможно, а именно путем применения силы по 

отношению ко злу.  

Автор отмечал, что сопротивление злу через физическое 

понуждение/пресечение (насилие) в рамках нравственности возможно 

лишь при наличии определенных условий: наличие истинного зла 

(проявляющееся в фактическом деянии), правильное восприятие злостного 

деяния, неподдельная любовь к добру, волевое отношение к процессам, 

происходящим в мире (ответ злу должен быть смелым и точным), чѐткое 

осознание, что в данной ситуации насилие является единственным 

возможным решением проблемы. 

И. А. Ильин указывал на два исхода, которые кроются в проблеме 

сопротивления злу силой: бездействие (потакает злодеянию) или действие 

(физическое сопротивление злодеянию).  

В его трудах прослеживается мысль о том, что зло необходимо 

предотвращать. Но в то же время автор ссылается на религиозные 

воззрения, касающиеся «трагичности» сопротивления злу: «человек, 

исповедующий духовную религию, не может найти здесь праведного 

исхода» [2]. 

А приняв факт, что конфликт по своей сущности «трагичен», 

человеку с религиозными моральными устоями стоит либо стать 

участником борьбы со злом, либо принять нейтралитет по отношению к 

данному вопросу. Но, к сожалению, заняв вторую позицию, человеку не 

удастся скрыться от ответственности (нравственной и духовной).  

Единственной возможностью разрешить данную дилемму является 

именно вынужденное сопротивление злу силою, при условии, что человек 

возьмет на себя ответственность за принятое во время борьбы решение и 

само совершенное деяние, за которым в конечном итоге последует 

духовное очищение. Собственно, снова возвращаясь к трактовке Ильиным 

религиозных текстов, который указывает на исход, называемый духовным 

компромиссом. 

Проводя параллель с основной темой данной статьи, важно указать 

на необходимость сопротивления злу в подавляющей степени не от 

«права» и «удобства случая (возможности)», а от неизбежности данного 

столкновения. То есть, сопротивление злу силой морально лишь при 

осознании того, что данный метод единственный возможный, и не 

«оправданный ситуацией или церковью», а примененный в рамках 

духовного компромисса. И если появится возможность не совершать 

данное деяние, подлежат использованию более мягкие и духовные 

средства борьбы. Это важно, поскольку только путем воспитания, 

убеждения, примером и любовью преображается душа человека, в свою 

очередь сила не позволяет человеку созидать, а только лишь 

одномоментно останавливает грядущую «противодуховность».  
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Стоит подробнее рассмотреть взаимосвязь именно уголовного права 

и этики. Во-первых, они могут формировать определѐнную культуру 

людей. Во-вторых, сами по себе правовые нормы являются носителями 

моральных устоев, при этом укрепляя и защищая общепринятые 

нравственные ценности. В-третьих, мораль и право имеют общие цели: 

совершенствование и рационализация жизни общества, урегулирование 

поведения человека, поддержание порядка и обеспечение защиты 

человеческого достоинства. 

В уголовном праве есть категории, которые получили свое 

закрепление в уголовном кодексе Российской Федерации (далее по тексту 

– УК РФ) [3]. Данные категории касаются поведения потерпевшего, 

которое можно назвать аморальным (п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ), если его 

аморальное поведение носит систематический характер (ст. 107 и ст. 113), 

если дело касается общественного долга (п. «ж» ч. 1 ст. 61, п. «б» ч. 2 ст. 

105, п. «а» ч. 2 ст. 111, п. «б» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 117), чести и 

достоинства (гл. 17 «Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности), или справедливости (ст. 6 «Принцип справедливости»). 

По данной теме более подробно стоит рассмотреть институт 

необходимой обороны. Фактически институт можно назвать примером 

симбиоза запретительной нормы уголовного права и фундаментальных 

понятий этической науки.  

Ссылаясь на статью 37 УК РФ, можно утверждать, что под 

необходимой обороной понимается противодействие общественно 

опасному деянию в рамках закона для защиты интересов личности, 

общества или государства путем причинения вреда посягающей стороне, 

внешне схожее с преступным деянием.  

В свою очередь, данный институт помогает истолковать статьи 22, 

23, 25 Конституции Российской Федерации [4] в уголовно-правовой 

интерпретации, а именно о правах гражданина на свободу, личную 

неприкосновенность, неприкосновенность жилища и защиту чести. 

Также он выступает, как сдерживающий фактор по отношению к 

насильственной преступности [5, с. 81]. Имеется в виду, что в случае 

причинения вреда нападающему при факте необходимой обороны деяния, 

имеющего статуса преступления, быть не может. Деяние не наказуемо. 

Стоит сказать, что преступление – есть явление относительное: границы 

могут меняться в зависимости от времени, а также сами грани 

преступности/неприступности нередко определяются по договорѐнности в 

рамках этого вопроса. 

По сути, необходимая оборона определяется допустимыми 

границами применения насилия в социуме. В настоящий момент чѐтко 

установлены правила, определяющие границы необходимой обороны [6, с. 

327]. 

Во-первых, должны быть условия, которые можно отнести к 

посягательству (обязательные элементы: общественная опасность, 

наличность и действительность). 
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Во-вторых, должны быть условия, которые можно отнести к защите 

(обязательные элементы: активная форма, своевременность и 

соразмерность посягательству). 

Если был допущен выход за эти рамки, то, как итог последует 

уголовная ответственность. Когда решается вопрос о факте наличия или 

отсутствия превышения необходимой обороны, судом должны быть 

учтены следующие моменты: соответствие средств защиты и нападения, 

характер опасности, сила, возраст, моральное или физическое состояние 

обороняющегося, наличие оружия и т.д. [7, с. 146] 

Рассматривая необходимую оборону со стороны этики более 

глубинно, можно предположить, что данное явление выступает как 

совокупность правомерного поступка и его нравственного основания, 

которое может базироваться на нижеприведѐнных суждениях [8, с. 123]. 

Государство поддерживает способности людей сопротивляться при 

нападении на них, поскольку это способствует защите правоохраняемых 

интересов (личность и права конкретного лица). Данные интересы могут 

также принадлежать не только обороняющемуся, но и иным лицам, 

государству или обществу. В случае же запрета необходимой обороны 

ответственность бы ждала тех, кто не остался равнодушным в отношении к 

посягательству на их интересы. Но стоит учитывать, что в данном случае 

сам факт применения наказания не достиг бы своей цели, а именно цели 

предотвращения новых преступлений. Но на данный момент гражданин, 

который использовал шанс отразить посягательство на свои права, может 

не только способствовать достижению указанной цели. 

Нравственное содержание необходимой обороны заключается в 

развитии и сохранении у гражданина активной жизненной позиции, 

базисом которой собственно и служит непризнание нормой общественно 

опасные посягательства. В данном случае указанный институт 

поддерживает государство в борьбе за пресечение преступных деяний, 

завлекая в неѐ и граждан. 

Исходя из этого, профессор Э. Ф. Побегайло утверждает, что 

фактически необходимая оборона имеет место и в случае преступления, 

совершѐнного человеком по неосторожности [9, с. 93]. Важно то, что 

состояние необходимой обороны – это объективная реальность, которая не 

находится в прямой зависимости от состояния нападающего 

(субъективного). В каких-то иных случаях действия обороняющегося лица 

против невменяемого лица были бы оценены как преступные. 

В качестве одного из способов подъѐма результативности института 

необходимой обороны стоит подробней рассмотреть обеспечение его 

последующего единства с нравственными началами. Для установления 

методик борьбы с криминалом посредством различных средств 

самозащиты очень важна связь с нравственными ориентирами, 

распространѐнными в конкретном социуме. Именно в этом плане 

уголовной науке важно закрепление всеобщих этических оснований 

института необходимой обороны. 
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Если смотреть со стороны уголовной науки, то необходимая оборона 

признана правом, однако со стороны этики – это моральная обязанность. 

Рассматривая явление в этом плане, можно сказать, что отказ от 

реализации данного права возможно вызовет определѐнное «моральное 

осуждение со стороны общества» [10, c. 45]. 

В завершающей части стоит сказать, что без необходимой обороны 

(как средства предотвращения преступных деяний) уголовная 

деятельность была бы неполноценна; было бы сложнее реализовывать свои 

функции. Также она важна для общества, поскольку помогает развивать в 

людях чувство справедливости и непринятия преступных деяний как 

норму. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос регулирования 

этики и этикета коммуникаций юриста в условиях информационного 

общества. Определяются принципы, которыми должен 

руководствоваться юрист в рамках коммуникаций в Интернете, а также 

подчѐркивается недостаточность регламентации этических норм и 

правил поведения в интернет-пространстве в нормативных актах – 

этических кодексах представителей юридической профессии. 
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Abstract: The article deals with the issue of regulation of ethics and 

etiquette of lawyer communications in the information society. The principles 

that a lawyer should be guided by in the framework of communications on the 

Internet are defined, and it is also said that there is insufficient regulation in the 

regulations of the rules of conduct of some professions in this area on the 

Internet. 
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***** 

В условиях всѐ растущего внедрения информационных технологий в 

жизнь современного человека перед представителями юридических 

профессий открылось огромное количество возможностей. Например, уже 

сейчас любой человек может получить доступ практически ко всем делам, 

которые были рассмотрены в судебной системе Российской Федерации; 

также упрощѐн документооборот между различными судебными 
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инстанциями, между судом и лицами, участвующими в деле; в данный 

момент большинство документов в суд можно отправить при помощи 

автоматизированных систем.  

Социальные сети ВКонтакте и Одноклассники определены в 

качестве информационных систем и (или) программ для электронных 

вычислительных машин, используемых государственными органами, в том 

числе судами, Судебным департаментом при Верховном Суде Российской 

Федерации, включая управления Судебного департамента при Верховном 

Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, а также 

органами местного самоуправления, организациями, подведомственными 

государственным органам и органам местного самоуправления, для 

создания официальных страниц [1]. В них будет публиковаться 

официальная информация о деятельности данных органов. 

В связи со всѐ большим внедрением в нашу жизнь различных 

социальных сетей, мессенджеров и т.п. всѐ большее значение для юриста 

приобретают этика и этикет в информационной сфере. Вопрос 

регулирования поведения юристов в социальных сетях давно обсуждается 

в научной сфере. 

Представляет интерес в контексте данного вопроса определить 

соотношение понятий «этика» и «этикет». Этика представляет собой 

систему моральных принципов и ценностей, которые определяют, что 

является правильным и неправильным, добрым и злым. Она основывается 

на философии и рассматривает вопросы о том, каким должно быть наше 

поведение и какими ценностями мы должны руководствоваться. Этика 

отвечает на вопросы о моральных принципах, справедливости, 

ответственности. Так, например, в отношении судей Российской 

Федерации действует Кодекс судейской этики, утверждѐнный  

VIII Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года, который как раз 

устанавливает общие моральные принципы и ценности для судей. Этикет в 

свою очередь является набором правил и норм поведения в конкретных 

ситуациях. Он определяет, как вести себя в определѐнных обстоятельствах, 

например, на официальных мероприятиях, в общении с незнакомыми 

людьми и т. д. Этикет относится к внешнему проявлению наших манер и 

поведения, и его цель – обеспечить вежливое взаимодействие в обществе. 

Таким образом, основное отличие между этикой и этикетом 

заключается в том, что этика относится к общим моральным принципам и 

ценностям, а этикет – к конкретным правилам и нормам поведения в 

определенных ситуациях. 

Этика и этикет коммуникаций юриста в условиях информационного 

общества играют важную роль в поддержании профессионализма и 

доверия к профессиям юридической сферы. В связи с этим юристу 

особенно важно соблюдать некоторые принципы и стандарты. 

Во-первых, юрист должен соблюдать принцип конфиденциальности 

и защищать данные своих клиентов. В условиях информационного 

общества, где информация легко распространяется и доступна, юрист 
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должен быть особенно внимателен к обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации своих клиентов. Обуславливается это 

тем, что сеть Интернет обладает такими свойствами, как открытость и 

доступность. 

Во-вторых, юрист должен соблюдать высокие профессиональные 

стандарты в своей коммуникации. Он должен быть честным, объективным 

и компетентным.  

И, наконец, в-третьих, в информационном обществе юристу 

необходимо адаптироваться к онлайн коммуникациям. Он должен уметь 

эффективно и вежливо общаться через электронные письма, социальные 

сети, видеоконференции и другие средства. Важно соблюдать этикет и 

отвечать на сообщения в разумные сроки. 

Особое место среди представителей юридических профессий 

занимают судьи, так как они играют наиболее важную роль в системе 

судебной власти. Они должны быть независимыми и беспристрастными, 

соблюдать принципы справедливости и законности. Предъявление к 

судьям наиболее высоких моральных требований по сравнению с другими 

представителями юридической сферы является обоснованным, так как они 

обладают особыми полномочиями и ответственностью, в связи с чем их 

решения могут влиять как на жизни отдельных людей, так и на общество в 

целом. 

В связи с вышеперечисленным, судья должен понимать, что его 

действия находятся под особым контролем как от общества, так и от 

государства. Его действия могут привести к применению к нему 

дисциплинарных взысканий, таких как предупреждение, замечание, 

понижение в квалификационном классе и досрочное прекращение 

полномочий [2]. И если ранее действия судей в рамках информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не были нормативно 

урегулированными, то теперь данный вопрос в отношении их полностью 

разрешѐн. Постановлением Всероссийского съезда судей от 01.12.2022 №4 

статья 14 Кодекса судейской этики дополнена пунктом 4, который гласит: 

«Использование судьями информационно-коммуникационных технологий, 

включая социальные сети и иные способы телекоммуникации, должно 

подчиняться требованиям Кодекса судейской этики» [3]. 

Для регулирования действий адвокатов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Советом Федеральной палаты 

адвокатов РФ от 28 сентября 2016 г. принят отдельный акт: «Правила 

поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» [4]. Данные правила определяют основные принципы 

деятельности адвоката в сети «Интернет», к которым относятся: 

профессионализм, сдержанность и корректность, достоинство, 

безопасность и корпоративность [4]. Эти принципы являются общими для 

всех юридических профессий. Они помогают юристам сохранять высокий 

уровень этики и этикета в своей работе, обеспечивать справедливость и 
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соблюдение закона, а также поддерживать доверие общества к правовой 

системе. 

Если говорить о сотрудниках аппаратов судов, то до настоящего 

времени ни в одном из нормативных актов не регулирует данную сферу в 

полной мере (за исключением обязанности государственных гражданских 

служащих предоставлять сведения об адресах страниц и сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они 

размещали общедоступную информацию, позволяющую их 

идентифицировать [5]). Ввиду растущего интереса общества к социальным 

сетям и иным ресурсам в сети Интернет представляется необходимым 

разработка специальных правил для работников аппаратов судов по 

использованию и размещению информации в Интернете, по аналогии с 

адвокатами, или хотя бы внесение изменений в действующие для них 

кодексы этики. 

Таким образом, можно констатировать, что повышенные этические 

требования к юристам предъявлялись всегда. Связано это, прежде всего, с 

тем, что представители профессий данной категории должны 

поддерживать доверие общества к правовой системе. В отношении 

большинства представителей юридических профессий вопрос 

регулирования их деятельности в Интернете является нормативно 

урегулированным, но на современном этапе развития общества 

представляется обоснованным и необходимым урегулирование данной 

деятельности для всех видов юристов. 
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***** 

Современное российское общество находится на стадии своего 

развития и трансформации. В связи с этим, необходимо отметить, что 

успешное развитие возможно в том случае, когда существует 

общепринятая система нравственных ориентиров. Данные положения 

непосредственно закрепляются в Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации, а также определяют цели и задачи деятельности 

юристов [1, с. 1293]. 
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Деятельность юристов заключается не только в оказании 

консультаций, представительства в суде, посредничестве в урегулировании 

правовых споров, оформлении правовых документов и многого другого, но 

и в установлении и обеспечении законности и правопорядка. 

Юристы являются основополагающими представителями 

осуществления правосудия. Они должны обладать набором определенных 

качеств, необходимых для осуществления своей профессиональной 

деятельности. Среди них можно отметить следующие: внимательность, 

пунктуальность, ответственность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость, твердость моральных устоев, а также гуманизм и 

справедливость в профессиональной деятельности.  

Гуманизм представляет собой определенную систему взглядов на 

общество, которая признает человеческую жизнь высшей ценностью, а все 

доступные ресурсы должны использоваться для сохранения и улучшения 

ее качества. Высшей ценностью провозглашается право человека на 

счастье, саморазвитие и проявление своих лучших способностей [2, с. 

1129]. 

Принцип гуманизма напрямую закреплен в Конституции Российской 

Федерации. Статья 2 гласит о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью; признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – это обязанность государства. В статье 18 

чѐтко регламентировано, что права и свободы человека и гражданина 

определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

обеспечиваются правосудием [3]. 

Таким образом, деятельности юриста присущи гуманистические 

начала, которые подразумевают под собой, что защита достоинства 

человеческой личности будет стоять на первом месте. Юристы должны 

уважительно и бережно относиться к окружающим людям. 

Также необходимо отметить, что проблема гуманизма в 

юридической деятельности является актуальной на сегодняшний день. В 

особенности в связи с динамикой развития в политической и социально-

экономической сферах. Изменения затронули к тому же общественную и 

государственную жизнь современной России. Одним из 

основополагающих направлений является процесс гуманизации 

юридической практики. 

Гуманное отношение к человеку – всегда уважение к личности 

человека, которое, когда он оказывается в трудных жизненных условиях, 

сопровождается сочувствием и состраданием к нему. Представляется 

возможным дать следующее определение гуманизма как категории 

нравственного сознания. Гуманизм как категория нравственного сознания 

–это такое нравственное требование к поведению участников 

общественных отношений, которое выражает уважение к человеку, 

отвергает все, что способствует его отчуждению, и предусматривает 

создание каждому человеку с учетом его индивидуальных особенностей и 
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особенностей его социального положения необходимых условий для 

существования и самореализации в общественной жизни [4, с. 33]. 

Проблема гуманистических начал в деятельности юриста является 

объектом изучения в трудах научных деятелей, таких как Вдовин С.А., 

Ююкина М.В., Носков Ю.Г., Кашкина Е.В., Лекторский В. А. и т. д., 

поскольку вопросы прав и свобод личности выступает одним из основных 

постулатов в рамках правового государства. Свое воплощение данный 

вектор развития может найти лишь в том случае, когда во всех сферах 

действует принцип гуманного отношения к личности человека. Права 

человека и гражданина, а именно их соблюдение – высшая ценность 

общества. Именно поэтому особое внимание уделяется профессиональной 

этике юриста, ее развитию и закреплению на законодательном уровне.  

На сегодняшний день профессиональная этика юриста регулируется 

отдельными нормативно-правовыми актами, например, Кодекс судейской 

этики, Кодекс профессиональной этики адвоката и т.д. Правоведы считают 

целесообразным создать единый акт, затрагивающий особенности 

нравственного поведения при выполнении своих обязанностей всех 

юристов в целом, поскольку, например, сотрудники юридических фирм, 

юристы организаций не имеют кодекса или какого-либо этического 

стандарта, на который можно было бы ориентироваться при 

осуществлении своей профессиональной деятельности. 

Таким образом, люди, которые способны повлиять на судьбы других, 

должны обладать пониманием, высоким уровнем нравственности, 

справедливостью. При осуществлении своей деятельности юристы 

оказывают влияние на качество жизни людей, затрагивая их права и 

интересы. Именно поэтому к представителям юридических профессий 

предъявляются повышенные требования. 

Профессия юрист относится к типу «человек-человек». Для 

осуществления гуманистического взаимодействия с людьми существуют 

некоторые регуляторы поведения. Среди них можно выделить 

институциональные и неинституциональные. 

К институциональным регуляторам отношений и поведения людей 

относятся право, а также различные административные и организационные 

нормы, уставы, инструкции.  

Неинституциональные нормы, формируемые в самом процессе 

совместной жизнедеятельности и массового общения, имеют другую 

природу. Предъявляемые к человеку, они не указывают на законодателя, 

на инстанцию, на документ, удостоверяющий правомерность того или 

иного требования. Неинституциональные нормы, как подчеркивает  

О.Г. Дробницкий, также выполняют функцию «социального контроля», 

который осуществляется не специальными учреждениями, а личным 

примером и возникшим в общении людей стремлением следовать 

общепринятому, одобрением и осуждением, заинтересованностью 

индивида в этих реакциях со стороны других, образцами поведениями, 
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вербальными формулами, максимами, иными «ценностями», «знаками», 

содержащими в себе знание, как следует поступать [5, с. 108]. 

В заключение хотелось бы отметить, что профессиональная этика 

юриста выступает в качестве связи обуславливающих друг друга правовых 

и нравственных принципов, что лежит в основе нравственного 

правосознания. 

Закон возлагает большую нравственную ответственность на 

представителей юридической профессии. Действия и принимаемые ими 

решения должны предполагать требовательный, но человечный подход к 

судьбе как отдельного человека, так и всего общества. Профессиональная 

этика помогает формированию правильного сознания и взглядов юристов, 

направляя их на соблюдение нравственных норм, обеспечение истинной 

справедливости, защиту прав, свобод, чести и достоинства личности. 
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Аннотация: Профессиональная этика особенно необходима для тех 

видов профессиональной деятельности, которые связаны с 

взаимодействием с другими людьми. Осознание особой важности таких 

профессий выражается в формировании определенных моральных 

кодексов, обязательных для соблюдения представителями данных 

профессий. В статье устанавливается соотношение понятий «этикет» и 

«судебная этика». Авторами рассматриваются этические требования, 

предъявляемые к сотрудникам аппарата суда. Особое внимание в работе 

уделяется вопросу регулирования поведения сотрудников аппарата суда в 

Интернет-пространстве. 
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Abstract: Professional ethics is especially necessary for those types of 

professional activities that involve interaction with other people. Awareness of 

the special importance of such professions is expressed in the formation of 

certain moral codes that are mandatory for compliance by representatives of 

these professions. The correlation between the concepts of "etiquette" and 

"judicial ethics" is established. The article discusses the ethical requirements 
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Судебная власть в Российской Федерации является одной из трѐх 

ветвей государственной власти. Еѐ основная задача – обеспечение 

законности и справедливости. Ввиду этого судебная власть определѐнно 

должна пользоваться авторитетом у граждан. В связи с этим являются 

обоснованными повышенные нравственно-этические требования, прежде 

всего, к судьям. Но не менее важно соблюдение моральных норм и 

судебного этикета работниками аппарата суда, ведь когда гражданин 

приходит в суд за защитой своих нарушенных прав, именно сотрудники 

аппарата суда – первые лица, с которыми он сталкивается. 

Представляет интерес соотношение понятий «судебный этикет» и 

«судебная этика». Этика – слово древнегреческого происхождения. Это 

совокупность качеств, относящихся к состоянию (характеру) человека, в 

данном случае, к сотруднику аппарата суда. Этикет – это правила, манера 

поведения сотрудников. Можно сказать, что этика – это содержание 

правил, а этикет – это форма, манера поведения, посредством которой 

осуществляется общение суда и участников процесса. 

Судебный этикет представляет собой совокупность правил 

поведения субъектов судебного процесса, регулирующих внешние 

проявления взаимоотношений между судом и участвующими в деле 

лицами, формы их общения, основанные на признании авторитета органов 

правосудия и необходимости соблюдения приличий поведения в 

государственном учреждении [1, с. 149]. 

Работа сотрудников аппарата суда напрямую связана с 

взаимодействием с другими людьми, и именно поэтому особенно важным 

для них является соблюдение норм и правил этикета. И если нормы, 

регулирующие этику и этикет судьи в современной России, являются 

достаточно проработанными, то в отношении сотрудников аппаратов 

судов данная задача всѐ ещѐ не является решѐнной [2, с. 34].  

Так, например, ст. 15 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

перечисляет основные обязанности гражданского служащего, в том числе 

и этические, которые более подробно раскрываются в Типовом кодексе 

этики и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих, одобренном решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции от 23 декабря 2010 года (протокол N 21) [3]. 

Но ввиду особой специфики государственной гражданской службы в суде, 

нормы, регулирующие деятельность сотрудников аппарата суда, должны 

быть более конкретизированными. Именно в целях решения данной задачи 

постановлением Совета судей Российской Федерации от 27 апреля 2006 г. 

№156 были утверждены Правила поведения работников аппарата суда [4], 
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а также приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от  

26 апреля 2011 г. №79 был утверждѐн Типовой кодекс этики и служебного 

поведения федеральных государственных гражданских служащих 

аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, федеральных 

арбитражных судов и управлений Судебного департамента в субъектах 

Российской Федерации [5].  

Кодекс, утверждѐнный приказом Судебного департамента, 

представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться федеральные государственные гражданские служащие 

федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов 

и управлений Судебного департамента в субъектах Российской независимо 

от замещаемой ими должности [5].  

Каждый сотрудник аппарата суда, ввиду того, что он является 

государственным служащим, а равно представителем государственной 

власти, должен осознавать ответственность за своѐ поведение и 

оправдывать общественное доверие. Поступая на государственную 

гражданскую службу, непосредственной обязанностью человека является 

ознакомление со всеми нормативными актами, регулирующими его 

деятельность, в том числе и с этическими кодексами. 

Итак, изучив всю нормативную базу, регулирующую этикет 

работников аппарата суда, можно выделить наиболее важные в рамках 

рассматриваемой темы положения. 

Сотрудник аппарата суда не должен проявлять дискриминации 

независимо от пола, расы и иных обстоятельств по отношению к кому-

либо. Это положение также является закреплѐнным в ст. 19 Конституции, 

которая гласит, что все равны перед законом и судом. 

Сотрудник аппарата суда должен всегда помнить о том, что каждый 

человек, который обращается в суд, имеет право на уважительное 

отношение к нему. 

Работник аппарата суда должен при общении с гражданами, 

участниками судебных процессов, судьями, коллегами и иными лицами 

создавать соответствующее профессиональное впечатление о себе, а 

именно: не повышать тон голоса, сохранять спокойное выражение лица, 

избегать чрезмерной жестикуляции и пр. 

Сотрудник аппарата суда обязан не отзываться негативно о других 

сотрудниках или посетителях. Распространение негативных слухов 

является для него недопустимым. 

Для сотрудника аппарата суда также важно обладать таким 

качеством, как умение избежать ситуации, которая может привести к 

возникновению конфликта. Если же он возникает, то работник должен 

уметь правильно выбирать стратегию компромисса для его разрешения. 

В рамках рассматриваемой темы также считаем важным определить 

главные качества, которыми должен обладать сотрудник аппарата суда при 

общении с гражданами и коллегами.  
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Профессионализм. Сотрудник должен обладать глубоким знаниями в 

своей сфере и профессиональными навыками, чтобы быть полезным и 

компетентным для своих коллег и граждан, которые обращаются в суд. 

Доброжелательность как умение создать позитивную атмосферу во 

взаимоотношениях, а также готовность оказать гражданам поддержку и 

помощь.  

Организованность как дисциплинированность, исполнительность, 

пунктуальность, ответственность в исполнении своих профессиональных 

обязанностей. Сотрудник аппарата суда, обладающий данными 

качествами, сможет эффективно взаимодействовать с коллегами, а также 

способствовать успешной работе всего судебного аппарата. 

В условиях информатизации не только современного общества, но и 

в системе правосудия, представляется особо важным регулирование 

поведения сотрудников аппарата суда в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. К сожалению, до настоящего 

времени ни в одном из нормативных актов не регулирует данную сферу в 

полной мере (за исключением обязанности государственных гражданских 

служащих предоставлять сведения об адресах страниц и сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых они 

размещали общедоступную информацию, позволяющую их 

идентифицировать). Полный запрет на использование социальных сетей и 

иных ресурсов противоречил бы праву сотрудников аппарата суда как 

граждан Российской Федерации на свободу выражения из мнения, 

поэтому, ввиду растущего интереса общества к социальным сетям и иным 

ресурсам в сети Интернет представляется необходимым разработка 

специального руководства (инструкции) для работников аппаратов судов 

по использованию и размещению информации в Интернете. 

Таким образом, к работникам аппаратов судов, которые являются не 

просто государственными гражданами служащим, а сотрудниками 

судебной системы, предъявляются повышенные нравственно-этические 

требования, что обусловлено как тем, что предметом их труда является 

другой человек, так и тем, что они обязаны своим поведением сохранять 

авторитет судебной власти как независимой, справедливой, объективной и 

беспристрастной. 
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Аннотация: В данной научной работе рассматриваются моральные 

и правовые основы профессиональной деятельности следователей 

Российской Федерации, потому как именно они являются важными 

элементами их правового статуса как сотрудников Следственного 

комитета Российской Федерации. В статье проведен анализ 

утвержденных нормативно-правовых актов, закрепляющих этические 

принципы и нормы профессионального поведения следователя. Сделан 

вывод об этике следователя как комплексе этико-правовых норм и правил, 

который основывается на нормативно-правовых актах и личных 

установках сотрудника. 

Ключевые слова: Следственный комитет Российской Федерации, 

принципы права, мораль, профессиональная этика. 

 

MORAL AND LEGAL FOUNDATIONS  
OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF AN INVESTIGATOR  

 

Kapusta Elizaveta Ivanovna  

 

Abstract: This scientific work examines the moral and legal foundations 

of the professional activities of investigators of the Russian Federation, because 

they are important elements of their legal status as employees of the 

Investigative Committee of the Russian Federation. The article provides an 

analysis of the approved legal acts establishing the ethical principles and 

standards of professional behavior of the investigator. A conclusion is made 

about the ethics of the investigator as a set of ethical and legal norms and rules, 

which is based on regulations and personal attitudes of the employee.  
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Актуальность работы выражается в том, что работа следователя 

признается уважаемой, престижной, но достаточно сложной. Это 

обусловлено как исторически сложившимся местом следователя в системе 

должностных лиц, обеспечивающих противодействие преступности, так и 

объективной сложностью самого процесса расследования уголовных дел в 

современных условиях [8, с. 318]. Кроме того, следователь, согласно 

действующему законодательству Российской Федерации, является 

государственным служащим. К его работе предъявляются требования, во-

первых, как к госслужащему, во-вторых, деятельность следователя 

относится к разновидности юридической. Тем самым, следователи России 

обладают особым правовым статусом, учитывающие специфику 

служебного положения и профессиональной юридической деятельности. 

Предварительное расследование – это специфическая деятельность, 

требующая от уполномоченных к ее реализации сотрудников не только 

особых теоретических знаний и практических навыков, но и определенных 

моральных и этических качеств [8, с. 319]. То есть, правовой статус 

следователя включает не только правовые нормы, но и нормы морали, 

формирующие комплекс требований к работе следователя. Кадровый отбор 

на службу в качестве следователей связан с анализом уровня их правовой 

подготовки, в то время как психологическая сторона личности будущего 

следователя, а также ее моральные и нравственные составляющие имеют 

не менее важное значение. Также в настоящее время кадровый отбор на 

службу в качестве следователей в основном связан с анализом уровня их 

правовой подготовки, в то время как психологическая сторона личности 

будущего следователя, а также ее моральные и нравственные 

составляющие изучаются недостаточно пристально. Поэтому целью 

данной работы является изучение правовых и нравственных основ 

профессиональной деятельности следователя Российской Федерации. 

В своей деятельности все следователи РФ подотчетны 

Следственному комитету РФ. Следственный комитет Российской 

Федерации – это важнейшая правоохранительная структура, состоящая из 

множества учреждений, институтов и отделений. Столь крупная система 

должна функционировать на основе строгих принципов [7, С. 41]. 

Рассматривая ст. 15 ФЗ «О Следственном комитете Российской 

Федерации» отмечается, что «служба в Следственном комитете является 

федеральной государственной службой», а «сотрудники Следственного 

комитета являются федеральными государственными служащими» [2]. 

Согласно ст. 5 Ф3 «О Следственном комитете Российской 

Федерации» рассматриваемая система органов реализует свои функции на 

основе принципов законности, гуманности и гласности. Основной задачей 

СК РФ является защита свобод, интересов и прав человека и гражданина 

[2]. Следственным органам необходимо поддерживать постоянные связи с 
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другими федеральными органами власти, в особенности с прокуратурой [7, 

С. 41]. Одной из наиболее веских причин для поддержания связей является 

то, что взаимодействие следователя и прокурора имеет ключевое значение 

в целях предупреждения и устранения нарушений, которые могут повлечь 

возвращение уголовного дела для дополнительного следствия [6, С. 96]. 

Данная причина находит свое подтверждение в ст. 37 УПК РФ [1]. 

Рассматриваемая в данной научной статье правоохранительная 

структура не может осуществлять свою деятельность, опираясь только на 

правовые аспекты, поэтому отмечается, что в сфере расследований этика 

служит краеугольным камнем профессии. Хотя популярные средства 

массовой информации часто изображают следователей, выходящих за 

рамки сценария, реальность такова, что такие действия могут привести к 

краху их карьеры, запятнанной репутации и возможным юридическим 

последствиям. Этическое поведение – это не просто предложение; это 

непреложное требование для всех следователей. Тем не менее, концепция 

моральных аспектов не является универсальной [10, с. 233]. 

Каждый исследователь может интерпретировать и определять 

этическое поведение по-разному, что усложняет эту область. Однако 

существует фундаментальная основа этического поведения следователей, 

выраженная в принципе, согласно которому «следователи должны хорошо 

разбираться в нормативно-правовой базе Российской Федерации, чтобы 

обеспечить ее строгое соблюдение» [11]. Соблюдение закона является 

важной отправной точкой. Помимо правовых параметров, жизненно важно 

установить моральные принципы, которые будут определять и 

совершенствовать поведение следователей. В этой связи необходимо 

отметить «Кодекс этики и служебного поведения федеральных 

государственных служащих Следственного комитета Российской 

Федерации», утвержденный Следственным комитетом РФ, целью которого 

является «установление основных этических норм и правил поведения 

государственных служащих в служебной и неслужебной деятельности, а 

также укрепление авторитета государственных служащих Следственного 

комитета и доверия граждан к Следственному комитету» [5]. 

Итак, полномочия следователей основаны на Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации [1], на Указе Президента 

РФ «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской 

Федерации» [4] и ряде других нормативно-правовых актах. В данной связи 

важно отметить, что появление статьи 38 в Уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации [1], существенно изменило структуру 

органов прокуратуры, в связи с принятием которого были разграничены 

функции осуществления надзора за соблюдением законности при 

производстве дознания, предварительного следствия и рассмотрении 

уголовных дел в судах, с одной стороны, и организации и проведения 

следственных действий в рамках процессуальных полномочий, имеющихся 

у органов прокуратуры, с другой стороны [9, с. 119-120].  
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Обеспечение четкого определения обязанностей следователей может 

избежать некоторых проблем с добросовестностью, связанных с 

недостаточным или чрезмерным «рвением» следователей. Также в своей 

деятельности Следственный комитет РФ руководствуется как общим 

законодательством о государственной службе [3], так и «Кодексом этики и 

служебного поведения федеральных государственных служащих 

Следственного комитета Российской Федерации» [5], поскольку этическое 

поведение является неотъемлемой частью обеспечения добросовестности 

правоохранительных органов. Кодекс этики и служебного поведения 

федеральных государственных служащих Следственного комитета 

Российской Федерации разработан в соответствии с положениями 

Конституции Российской Федерации и Международного кодекса поведения 

государственных должностных лиц, содержит основные принципы и 

правила служебного поведения, а также рекомендательные правила 

поведения, потому как этическое поведение следователей имеет решающее 

значение в судебной системе нашей страны.  

Для следователя соответствие этическим нормам поведения имеет 

особое значение: в своей профессиональной деятельности он должен 

исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную, семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени [12]. Кодекс этики устанавливает 

основные правила и принципы поведения следователей в РФ. Так в ст. 9 

Кодекса закрепляется, что «государственные служащие, сознавая 

ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны 

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Следственного комитета; соблюдать беспристрастность, исключающую 

возможность влияния на их служебную деятельность решений 

политических партий и общественных объединений; соблюдать 

служебную, профессиональную этику и правила делового поведения; 

проявлять корректность и внимание по отношению к гражданам и 

должностным лицам» [5]. Таким образом, Кодекс этики содержит в себе 

принципы, направленные на внутреннюю регуляцию деятельности 

следователей; для регуляции отношений следователей с обществом; а 

также для определения и применения санкций при этических нарушениях 

в профессиональной деятельности. 

Кодекс этики устанавливает и круг ограничений в связи с 

осуществлением профессиональной деятельности в СК РФ как 

государственного служащего. Правовые ограничения и запреты становятся 

начальной информацией для государственных служащих при приеме их на 

работу и условием присвоения соответствующего статуса (сведения о 

рамках дозволенного, возможностях поведения, о пределах полномочий, об 

уменьшении объема возможностей) [13, с. 209]. 
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Так, в ст. 22 Кодекса этики устанавливается «в своем поведении 

государственный служащий воздерживается от любого вида высказываний 

и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, 

расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

грубости, нецензурной речи, проявлений пренебрежительного тона, 

заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и 

незаслуженных обвинений; угроз, оскорбительных выражений или реплик, 

действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение [5].  

Существуют также и запреты при осуществлении полномочий 

государственного служащего СК РФ. В статьях 12, 13 и 15 Кодекс этики 

оговаривает личные, имущественные запреты, связанные с прохождением 

службы [5]; а в пунктах Р и С статьи 9 Кодекс этики указывает на 

необходимость уважительно относиться к деятельности представителей 

СМИ и информированию общества о работе Следственного комитета РФ 

[5]. 

Следователи должны выполнять свои обязанности с честью и 

неподкупностью. В данном контексте можно отметить следующие 

ключевые моменты [10, с. 226-228]: 

1. Если обнаруживаются факты, указывающие на то, что было 
совершено иное преступление или что расследование относится к 

юрисдикции другого ведомства, система требует, чтобы это ведомство 

было проинформировано, а заявителю было предложено сообщить о 

случившемся в соответствующее ведомство. 

2. Использование только законных средств для сбора доказательств 
и информации, имеющих отношение к расследованию. Это делается для 

защиты прав свидетелей или обвиняемых и допустимости доказательств. 

3. Проведение бесед и допросов с уважением. Личных или 

приватных бесед со свидетелями и другими лицами, которые «могли бы 

дискредитировать отправление правосудия, и воздержания от задавания 

вопросов исключительно с целью поставить в неловкое положение, 

оскорбить, надругаться, умалить или принижать достоинство человека», 

как правило, избегают [10, с. 227]. 

4. Вся личная информация, собранная о физических лицах, должна 
иметь отношение к расследованию. Личная информация может включать 

информацию о расе, религии, этническом происхождении, медицинской 

или криминальной истории и пр. Это делается для защиты прав отдельных 

лиц на неприкосновенность частной жизни и во избежание таких проблем, 

как дискриминация по признаку этнической принадлежности. 

5. Проведение расследования в рамках политики Следственного 
комитета Российской Федерации и своевременно объективно сообщать о 

результатах руководителям. Это помогает гарантировать, что следователь 

остается «в рамках». 
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Рассуждая о работе сотрудников силовых структур необходимо 

подчеркнуть, что следователи балансируют между настойчивостью в 

расследовании и чрезмерным рвением в отказе закрыть дело, которое 

следует закрыть ввиду отсутствия доказательств. Должностные лица 

должны осознавать, что их личные чувства не должны мешать 

объективному, критическому и вдумчивому рассмотрению дела. 

Следователям следует регулярно задаваться вопросом, как будет выглядеть 

дело в суде, если все факты известны адвокату и судье. Пострадает ли от 

этого их авторитет? Если ответ положительный, следователям необходимо 

разобраться с этим и решить, следует ли им продолжать расследование или 

остановиться [11, С. 244]. 

Таким образом, для следователей этика – это комплекс этико-

правовых норм и правил, который основывается на различных нормативно-

правовых актах и личных установках отдельно взятого сотрудника. 

Каждый сотрудник несет личную нравственную ответственность за 

выполнение своих профессиональных обязанностей. Следователь должен 

быть объективен, беспристрастен, справедлив, гуманен и бдителен, а в 

своем служебном общении проявлять выдержку, уравновешенность и 

корректность. 
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Аннотация: в данной научной статье рассматривается вопрос, 

связанный с деловым этикетом и культурой делового общения в сфере 

государственной гражданской службы, раскрываются принципы делового 

этикета. Определяется специфика деловых коммуникаций, 
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Легитимная власть в обществе, основным элементом которого 

выступает государственная служба, реализует свои цели и функции 

посредством государственного управления. 

Термин «государственная служба» имеет достаточно широкое 

определение – это профессиональная деятельность определенного 

контингента лиц служащих по организации исполнения и практической 
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реализации полномочий государственных, общественных и иных 

социальных структур.  

Под государственной гражданской службой понимается 

профессиональная административная (аппаратная) деятельность 

государственных гражданских служащих по обеспечению исполнения и 

исполнению полномочий государственных органов [1]. 

В ст. 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 

16.12.2019) «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» установлены квалификационные требования для замещения 

должностей гражданской службы, в числе которых: 

 - уровень профессионального образования с учѐтом группы и 

специализации государственных должностей государственной службы; 

 - стаж гражданской службы или работы по специальности; 

 - уровень знаний и умений, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей; 

 - специальность, направление подготовки – при наличии 

соответствующего решения представителя нанимателя [2]. 

Указанные в законе требования представляют лишь малую часть 

профессиональных качеств государственного гражданского служащего, но 

являются фундаментальными. Они могут пополняться другими, опираясь 

на специфические условия, места и времени деятельности того или иного 

государственного органа [3, с. 50]. 

На уровне государственной гражданской службы сформировались 

определенная специфика профессиональной этики. Уровень 

профессиональной этики формируют личные качества человека. В 

настоящее время требуются квалифицированные специалисты, которые 

обладают теорией и практикой управления в сфере государственной 

службы, соблюдают нравственные и этические принципы в деловых 

отношениях. 

Государственным служащим следует быть честным, ответственным 

к работе, трудолюбивым, дисциплинированным, исполнительным, 

добросовестным. Приоритетными качествами будут являться следующие: 

коммуникабельность, политическая и социальная эрудиция, 

объективность, корректность, порядочность, стрессоустойчивость. 

По поручению президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации в целях обеспечения единства соблюдения норм этики на 

государственной службе и муниципальной службе был разработан, а в 

декабре 2010 г. на заседании Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции был одобрен 

«Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных 

служащих Российской Федерации и муниципальных служащих» (далее по 

тексту Кодекс). Он был рекомендован для использования в качестве 

модели при разработке кодексов этики и служебного поведения 

государственных служащих и муниципальных служащих [1, с. 13]. 
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Можно выделить следующие принципы служебного поведения 

государственных служащих: 

 - исполнение должностных обязанностей добросовестно и на 

высоком профессиональном уровне; 

 - осуществление своей деятельности в пределах полномочий 

соответствующего органа; 

 - сообщение работодателю о случаях обращения к служащему в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

 - соблюдение норм служебной, профессиональной этики и правил 

делового поведения; 

 - принятия соответствующих мер по недопущению 

возникновения конфликта интересов и другие [4]. 

Знание и соблюдение Кодекса является одним из критериев оценки 

качества профессиональной деятельности государственного гражданского 

служащего, такие знания учитываются при аттестации.  

Соблюдение данных принципов направлено на достижение 

следующих целей: 

 - содействие укреплению авторитета государственной власти, 

формирование в общественном сознании уважительное отношение к 

государственным работникам; 

 - осознание ответственности перед государством и обществом; 

 - повышение эффективности выполнения государственным 

гражданскими служащими своих обязанностей; 

 формирование нравственности у работников государственного 

аппарата. 

Гражданин Российской Федерации, поступающий на 

государственную гражданскую службу обязан ознакомить с положениями 

Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности. 

Первостепенным в служебной деятельности государственного 

гражданского служащего является признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина, что определяет основной смысл и 

содержание деятельности как государственных органов, так и гражданских 

служащих. 

В деловом общении государственный гражданский служащий, 

проявляя эмоциональную выдержку и сдержанность, должен 

воздерживается от: 

– проявлений пренебрежительного тона, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, грубости, заносчивости, незаслуженных 

обвинений; 

–  угроз, оскорбительных реплик или выражений, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение [4]. 

Недопустимо при осуществлении профессиональной деятельности 

любые высказывания дискриминационного характера. 
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Нарушение Кодекса влечет за собой моральное осуждение со 

стороны коллег и общества, в некоторых случаях юридическую 

ответственность. 

Для деятельности органов государственного управления особенно 

важна эффективная деловая коммуникация, включая государственно 

гражданских служащих. 

Под деловой коммуникацией понимается, прежде всего, воздействие 

на партнера по коммуникации, которое производится осознано и 

целесообразно, на рациональной основе. В качестве объекта воздействия 

может выступать как отдельный человек, так и группы людей [5, с. 35]. 

В результате различных деловых коммуникаций создаются 

социальные связи, как правило, они носят название – горизонтальные, 

также в любом государственном учреждении и в государстве в целом 

существуют вертикальные связи – отношения подчинения.  

Таким образом, формируется реальная структура государства, в 

котором стоит задача придать коммуникативным связям нужное 

направление. В зависимости от целесообразного направления таких сетей 

устанавливается эффективность управления на местах и государства в 

целом. Деловые связи делятся на внешние и внутренние, обе эти системы 

связей, дополняя друг друга, становятся базисом взаимодействия внутри 

организации. 

Государственные гражданские служащие взаимодействуют как с 

внешними, так и с внутренними аудиториями. На этом основании 

выделяются внешние и внутренние деловые связи. Внутренние деловые 

отношения могут складываться между руководителями, подчиненными и 

руководителями, между коллегами и даже подразделениями в целом. 

Особенностью протекания деловых коммуникаций в государственных 

учреждениях является то, что эффективность функциональных связей (как 

на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях) обеспечивается более 

жесткой, чем в других деловых взаимоотношениях, регламентацией 

поведения. Следовательно, центральной функцией руководителя будет 

являться регулирование, и координация индивидуальных усилий с целью 

создания единого упорядоченного организационного процесса с помощью 

коммуникативного взаимодействия. 

Внешние коммуникации представляет собой взаимодействие 

государственных организаций с: 

–  органами государственного управления; 

–  населением; 

–  субъектами; 

–  средствами массовой информации. 

Коммуникации в государственных службах следует организовывать, 

основываясь на определенных правилах, к их числу можно отнести такие: 

–  уважение сотрудников; 

–  не требовать от коллег особого отношения; 
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–  самостоятельное отграничение своих ответственности и 

обязанностей от остальных кадров, даже при условии, если этого не делает 

руководитель государственного органа; 

–  демонстрация доброжелательного отношения на социальном и 

профессиональном уровне; 

–  стремиться услышать мнение других служащих [5, с. 14]. 

В том случае если руководством были плохо выстроены или 

построены в размытых чертах вертикальные связи, то возникает 

фальсификационный барьер, когда информация искажается в процессе еѐ 

передачи.  

В процессе коммуникации существует большинство факторов, 

искажающих информацию и снижающих еѐ эффективность, учесть все 

полностью невозможно. Такие препятствия, имеют свое название 

коммуникативные барьеры. Многие задаются вопросом, каким образом 

можно преодолеть различные коммуникационные барьеры, которые 

возникают в деятельности аппаратных служащих. 

В процессе делового общения возможно возникновение, по крайней 

мере, трех коммуникативных барьеров и их различные вариации: наиболее 

актуальным барьером считается – авторитет; следующим по значимости 

можно выделить барьер – непонимание; последний барьер зависит от 

склонностей человека к общению с другими – избегание.  

–  Барьер «авторитет». Принято разделять всех людей на 

авторитетных и неавторитетных, или как еще называют авторитетных 

людей –лидеры, человек по своей сущности доверяет только первым и 

отказывает в доверии другим. Таким образом, то, как передается 

информация зависят не от особенностей еѐ передачи, а от того, кто 

говорит, поэтому и существует подчинительная связь между руководством 

и сотрудниками. На примере суда: судья будет слабо прислушиваться к 

своему аппарату. Прежде всего, это диспозиционный барьер, который 

возникает из-за разности в социальных, профессиональных и жизненных 

установок. Необходимо отметить статусный барьер, обусловленный 

различными организационными статусами сотрудников в организациях с 

вертикальными связями. Преодоление таких барьеров в государственных 

учреждениях требует больше усилий по сравнению с коммерческими 

организациями. 

–  Барьер «непонимание». Чаще всего в государственной структуре 

источник информации заслуживает доверия и авторитета, однако 

информация может не восприниматься в связи с разными предикативами 

людей (не слышим, не видим, не понимаем). 

– Барьер «избегание». Человек избегает источников воздействия, 

уклоняется от контакта с собеседником. Если избежать контакта 

невозможно, то он всеми силами старается не воспринимать информацию 

(становится рассеянным, невнимательным, использует любой способы для 

прекращения разговора), такими качества не присущи государственному 
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гражданскому служащему [6, с. 28]. Соответственно, барьер такого рода не 

должен возникать в службах государственного управления. 

Способы преодоления барьеров коммуникации рассматриваются на 

разных уровнях управления (федеральном, региональном и 

муниципальном) как способ повышения качества и доступности 

государственных услуг. Таким образом, в качестве способа преодоления 

барьеров можно рассматривать соблюдение норм и правил на всех уровнях 

коммуникаций, формулирование информации максимально четко и ясно, 

регулярная обратная связь. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать следующий вывод: в 

трудовом коллективе должен соблюдаться принцип солидарности и 

взаимопомощи, знание особенностей деловых коммуникаций в 

государственной сфере поможет государственным гражданским служащим 

значительно улучшить и развить качество взаимодействия друг с другом. 

Умение владеть коммуникациями станет значимым ресурсом в 

оптимизации и достижении эффективности в деятельности государства. 

Поэтому, если государственные гражданские служащие будут уделять 

внимание всем тонкостям коммуникаций и совершенствовать свои умения 

в этой области, то процесс работы с населением и в рамках общения с 

коллегами будет проделываться быстрее и качественнее, передаваемая 

информация станет более богатый по содержанию и простой в восприятии.  

Такие установки предоставят государственной системе управления 

качественные и подготовленные кадры, которые в дальнейшем смогут 

обеспечивать эффективное функционирование и развитие государства. 
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Судебная власть является, наряду с законодательной и 

исполнительной одной из основных ветвей власти в Российской 

Федерации. Еѐ основной задачей является обеспечение законного и 

справедливого осуществления правосудия. В связи с этим, поведение, 

идущее вразрез с общепризнанными нормами морали и этическими 

правилами, абсолютно неприемлемо в сфере судопроизводства. 

Нормативно закреплены этические правила поведения судей в Кодексе 

судейской этики, утверждѐнном на Ⅷ Всероссийском съезде судей 19 

декабря 2012 года, а также в ряде других правовых актах [1]. Пленум 
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Верховного Суда Российской Федерации указал, что «честное и 

добросовестное исполнение судьями профессиональных обязанностей, их 

независимость при принятии судебных решений гарантируют эффективное 

восстановление нарушенных прав, утверждают в обществе уверенность в 

справедливости, беспристрастности и независимости суда».
[2] 
Формальное 

закрепление определенного вида поведения в сфере деятельности по 

осуществлению правосудия обусловлено потребностью повышения 

качества защиты прав человека и гражданина. Аналогичную позицию 

выразил Конституционный Суд Российской Федерации, указав, что 

«повышенная ответственность судьи обусловлена тем, что общество и 

государство предъявляют к судье и его профессиональной деятельности 

высокие требования» [3]. 

Наличие специального нормативного акта, обязывающего судей 

вести себя высоко нравственно, обусловлено особой спецификой их 

деятельности, а также ролью этой деятельности в системе общественных 

отношений, и обуславливается важностью профессии судьи. Ведь 

профессиональная деятельность судей по осуществлению правосудия 

напрямую влияет на жизнь и судьбы других людей. Именно поэтому важен 

авторитет правосудия, который зависит в первую очередь от уровня 

подготовки и профессионализма каждого судьи. 

Советский и российский философ В. Н. Назаров утверждал, что 

понятие ―справедливость‖ является пересечением правовых и 

нравственных норм, это и есть правосудие [4]. Сходную позицию занимал 

и советский правовед М. С. Строгович, говоря о том, что в отправлении 

правосудия большое значение имеет строжайшее соблюдение и 

правильное применение, в первую очередь норм нравственности [5].
 

Исходя из этого возможно сделать вывод, что каким бы совершенным не 

было законодательство, какая бы идеальная не была бы правовая система, 

если нормы права будут применяться людьми, которые не будут 

параллельно опираться на нормы нравственности и морали, добиться 

справедливого суда, вынесения справедливых решений просто не 

представляется возможным. Продолжая изучать труды великих 

правоведов, следует отметить очень важную мысль – «судопроизводство 

немыслимо без высоконравственных судей и работников аппарата суда, 

добровольно следующих нормам морали и нравственности и 

неукоснительно соблюдающих этические нормы и стандарты поведения. С 

целью поддержания чести и независимости судебной власти каждый судья 

должен участвовать в создании, развитии и поддержании требований 

судейской этики, в первую очередь лично следуя вышеназванным 

требованиям»
 

[6], то есть что бы соблюдение этических норм 

действительно способствовало реализации основной функции судебной 

системы, каждое звено этой системы в лице конкретного должностного 

лица или судьи должно иметь стремление соответствовать предъявляемым 

требованиям, осознанно относиться к собственными поступками, 

действиями и высказываниями. 
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   Нельзя не отметить, что помимо знания общественных морально-

нравственных норм, специфика судебной деятельности требует от судей 

ещѐ и соблюдения морально-нравственных принципов присущих не всем 

видам деятельности. Например, Кодекс судейской этики закрепляет, что 

для любого судьи деятельность по осуществлению и отправлению 

правосудия должна быть приоритетнее остальных видов деятельности. 

Или, например, такой принцип как принцип независимости, не в любой 

деятельности руководствоваться этим принципом обязательно, но в ходе 

работы судей, этот принцип играет одну из важнейших ролей 

необходимых для достижения справедливости. То же самое можно сказать 

и о принципе беспристрастности. Не всякая деятельность человека требует 

от него наличие этого принципа, но судьям без него никак нельзя. Таким 

образом, мы можем сделать вывод о том, что судьям положено соблюдать 

гораздо больше этических норм, чем простому гражданину, не связанному 

с осуществлением правосудия.  

Но соблюдение судьями нравственных норм направленно не только 

на эффективную реализацию отправления правосудие. Судья своими 

действиями, поступками и высказываниями формирует не только свою 

репутацию, но и репутацию всего судейского сообщества и судебной 

системы страны в целом. Наличие высокоморальных убеждений, 

соблюдение высокой культуры поведения и, самое главное, умение ими 

руководствоваться у судей и других работников судебной системы, 

подчеркивает их компетентность, профессионализм, квалификацию, а так 

же повышает общественное доверие к судебным органам, даѐт людям 

повод верить и знать, что их права находятся под защитой страны, ведь 

судьи осуществляют деятельность от лица государства.  

В то же время совершенно неправильно утверждать, что только на 

судью возложена ответственность за реализацию высоконравственных 

моральных принципов, поднимающих авторитет судебной системы в 

глазах общества. Каждый работник суда способствует осуществлению 

правосудия, и каждый должен понимать, что его поступки влияют, как на 

процесс осуществления правосудия, то есть на деятельность судьи, так и 

на авторитет государственных органов. Судья лишь во внутреннем 

микроклимате своего аппарата лишь выполняет организаторскую роль. 

Конечно, он обязан требовать от своих подчинѐнных не только 

добросовестного исполнение своих должностных обязанностей, но и быть 

преданными своему делу, что есть долг и обязанность каждого 

государственного служащего. 
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Аннотация: В данной статье исследуется содержание таких 

основополагающих моральных категорий, как честь, достоинство и 

репутация. Автор подчеркивает, что честь, достоинство и репутация 

являются ключевыми моральными ценностями для юристов. 

Анализируется представленность данных категорий в различных 

этических кодексах представителей юридической профессии.  
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reflected in them is investigated. The article reveals that honor, dignity and 
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Моральные категории чести, достоинства и репутации играют 

важную роль в этических кодексах представителей юридической 

профессии. Эти категории отражают высокие стандарты 

профессионального поведения, которые ожидаются от судей, прокуроров, 

адвокатов, следователей и других специалистов в области юриспруденции. 
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Честь представляет собой моральное и этическое качество, которое 

связано с благородством, соблюдением нравственных принципов. Человек, 

который соблюдает честь, стремится к справедливости, проявляет 

ответственность, старается придерживаться принципов должного 

поведения. Честь относится к чувству достоинства и самоуважения, 

которое человек испытывает в связи со своими моральными действиями. 

Честь в юридической профессии означает приверженность к высоким 

нравственным и этическим принципам, честности и справедливости. 

Судьи, прокуроры, адвокаты и другие юристы должны соблюдать эти 

принципы в своей работе. [1, c. 39] 

Достоинство – моральное состояние или качество, которое выражает 

уважение к себе и другим людям. Достоинство означает, что каждый 

человек имеет врожденное право на уважение, справедливость и 

равенство. Это отношение, основанное на признании и уважении личных 

прав и ценностей каждого индивида. Достоинство предполагает, что 

каждый человек должен быть воспринят с уважением и добротой, 

независимо от его положения или обстоятельств. Достоинство в 

юридической профессии относится к уважению и самоуважению, которые 

должны проявляться во всех аспектах профессиональной деятельности. 

Юристы должны демонстрировать профессионализм, компетентность и 

уважение к коллегам и гражданам. Юристы должны относиться с 

уважением ко всем участникам судебного процесса, не забывая о важности 

поддержания и соблюдения принципов правосудия. Они должны быть 

надежными и состоятельными, делая все возможное, чтобы достичь 

справедливого результата для своих клиентов и для общества в целом. 

Репутация может быть определена как мнение, которое складывается 

у окружающих людей о человеке или его деятельности. Репутация 

основана на поведении, поступках и результате деятельности человека. 

Она может быть связана с профессиональной компетентностью, 

надежностью, честностью и этическим поведением. «Репутация может 

быть положительной или отрицательной. Она имеет важное значение, так 

как может влиять на то, как человека будут воспринимать другие люди и 

каково отношение к нему. Репутация в юридической профессии связана с 

оценкой общества и коллег о профессионализме и надежности юриста. 

Репутация строится на основе честности, надежности и качественного 

предоставления юридических услуг. Юристы должны поддерживать и 

защищать свою репутацию, демонстрируя высокий уровень 

профессионализма и этичности в своей работе. От их репутации зависит их 

профессиональный успех и возможность привлечения новых клиентов» – 

так определяет репутацию И. Н. Сорокотягин [2, с.109]. 

Моральные категории чести, достоинства и репутации являются 

основой этических кодексов юридической профессии. Они направлены на 

обеспечение высоких стандартов профессионального поведения и 

способствуют поддержанию доверия общества к юридической системе. 
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Так, Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 

19 декабря 2012 г.) указывает на необходимость судьи сохранять и уважать 

собственное достоинство и поддерживать доверие к судебной системе в 

целом, требует от судьи соблюдать независимость, беспристрастность, 

объективность и справедливость в своем решении, запрещает судье 

допускать действия, которые наносят ущерб его чести, достоинству и 

репутации, а также репутации судебной системы как при отправлении 

правосудия, так и во внесудебной деятельности [3]. 
Кодекс этики прокурорского работника (утв. приказом Генеральной 

прокуратуры РФ от 17 марта 2010 г. № 114) обязывает прокурора 

сохранять свое достоинство и уважение к профессии, а также 

препятствовать посягательству на подобные права коллег; требует от 

прокурора соблюдения нравственных принципов при выполнении своих 

обязанностей и действий в интересах общества; запрещает прокурору 

допускать сознательные действия или бездействие, способные нанести 

ущерб его чести, достоинству и репутации, а также репутации 

прокурорского корпуса; не допускает использования своего служебного 

положения для оказания влияния на кого-либо [4]. 

Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским 

съездом адвокатов 31.01.2003): 

 - требует, чтобы адвокат действовал в соответствии с высокими 

моральными принципами, сохранял свою собственную честь и 

достоинство других адвокатов; 

 - запрещает адвокату предпринимать любые действия, которые 

могут помешать достойному выполнению профессиональных 

обязанностей или нанести ущерб его чести и достоинству; 

 - предписывает адвокату не причинять ущерб деловой репутации 

коллег или других лиц, а также не содействовать или поддерживать 

основанные на клеветнических высказываниях или обвинениях; 

 - требует от адвоката соблюдения конфиденциальности 

информации, полученной от клиентов, передаче такой информации 

третьим лицам только с согласия клиента или в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

В случае выявления нарушений кодекса профессиональной этики 

юрист может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Санкции 

в таких случаях могут быть различными, от предупреждения и штрафа до 

временного или постоянного лишения права на осуществление 

профессиональной деятельности. 

Нарушение кодекса профессиональной этики также может повлечь 

за собой гражданско-правовую ответственность. Юрист может быть 

привлечен к ответственности перед клиентом, если его действия или 

бездействие привели к ущербу интересам клиента. Возможны исковые 

требования о возмещении причиненного ущерба, расторжении договора 

или другие правовые последствия, которые могут повлиять на репутацию и 

профессиональные перспективы юриста. 
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Помимо этого, нарушение кодекса профессиональной этики может 

негативно сказаться на репутации юриста и вызвать недоверие со стороны 

клиентов и коллег. Это может сказаться на спросе на его услуги и его 

возможностях для развития в данной профессиональной сфере [6, с.38] 

Таким образом, ответственность за нарушение кодекса 

профессиональной этики затрагивает и профессиональную, и гражданско-

правовую сферы, а также может негативно сказаться на репутации и 

карьерных перспективах юриста. Поэтому для всех представителей 

юридической профессии важно соблюдать этические кодексы и относиться 

к правилам, нормам и ограничениям, устанавливаемыми ими, сознательно 

и ответственно.  
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Правила поведения и деловой коммуникации судей закреплены в 

Кодексе судебной этики. Все судьи без исключения в процессе своей 
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профессиональной деятельности должны придерживаться правил, 

установленных в данном Кодексе [1, с.2]. 

Деловая коммуникация представляет собой обмен информацией для 

решения рабочих и профессиональных задач. Отличительной чертой 

деловой коммуникации является наличие определенной цели, которая 

обязательна для участников, регламентирована и лучше организована. Все 

судебные заседания должны проходить в деловой обстановке с 

соблюдением всех правовых предписаний. Так посредством деловой 

коммуникации судья проявляет себя в роли независимого рефери, который 

способен организовать процесс и создать условия для состязания сторон. 

В Конституции РФ предусмотрены все права, которыми обладают 

судьи РФ, при этом учитываются все ограничения, установленные для них 

законодательством РФ. 

Общество предъявляет к судьям более высокие нравственно-

этические требования и это обусловлено их высоким статусом. Все эти 

правила и требования отражены в Кодексе судейской этики. 

Рассмотрим принципы и правила профессионального поведения 

судьи, которые установлены в Кодексе судебной этики. 

Основополагающим принципом в деятельности по отправлению 

правосудия является принцип независимости. При рассмотрении дела 

судья обязан придерживаться независимой и беспристрастной позиции в 

отношении участников судебного процесса. Судья должен осуществлять 

свою деятельность опираясь на внутреннее убеждение и давая 

независимую оценку ситуации, независимо от какого-либо постороннего 

воздействия или давления. Если были предприняты попытки оказать 

влияние на судью путем угроз или других методов, то судье необходимо 

поставить в известность о данном инциденте судейское сообщество и 

правоохранительные органы [1, с. 8]. 

Для того, чтобы избежать возможных конфликтов интересов судья 

должен проинформировать лиц, участников дела, о любых устных либо 

письменных обращениях непроцессуального характера, которые 

поступили к нему в связи с рассмотрением конкретного дела. 

Судья должен равно относиться ко всем участникам судебного 

процесса, это необходимо для справедливого судебного разбирательства. 

Компетентность и добросовестность являются необходимыми 

условиями надлежащего исполнения судьей своих обязанностей по 

осуществлению правосудия. 

При осуществлении организационно-распорядительных полномочий 

судьи должны придерживаться определенных правил поведения. 

Деятельность судьи включает в себя не только обязанности по 

судебным разбирательствам и принятие решений, но и деятельность 

организационно-распорядительного характера. Однако приоритетной 

является именно осуществление судебных функций [2, с. 56]. 

Поэтому судья вправе требовать от своих помощников и 

сотрудников аппарата суда соблюдения высоких стандартов 
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профессионального поведения, этики и дисциплины. Это включает в себя 

выполнение должностных обязанностей в полном объеме, соблюдение 

законодательства о государственной гражданской службе и правил, 

установленных для судебных работников. 

Судья также не должен предписывать или поручать сотрудникам 

суда выполнение таких действий, которые сам бы не смог или не должен 

осуществлять в рамках своих обязанностей судьи. Это помогает 

поддерживать высокий уровень профессионализма и независимости 

работы суда. 

Доверие общества к судебной системе и правильное понимание 

обществом принятых судом решений являются ключевыми факторами для 

эффективной судебной деятельности. Поэтому судьи и их помощники 

должны придерживаться принципов справедливости, независимости и 

профессионализма, а также соблюдать этические нормы поведения, чтобы 

обеспечить положительное восприятие судебной системы со стороны 

общества [3, с. 32]. 

Такое обсуждение может происходить, например, на судейском 

совещании или в специализированных судейских организациях. Однако 

выражение несогласия должно происходить в рамках уважения к коллегам 

и соблюдения этических правил, чтобы не нанести ущерба авторитету 

судьи и институту суда в целом. 

Когда судья взаимодействует с представителями средств массовой 

информации, он должен осознавать свою ответственность за передачу 

информации. Судья должен давать объективную и достоверную 

информацию, избегая предвзятости и несоответствующих комментариев. 

Важно также учитывать требования закона о защите государственной и 

коммерческой тайны, а также права на конфиденциальность личной жизни. 

Судья может проводить пресс-конференции или интервью для 

средств массовой информации, чтобы объяснить сложные вопросы 

судебной практики или принятые им решения. Однако важно помнить, что 

судья не должен выходить за пределы своей компетенции и нести 

ответственность за даваемую информацию [5, с. 12]. 

В целом, взаимодействие судьи с представителями средств массовой 

информации имеет большое значение для обеспечения открытости и 

прозрачности судебной системы. Правильное и ответственное 

информирование общественности способствует формированию доверия к 

суду и укреплению правового сознания граждан [4, с. 31]. 

Такое публичное обращение может быть осуществлено с согласия 

судьи и при условии, что оно не нарушает требования к независимости и 

беспристрастности судьи, а также не соответствует специфике дела и 

обстоятельствам его рассмотрения. 

Судебные органы также могут принимать меры по информационной 

поддержке деятельности судей, освещению судебных процессов и 

принятию судебных решений, с целью обеспечения объективности и 

достоверности информации о работе судов и судей. 
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Однако, при решении о форме реагирования на искаженное 

представление о работе судьи в средствах массовой информации, судья 

должен руководствоваться регламентирующими нормами и принципами, а 

также соблюдать неприкосновенность и независимость своей должности. 

В каждом конкретном случае судья должен самостоятельно оценить 

ситуацию и решить, какие действия будут наиболее эффективными и 

соответствующими основным принципам его профессиональной 

деятельности. 

Итак, можно сделать вывод о том, что профессиональная 

деятельность судей должна опираться не только на правовые, но и на 

нравственные основания, таким образом, обеспечивая неразрывное 

единство законности и нравственности правосудия в нашей стране. 
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На сегодняшний день сложно представить жизнь граждан без 

доступа в Интернет. Информационные и коммуникационные сети глубоко 

интегрированы во все сферы жизни общества, а именно социальную, 

политическую и экономическую сферы. В последнее время грань между 

личной и общедоступной информацией сильно размыта. Социальные сети 

и мессенджеры представляют немаловажную значимость в общественной 

жизни. Следовательно, практически каждый второй человек, независимо 

от возраста, социального статуса и профессии, в том числе 

государственный служащий, имеет учетную запись в социальной сети. 

Данное явление сопряжено рисками. Они могут подорвать доверие и 
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репутацию в глазах граждан к государственным органам. Неподобающее 

поведение в Интернете не приветствуется не только на работе, но и в 

нерабочее время. Публикация провокационных документов и заявлений 

может рассматриваться как официальное заявление госсужащего. В 

интернете присутствует множество примеров ненадлежащего поведения 

госсужащих. Для возможности предотвращения таких инцидентов были 

внесены поправки в законы о мониторинге информации, опубликованной в 

Интернете. Такое решение должно улучшить ситуацию. Эти ограничения 

направлены на укрепление доверия, устранения потенциальных рисков и 

проявлений коррупции. 

В соответствии с требованиями зaкoна о государственной 

гражданской службе Российской Федерации гражданин обязан: 

сформировать и предоставить в отдел кадрового обеспечения 

государственного органа список документов для возможности 

осуществления государственной гражданской службы. [1]  

Сейчас данный перечень пополнился еще одним документом. Так, 

для поступления на государственную гражданскую службу новым 

условием является и предоставление информации о веб-сайтах и интернет-

страницах, на которых непосредственно соискатель должности размещал 

или размещает ту или иную общедоступную информацию. Эти перемены в 

законодательстве затрагивают не только тех, кто желает в будущем стать 

государственным гражданским служащим, но и тех, кто уже пребывает в 

данной деятельности. Таким образом, в июне 2016 года Государственная 

Дума Российской Федерации утвердила законопроект, который внѐс новые 

требования к госсужащим. Данный документ внес изменения в закон о 

государственной гражданской службе и обязывает госслужащих сообщать 

работодателю о размещении своих персональных данных и какой-либо 

иной информации в интернете, чтобы работодатель имел возможность 

выяснить эту информацию. Данный нормативно-правовой акт излагает 

статью 12 «Квалификационные требования для замещения должностей 

гражданской службы» Федерального закона о государственной 

гражданской службе в новой редакции. Ныне требования к квалификации 

для занятия позиций в гражданской службе устанавливается в зависимости 

от категорий и групп должностей в гражданской службе. Равным образом 

требованиями являются сфера и тип профессиональной служебной 

деятельности гражданского служащего. А глава 3 федерального закона 

была дополнена совершенно новой статьей – 20.2. Она содержит 

требования к представлению данных о размещении информации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информация о веб-сайтах и страницах в Интернете, где гражданин, 

претендующий на должность государственного служащего или уже 

находящийся на должность государственного служащего, обнародовал 

общедоступную информацию. И данные, позволяющие ему обусловить 

свою принадлежность, передается в орган, в котором этот гражданин 

работает или намеревается занять должность на государственной службе. 
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«По мнению законодателя, доступ к такой информации позволит 

нанимателю руководствоваться дополнительными факторами при приѐме 

госслужащих на работу, а также снизить коррупцию путѐм исключения 

потенциальных конфликтов интересов». [2, с. 176] Информация должна 

быть предоставлена за три календарных года, предшествующих году 

приема на государственную гражданскую службу, а затем ежегодно за 

каждый последующий календарный год. Форма сбора этих данных была 

утверждена в декабре 2016 года Правительством Российской Федерации 

[3].  

Такие изменения способствуют снижению вероятности коррупции, 

обеспечивают соблюдения общепризнанных норм профессиональной 

этики и соблюдению требований, предъявляемых к поведению 

государственных служащих на собственных должностях. «Соблюдение 

профессиональной этики, общечеловеческие нормы нравственности – одно 

из обязательных условий морали любого человека, особенного 

государственного гражданского служащего. Отсутствие или искажение в 

их личностной морали деформирует сам смысл его служения интересам 

общества, государства и отдельным гражданам». [4, с. 71] Личные взгляды 

человека на проблему становятся общедоступными, когда он высказывает 

их в Интернете. Именно это делает их частью общественного обсуждения. 

Если эти мнения противоречат действующему законодательству, 

например, содержат заявления, истолкованные как призывы к разжиганию 

межэтнической розни или другим преступным действиям, 

правоохранительные органы могут вмешаться. В целом, всѐ, что 

публикуется в Интернете, можно назвать общедоступной информацией. 

Понятие общедоступной информации установлено федеральным законом 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Согласно положениям закона «под общедоступной информацией 

понимаются общеизвестные сведения и иная информация, доступ к 

которой не ограничен. При этом отсутствие ограничения в доступе к 

информации предполагает возможность неограниченного круга лиц 

беспрепятственно получать и по своему усмотрению использовать 

размещенную информацию без согласия и ведома служащего или 

гражданина» [5]. Если принять во внимание влияние Интернета и 

информационных технологий на повседневную жизнь граждан, 

подавляющее большинство из которых больше не могут представить свою 

жизнь без социальных сетей, мессенджеров и подобных средств 

взаимосвязи, существуют риски, связанные с вовлечением 

государственных служащих в эти процессы. Несдержанное поведение 

государственных служащих в Интернете может иметь негативные итоги не 

только для самих работников, но и для органов власти. Ввиду этого 

возникает необходимость в контроле поведение должностных лиц в 

Интернете с помощью законодательных ограничений и специальных 

этических кодексов. 
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Вместе с тем, мониторинг деятельности должностных лиц или 

кандидатов на должности государственной службы в социальных сетях 

позволяет осуществлять внутренний контроль за госсужащими, что 

способствует отбору, приносящему наибольший эффект, и обучению 

кадров, помогая недопустить неосторожное поведение должностных лиц. 

«Применение метода мониторинга социальных сетей позволит не только 

сделать работу государственных служащих более открытой, но и 

реализовать условия для эффективного осуществления непосредственно 

кадрового контроля, являющегося в сложившихся условиях одним из 

наиболее приоритетных. Кроме того, данные меры позволят обеспечить 

соблюдение государственным служащим правил профессиональной этики 

вне пределов своего непосредственного рабочего места». [2, с. 177] 

Мониторинг обработки информации, публикуемой государственными 

служащими в социальных сетях, помогает избежать ситуаций, 

способствующих вызову негативной реакции восприятия деятельности 

государственных органов у граждан. Например, в 2011 году был 

опубликован видеоролик, который был создан сотрудниками таможенного 

управления Владивостока. [6] Видеоролик изначально предназначался 

только для внутреннего пользования, однако он случайно попал в 

Интернет, и ситуация получила широкий общественный резонанс. 

Содержание явно не соответствует действующему законодательству, 

нанося ущерб деловой репутации государственных органов, и 

рассматривается как неприемлемое поведение для государственных 

служащих. Для предотвращения аналогичных инцидентов необходимо 

осуществлять контроль информацию, которую размещают 

государственные служащие в Интернете, и соблюдать нормы служебной 

этики и поведения. «Регулирование служебного поведения чиновников на 

морально-ценностном уровне и жесткий контроль за соблюдением ими 

высоких этических стандартов – необходимые условия реального 

повышения качества государственного управления, социальной 

эффективности государства в целом и, в итоге, повышения по отношению 

к нему уровня общественного доверия». [7, с.9] 

Если сотрудники госслужбы знают, что их учѐтные записи в 

социальных сетях могут быть проверены работодателем, и если найдена 

информация, которая порочит репутацию сотрудника, контракт с ними 

может быть расторгнут. Это сокращает возможность возникновения 

рисков и предотвращает ненадлежащее поведение. Все эти меры 

направлены на повышение престижа и авторитета органов 

государственной власти, повышая доверия граждан к деятельности 

государственных служащих. 

Из всего вышесказанного можно сделать выводы о том, что 

социальные сети предоставляют уникальную платформу для общения и 

обмена информацией, но для государственных гражданских служащих 

важно соблюдать определенные правила и нормы поведения, чтобы 
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поддерживать свою профессиональную репутацию и соблюдать 

требования служебной этики. 

Вот несколько ключевых правил поведения в социальных сетях: 

Во-первых, соблюдение конфиденциальности: Никогда не 

раскрывать конфиденциальную информацию, касающуюся работы или 

государственных дел, даже если ваши профили скрыты. Защита данных и 

секретность информации – первоочередная обязанность. 

Во-вторых, соблюдение законов и политик: Соблюдать действующие 

законы и политики, как в отношении общения, так и в отношении 

размещения информации в социальных сетях. Избегать публикации 

материалов, которые могут быть противозаконными. 

В-третьих, публичный облик: Помнить, что вы представляете 

государство и государственную службу. Облик должен быть 

профессиональным и уважительным. 

В-четвѐртых, критика и комментарии: Быть осторожным при 

выражении личных мнений о политике, государственных органах или 

коллегах. Избегать критики своего работодателя или государственной 

службы. 

В-пятых, сдержанность: Избегать высказывания или публикации, 

которые могут быть оскорбительными, дискредитирующими или 

недостойными для государственного служащего. 

В-шестых, ответственность: Понимать, что всѐ, что публикуется в 

социальных сетях, может быть общедоступным. Быть готовым к 

ответственности за свои действия и слова. 

В-седьмых, согласование с правилами организации: Соблюдать 

внутренние правила и политики вашей организации в отношении 

использования социальных сетей. 

В-восьмых, профессиональный рост: Использовать социальные сети 

для обмена профессиональным опытом, обучения и роста в карьере. 

В-девятых, уважение к коллегам и гражданам: Быть уважительными 

к коллегам и гражданам. Отвечать на вопросы и запросы вежливо и 

компетентно. 

В-десятых, информирование и образование: Помогать гражданам 

получать информацию о правительственных услугах и инициативах, 

предоставляя понятные и точные объяснения. 

Соблюдение этих правил помогает государственным гражданским 

служащим поддерживать доверие граждан и укреплять репутацию 

государственной службы. 
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Аннотация: В статье рассматривается относительно новый 

способ разрешения споров-медиация. Были проанализированы причины, 

почему население Российской Федерации отдаѐт предпочтение суду, а к 

процедуре медиации обращается достаточно редко. Также были 

проанализированы психологические аспекты медиации, такие как 

«перенос» и «контрперенос», а также изучены инструменты, которыми 

пользуются медиаторы при разрешении споров. В итоге исследований 

удалось выявить, что в процедуре медиации очень важные навыки и 

знания медиатора в психологии и конфликтологии, при помощи который 

медиатор сможет разрешить спор. 
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«перенос», «контрперенос», коучинг, перефразирование, резюмирование, 

техника активного слушания 

 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MEDIATION 

 

Fetisova Viktoria Viktorovna 

 

Abstract: The article discusses a relatively new method of dispute 

resolution – mediation. The reasons were analyzed why the population of the 

Russian Federation prefers the court, and rarely resorts to the mediation 

procedure. The psychological aspects of mediation, such as ―transference‖ and 

―countertransference‖, were also analyzed, and the tools used by mediators 

when resolving disputes were studied. As a result of the research, it was possible 

to reveal that in the mediation procedure the skills and knowledge of the 

mediator in psychology and conflict management are very important, with the 

help of which the mediator will be able to resolve the dispute 

Keywords: mediator, court, psychology, conflict management, 

―transference‖, ―countertransference‖, coaching, paraphrasing, summarizing, 

active listening technique 

***** 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1668 ~ 

Медиация – относительно новый метод разрешения споров, 

пришедший в Россию с Запада. В первые этот термин был употреблен во 

второй половине ХХ века в США, Австралии и Великобритании. В России 

же начали использовать этот термин только в начале ХХI столетия. [3, c. 

218-219] Сегодня термин «медиация» используется в различных 

интерпретациях в публикациях и особенно в дискуссиях. Согласно статье 2 

пункту 2 Федерального Закона РФ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника» процедура медиации- 

способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе 

добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. Данный закон составляет правовую основу 

медиации в Российской Федерации. Его целью является создание правовых 

условий для применения в Российской Федерации альтернативной 

процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника 

независимого лица – медиатора (процедуры медиации), содействия 

развитию партнерских деловых отношений и формированию этики 

делового оборота. В ст. 15 ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника» указаны требования, 

предъявляемые к медиаторам:  

1.  Деятельность медиатора может осуществляться как на 

профессиональной, так и на непрофессиональной основе. 
2.  Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной 

основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие 

полной дееспособностью и не имеющие судимости. Осуществлять 

деятельность медиатора на профессиональной основе могут лица, 

отвечающие требованиям, установленным статьѐй 16 настоящего 

Федерального закона. 

3.  Деятельность медиатора не является предпринимательской 

деятельностью. 

4.  Лица, осуществляющие деятельность медиаторов, также вправе 

осуществлять любую иную не запрещенную законодательством 

Российской Федерации деятельность. 

5.  Медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 

Российской Федерации, должности государственной гражданской службы, 

должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

Однако существуют аспекты, которые не вправе осуществлять 

медиатор:  

1)  быть представителем какой-либо стороны; 

2)  оказывать какой-либо стороне юридическую, консультационную 

или иную помощь; 

3)  осуществлять деятельность медиатора, если при проведении 

процедуры медиации он лично (прямо или косвенно) заинтересован в ее 
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результате, в том числе состоит с лицом, являющимся одной из сторон, в 

родственных отношениях; 

4)  делать без согласия сторон публичные заявления по существу 

спора. [1] 

В нормативно-правовом акте также указаны принципы проведения 

медиации и обстоятельства еѐ прекращения. Процедура медиации может 

быть применена как после начала судебного разбирательства, так и перед 

его началом. В данном аспекте ограничений нет. Это позволяет сторонам 

на любом этапе судопроизводства прийти к мирному соглашению, где 

условия будут устраивать обе стороны. [2, c.10-11]  

Очень важно понимать различия между медиацией и судебным 

процессом. Во втором случае спор решается в пользу той стороны, которая 

смогла выдвинуть аргументы, убедившие суд, примирительная же 

процедура нацелена на достижение соглашения обеих сторон. Кроме того, 

процедура медиации начинается только если согласны обе стороны, ими 

же выбирается медиатор. При принятии решения учитывается не только 

законодательство РФ, но и пожелания и цели обеих сторон. Медиатор 

лишь помогает принять решение, а не выносит его самостоятельно, 

основываясь на доказательствах сторон. Также важно отметить, что 

зачастую процесс судебного разбирательства начинается по воле одной из 

сторон, а не обеих. Более того, вторая сторона может не желать этого или 

вовсе быть неосведомлѐнной о том, что другая сторона подаѐт в суд. 

Второй вариант развития событий изначально не предвещает ничего 

хорошего. Подавая иск, люди уже изначально нацелены на конфликт, не 

сумев решить его мирным путѐм. В данном случае иск выступает 

предметом конфликта, а в процедуре медиации иск не нужен, то есть, на 

мой взгляд, шансы разрешить конфликт мирным путѐм гораздо выше. При 

этом суд наделен властными полномочиями и может принять решение, 

которое может не удовлетворить одну из сторон, что может повлечь за 

собой череду апелляций и кассаций, что также может оказать негативное 

влияние на психику человека.  

На мой взгляд, преимуществом процедуры медиации является то, что 

данная процедура учитывает мнения обеих сторон и старается их 

примирить и уладить конфликт мирным путѐм, без серьѐзных 

психологических потрясений. Суд достаточно энергозатратный и 

психологически тяжѐлый процесс. Многие люди после длительных 

судебных разбирательств обращаются к психологу, узнают о заболеваниях, 

о которых раньше и не знали, резко теряют в весе на нервной почве и так 

далее. В процедуре медиации этого же минимальное количество, что 

позволяет считать еѐ достойной альтернативой суду. Однако в Российской 

Федерации большинство выбирают суд. Почему? Я считаю, что это одна 

из особенностей менталитета: люди боятся новых, незнакомых вещей, а 

суд-более-менее знаком, кажется, что он надѐжнее, чем процедура 

медиации. Хотелось бы подробнее рассмотреть причины более частого 

обращения людей в суд, нежели к медиаторам:  
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Первая причина – в обществе наблюдается высокий уровень 

агрессии и дефицит доверия как судебным органам, так и властям в 

принципе. В свою очередь это может быть связано с правовым нигилизмом 

и нежеланием народа как-либо погружаться в правовую и политическую 

сферу развития государства.  

Вторая причина – участники конфликта не желают решать его 

мирным путѐм, идти на уступки друг друга. Стоит отметить, что долгое 

время нельзя было никаким образом отрегулировать исполнение 

договорѐнностей, достигнутых в ходе досудебных процедур 

урегулирования конфликтов. Такая возможность появилась только в 

октябре 2019 года с вступлением в силу Федерального закона от 26.07.2019 

№ 197-ФЗ (далее – Закон о примирительных процедурах). Каждый 

стремиться показать свою силу и влияние, выиграв дело у оппонента, 

поэтому даже в суде стороны не готовы мириться.  

Третья причина – решения подкреплены принудительной силой 

государства, решения же медиаторов – нет, поэтому многие люди считают 

суд некой «подушкой безопасности» при разрешении конфликтов.  

Четвертая причина – долгое время в отечественном законодательстве 

отсутствовали законы, касающиеся регулирования процесса медиации и 

судебных примирительных процедур. Более того, только относительно 

недавно в законе появилось упоминание об альтернативных процедурах 

решения конфликта. В суде для примирения можно было использовать 

только мировое соглашение. Опираясь на данную причину, понятно, 

почему людям тяжело доверять медиаторам. 

Когда человек обращается в суд, он уверен, что человек, получивший 

профильное образование (адвокат) разрешит спор в пользу него. Можно 

сказать, что это является перекладыванием ответственности на адвоката, 

поэтому люди и обращаются в большей степени в суд, надеясь на адвоката 

и тем самым снимая ответственность с себя. Но судебная система как и 

любой другой институт имеет свои минусы:  

 - суды очень загружены, одно дело может рассматриваться 

несколько месяцев или лет 

 - из первого недостатка вытекает и второй: из-за нагрузки 

снижается качество изучения дел 

 - Гласность. Можно зайти на сайт Арбитражного суда, 

Верховного суда или же на сайт ГАС Правосудие и найти любое дело по 

фамилии или названию организации. 

Однако стоит учитывать, что медиацию не во всех спорах можно 

применять, а только в семейных, трудовых, гражданских и 

административных.  

Для разрешения конфликта необходимо обладать знаниями по 

психологии и конфликтологии. Психологические знания крайне важны при 

осуществлении процедуры медиации. Психология помогает постигать 

природу человеческих проблем, находить их первоисточник. Крайне важно 

исследовать в аспекте медиации такие феномены как перенос или 
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контрперенос. Одним из основоположников «переноса» является З. Фрейд. 

В данном случае речь идет о таких видах отношений с личностью 

аналитика, при которых человек перекладывает на аналитика чувства, 

ощущения, приписывает ему качества, которые не присущи аналитику. 

Это вводит в заблуждение медиатора и снижает качество оказываемых им 

услуг. В данном случае медиатор сталкивается со сложным (проблемным) 

клиентом, это усложняет процесс разрешения спора. «Контрперенос» – 

феномен, похожий на перенос, но он возникает уже у психотерапевта и 

имеет подобную «переносу» характеристику. Феномен контрпереноса 

уводит от реальности и способствует возникновению конфликта. В случае 

если у медиатора сформируется феномен «контрпереноса» к одной из 

сторон, то возможна ситуация, когда медиатор не сможет выполнить 

качественно свою работу. [4, c. 99-100] Произойдѐт смена обстановки на 

неформальную и не удастся достичь цели-договориться обеим сторонам. 

Будет нарушен принцип нейтральности и беспристрастности. В данном 

случае можно порекомендовать отслеживать возникновение переноса и 

контрпереноса. Кроме того, при разрешении споров нужно учитывать не 

только знания по психологии, но и обладать определѐнными знаниями по 

конфликтологии. Процедуру стоит начинать с выдвижения позиций обеих 

сторон и обмена информацией. Следует пытаться урегулировать договор 

мирно путем обсуждения до тех пор, пока не будет достигнута 

договоренность. Стоит отметить, что медиаторы обладают различными 

техниками рефлексивного вмешательства, которые направлены на 

установление контакта с участниками конфликта и поддержания в первую 

очередь благоприятной атмосферы. Например, техники контекстуального 

вмешательства, используемые для установления более благоприятного 

климата переговоров. Вовлечѐнность медиатора в процесс также может 

зависеть от того, насколько тяжѐлым может является конфликт. Так, 

медиатор может вмешиваться в переговорный процесс минимально либо 

наоборот активно. Когда возникают проблемные ситуации, 

профессиональный медиатор умеет пользоваться различными приѐмами. О 

некоторых могут знать и люди, не обладающие специальными знаниями. В 

ходе медиации следует ознакомить с ними и конфликтующие стороны. 

Среди наиболее приемлемых:  

1) Коучинг (пошаговое принятие решений). Используя этот 

инструмент, модератор должен узнать, что хочет клиент (цель), что 

происходит по факту (сканирование реальности), какие есть варианты 

решения проблемы?). Коучинг помогает расставить цели, выработать 

стратегии достижения их и преодоления препятствий в конфликте.  

2) Техника активного слушания (повторение или эхо-техника). 

Данная техника помогает установить глубокую связь с собеседником и 

вызвать доверие, что поспособствует благоприятному завершению дела.  

3) Перефразирование (Например, использовать фразу: другими 

словами, Вы считаете, что… 
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4) Открытые вопросы-это такие вопросы, которые требуют более 

развернутого ответа, помогают собеседнику более конкретно раскрыть 

свои мысли 

5) Резюмирование (обобщение, например, Итак, мы с Вами 

говорили о том, что…) [5] 

Таким образом, изучив тему медиации, стало ясно, что необходимо 

расширять законодательство в данной сфере, чтобы тем самым повысить 

доверие граждан к процедуре медиации. Стоит также отметить, что 

необходимо больше рассказывать и делать акцент на способах разрешения 

конфликта, отличных от судебного процесса. Удалось также выяснить, с 

чем работают медиаторы и какими инструментами пользуются при 

разрешении конфликтов. Имея данную информацию, становится понятно, 

что процедура медиации-достойная альтернатива судебному 

разбирательству.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено становление и развитие 
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показаны этапы развития судебной системы в России, а также выделены 
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показано как изменялась судебная статистика и ее вид в настоящее 

время. 

Ключевые слова: судебная система, судебная статистика, суд, 

история, развитие. 

 

FORMAITION AND DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL SYSTEM 

AND JUDICIAL STATISTICS IN RUSSIA 

 

Astahova Vera Romanovna 

 

Abstract: This article examines the formation and development of the 

judicial system and judicial statistics in Russia. The stages of development of the 

judicial system in Russia are highlighted and shown in detail, as well as the 

main directions of development of the system are highlighted. This paper also 

shows how judicial statistics and their appearance have changed at the present 

time.  
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В настоящее время в России довольно хорошо развита судебная 

система, а вместе с ней и судебная статистика. Это два элемента, которые 

непосредственно связаны друг с другом. Их путь развития начался многие 

столетия назад и продолжает развиваться до сих пор. Они прошли долгий 

путь становления, сопровождаемый различными историческими 

событиями. 

По сей день наша судебная система основана на реформах 

Александра II. Именно его реформы заложили основы и сыграли 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1675 ~ 

ключевую роль в формировании современной судебной системы, 

установив прочную нормативно-правовую базу. Правосудие на Руси, 

безусловно, осуществлялось до этих реформ и суды тоже существовали, но 

они больше носили разрозненный характер и отсутствовала четкая 

нормативная основа. Поэтому многие ученые сходятся во мнении, что 

формирование судебной системы в России стоит делить именно на 4 этапа 

[1, с. 125].  

К первому этапу относится довольно долгий период времени – это 

время до реформ Александра II. Первые упоминания суда были замечены 

еще в «Повести временных лет». С того времени потихоньку стала 

формироваться законодательная основа на Руси.  

Следующим важным документом стала Русская Правда. «Судьей» в 

то время считался князь. Это был единственный человек, который мог 

отправлять правосудие. Также важным фактором, который влиял на 

систему и понятие «справедливости» того времени, стало принятие в  

988 году христианства, так как многие законы отталкивались от заповедей 

и большое количество преступлений было связано с религией. 

Сильно поменяло работу судов принятие Судебника в 1550 году. 

Было введено две формы процесса. Обвинительно-состязательная форма 

применялась по гражданским делам, а также по делам о мелких 

преступлениях. Второй формой процесса стал розыск. Такая форма 

применялась к тяжким преступлениям, таким как убийство, измена, 

шпионаж и другие. 

Следующие крупные перемены происходили уже в XVIII веке. 

Петром I вводились новые органы, такие как Сенат и Юстиц-коллегия. 

Помимо этого, Петр I пытался отделить судебную власть от 

администрации, однако у него это не вышло. Существующий на тот 

момент принцип состязательности стал заменяться следственным 

принципом, из-за чего все острее становился вопрос о классовом 

неравенстве.  

Еще больше этот вопрос обострился во времена правления 

Екатерины II. Она хоть и была против применения пыток и пыталась 

ввести принцип гуманизма, но при этом она отражала интересы дворян на 

законодательном уровне, что окончательно отбросило идею о 

справедливом и равноправном судопроизводстве [2, с.439]. 

Второй этап характеризуется активными преобразованиями 

Александра II и Александра III. Именно тогда были утверждены судебные 

уставы, включая "Учреждение судебных установлений", "Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями", "Устав уголовного 

судопроизводства" и "Устав гражданского судопроизводства". Именно эти 

уставы вводили общие институты для всех сословий и заложили основу 

справедливому отправлению правосудия. 

Суды были разделены на виды, выделили мировой суд, окружной 

суд и судебная палата. Все серьезные и сложные дела политического 

характера рассматривались в Верховном уголовном суде. Также были 
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закреплены основные принципы судопроизводства, которыми пользуются 

до сих пор, например, независимость судей, публичность процесса и 

многие другие [3, с.33].  

Третий этап начался в период Советского Союза. Начало XX века 

было довольно насыщенным для Российского государства, что не могло не 

сказаться на судебной системе того времени. Одним из этапов была 

организация местной судебной системы. Идея заключалась в том, что ее 

организацией должно было заниматься местное население, но в итоге этим 

стали заниматься Советы. Был очень сильный контроль всей деятельности 

суда. Также были и нововведения. Появились так называемые рабочие и 

крестьянские трибуналы. Они были созданы для того, чтобы следить за 

развитием контрреволюционных сил и в случае чего они смогли бы быстро 

принять нужные меры. 

Чуть позже были сформированы окружные суды, но с начала 

военных действий возникла острая необходимость реконструировать 

судебную систему. Была создана единая судебная власть, 

организовывались народные суды, к их обязанностям входило 

рассмотрение уголовных и гражданских дел. 

В целом судебная система Советского союза была представляла 

собой карательные и репрессивные органы. Это обусловлено реалиями 

того времени. В обществе процветал тоталитаризм, о свободе слова, 

равноправии, независимости суда и речи быть не могло. Ситуация стала 

слегка проясняться к концу XX века. Переломным моментом в развитии 

судебной системы стало принятии Конституции РФ 12 декабря 1993 года 

[4, с.66].  

Как раз это событие принято считать рубежом между 3 и 4 этапами 

развития системы в России. Появилась новая модель судопроизводства, 

которая гарантии для судей, а также определяла статус Конституционного, 

Высшего и Высшего Арбитражного судов Российской Федерации.  

Значительным событием, которое эффективно повлияло на судебную 

систему стало создание федеральной целевой программы "Развитие 

судебной системы России" на период 2002–2006 гг. она была создана для 

того, чтобы информатизировать суды общей юрисдикции, а также 

повысить уровень отправления правосудия. Благодаря этой программе в 

судах появилась Государственная автоматизированная система 

"Правосудие". Программа оказалось эффективной и смогла решить многие 

проблемы, поэтому было принято решение продлить ее до 2013 года, а 

после истечения срока до 2024 года. 

Сейчас на эту программу возложены большие ожидания, так как она 

должна решить многие насущные вопросы. Подразумевается, что будут 

улучшено качество судебных услуг и повысится уровень доступности 

правосудия для граждан еще больше. Кроме того, планируется повысить 

квалификацию и профессионализм судей, а также улучшить материально-

технические условия для более удобной и комфортной работы [5]. 
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Говоря о судебной статистике, стоит отметить, что она неразрывно 

связана с развитием судебной системы, так как она отражает всю ее 

работу. 

Значение статистики для судебной системы велико не только в 

нашем государстве, но и в других странах. О вопросах становления и 

развития статистики задумывались многие ученые со всего мира. Они 

внесли большой вклад в статистику в целом. Среди российских 

статистиков можно выделить Д.П. Журавского, Ю.Э.Янсона, А.А. Чупрова 

и многих других. Янсон интересовался вопросом разработки теории и 

истории статистики. Он проводил анализ и сравнивал статистику в России 

и в странах Европы, руководил двумя переписями населения в городе 

Санкт-Петербурге в 1881 и 1890 годах. А А. Н. Радищев один из первых 

затронул вопросы касательно основных методов статистики. 

Изначально судебная статистика представляла собой своеобразные 

отчеты о деятельности судов, которые начали появляться в начале XIX 

века. У людей появилась необходимость вести учеты дел, сравнивать 

различные показатели, правосудие становилось все более доступным, из-за 

чего у людей возник интерес к нему. Первый такой отчет был опубликован 

в 1806 году, а уже после судебной реформы 1864 года были утверждены 

правила статистической отчетности для судебных учреждений.  

В период с 1872 по 1909 год в России применялась довольно 

своеобразная "купонная система". Благодаря этой системе удавалось 

отслеживать ход уголовного дела на всех этапах уголовного процесса. 

Смысл этой системы заключался в том, что была создана определенная 

тетрадь, "ведомость о производстве дела", которая состояла из 12 

"купонов". Благодаря такому «купону» можно было легко понять в какой 

стадии сейчас находится дело. За всем этим делом наблюдало 

Министерство юстиции, которое по итогу все обобщало и создавало 

отдельные документы и таблицы. Система была непростой, кропотливой и 

со своими минусами, однако она просуществовала порядка 40 лет.  

Однако, если после революции 1917 года статистическая отчетность 

еще какое-то время смогла сохранить прежний вид, то со временем начали 

вводиться новые формы отчетности. Из-за появления новых специфичных 

органов судебная отчетность все больше стала приобретать 

внутриведомственный облик. Самой главной проблемой стало то, что она 

перестала быть единой, а также она стала более закрытой [6, с.36-62]. 

На данный момент, информация о работе судов полностью открыта 

для общественности, следовательно любой желающий может ознакомиться 

с интересующей его информацией. В судах даже стали появляться 

специальные отделы, посвященные судебной статистке, а информацию об 

их работе можно легко найти на официальном сайте суда. 

Судебная статистика представляет собой важную составляющую 

государственной статистики и судебной системы в целом.  

Судебная статистика решает ряд таких важных задач, как: 
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1) изучение различных показателей и закономерностей, которые 

характеризуют динамику и структуру преступлений правонарушений;  

2) предоставление информации для органов федеральной власти и 

властей субъектов Российской Федерации; 

3) выявление показателей, которые так или иначе могут 

охарактеризовать условия и причины совершения преступлений; 

4) позволяет делать выводы о проделанной работе судов, а также 

прогнозировать развитие преступности в будущем [7, с.81].  

Открытость, доступность и прозрачность правосудия можно достичь 

через «знание» недостатков судейской профессии, устранить их путем 

постоянного изучения, системного анализа, разработки методических 

рекомендаций и практических мер. Российская судебная система в 

современных реалиях продолжает оставаться в состоянии 

реформирования. Задача построения в России правового и социально-

ориентированного государства требует коренных изменений в сфере 

осуществления правосудия – превращения его в реально независимую и 

самостоятельную ветвь государственной власти [8, с.382]. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что 

судебная система и судебная статистика развивались в нашем государстве 

длительное время. В различные периоды их функционирование могло 

иметь некоторые особенности, но это было обусловлено спецификой того 

времени. Эти системы изживают себя со временем и перестают работать, 

поэтому им необходимо развиваться и меняться под существующие 

реалии. На сегодняшний день в этих областях есть определенные 

проблемы и недостатки, но при этом они продолжают работать и 

справляться со своими задачами. Помимо этого, они продолжают активно 

развиваться, с каждым днем систему стараются сделать все более 

эффективной и доступной для граждан нашей страны. 
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Анализируя проблемные вопросы совершенствования судебной 

системы Российской Федерации, качественности и доступности 

отправления правосудия, имеющие основополагающее значение для ее 

характеристики, акцент необходимо делать на содержание и 

последовательность совершенствования судебной системы: повышение 

эффективности и качества правосудия; доступность к самому правосудию; 

максимальную открытость и прозрачность, посредством ключевых 

принципов – независимость, гласность, открытость, объективность [5, с. 

377-378].  

Совершенствование судебной статистики и судебной практики 

является актуальной проблемой в Российской Федерации. Статистические 

данные о работе судов играют важную роль в анализе судебной системы, 

определении ее эффективности и выявлении проблемных областей. 
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Однако, несмотря на значимость этого инструмента для правоприменения, 

его качество и достоверность вызывают серьезные сомнения. 

Во-первых, проблема заключается в неполной и некорректной 

отчетности судебных органов. Статистическая информация 

предоставляется либо запаздывает, либо содержит ошибки или 

противоречия. Это создает трудности при анализе данных и усложняет 

процесс оценки работы судов. Важно отметить, что такая неполнота может 

быть следствием как несовершенства системы учета информации, так и 

нежелания некоторых судей сообщать о результатах своей деятельности 

[1]. Также, проблемы возникают при интерпретации статистической 

информации. Отсутствие единого подхода к сбору и анализу данных 

приводит к разногласиям в оценке эффективности работы судов. 

Различные методики подсчета статистических показателей могут привести 

к искажению реальной картины, что может затруднять выявление 

тенденций и общих проблем в судебной практике.  

Исходя из этого, необходимо уделить больше внимания 

совершенствованию системы учета информации и стандартизации 

методологии анализа статистических данных. Только так можно достичь 

объективной оценки работы судебных органов, выявить проблемы в 

правоприменении и предложить эффективные меры для их решения.  

Анализ текущей судебной статистики в Российской Федерации. 

Совершенствование судебной статистики и судебной практики являются 

важными задачами для обеспечения эффективности правосудия. 

Актуальность данного вопроса связана с необходимостью получения 

надежных данных о работе судов, а также анализа тенденций и проблем, 

связанных с правосудием. Однако на практике возникают определенные 

проблемы при анализе текущей судебной статистики в Российской 

Федерации. Во-первых, отсутствие единого подхода к учету и 

классификации дел может приводить к искажению результатов. Каждый 

регион имеет свою систему учета дел, что затрудняет сравнение данных 

между различными районами или регионами страны.   

Во-вторых, недостаточная детализация информации может быть 

причиной неполного или неточного анализа. Например, данные о 

количестве рассмотренных дел могут быть представлены без 

дополнительной информации о типе дел (уголовные, гражданские, 

административные и т.д.), что затрудняет более глубокий анализ судебной 

практики. Так отсутствие единого стандарта для учета сроков 

рассмотрения дел является проблемой при анализе судебной статистики. 

Различные суды могут применять разные методы расчета этих сроков, что 

делает сложным оценку эффективности работы разных судебных 

инстанций [2]. Недостаточная автоматизация процесса учета данных и 

использование устаревших информационных систем также вносят 

определенные искажения при анализе судебной статистики. Нередко 

возникают ошибки при заполнении форм или передаче данных, что может 

привести к неточным результатам.  Для решения данных проблем 
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необходимо предпринять определенные шаги по совершенствованию 

системы учета и классификации дел, а также установить единый стандарт 

для расчета сроков рассмотрения дел, активно внедрять новые 

информационные технологии, которые позволят автоматизировать процесс 

учета данных и обеспечить точность и достоверность информации [3]. 

Кроме того, необходимо улучшить доступность судебной статистики 

для широкой общественности. Данная информация должна быть доступна 

в открытом формате, чтобы каждый желающий мог ознакомиться с 

данными и провести свой анализ. Такая прозрачность способствует 

контролю со стороны общественности и повышает доверие к судебной 

системе.  

В заключение, анализ текущей судебной статистики в Российской 

Федерации является сложной задачей из-за ряда проблем, связанных с 

учетом и классификацией дел, недостаточной детализацией информации, 

различными методами расчета сроков рассмотрения дел и недостаточной 

автоматизацией процесса учета данных. Однако путем внедрения новых 

технологий и единого стандарта для учета данных можно значительно 

повысить эффективность анализа судебной статистики и судебной 

практики в России.     

Проблемы и недостатки судебной статистики в России. 

Совершенствование судебной статистики и судебной практики является 

одной из важнейших задач правоохранительных органов. Качественные 

данные о работе судебных органов позволяют анализировать 

эффективность правосудия, выявлять проблемные области и разрабатывать 

меры для их устранения. Однако в Российской Федерации имеются ряд 

проблем и недостатков, которые затрудняют полноценное использование 

судебной статистики.     

Во-первых, одной из основных проблем является отсутствие единой 

системы учета и классификации данных о деятельности судебных органов. 

В настоящее время каждый субъект Российской Федерации имеет свою 

систему статистического учета, что делает сложным анализ работы судов 

на федеральном уровне. Несогласованность критериев учета информации 

приводит к искажению результатов анализа, затрудняет контроль за 

работой судей и создает условия для произвола.  

Во-вторых, недостаточная автоматизация судебных процессов также 

влияет на качество и достоверность судебной статистики. В большинстве 

регионов России все еще используются устаревшие информационные 

системы, которые не позволяют эффективно отслеживать ход дела и 

формировать соответствующую статистику. Большое количество ручного 

ввода данных и ручных расчетов приводит к ошибкам и неточностям, а 

также занимает значительное время.  

Третьей проблемой можно назвать несбалансированность 

статистических показателей. В большинстве случаев статистика 

фокусируется на количественных данных, тогда как качественные аспекты 

работы судебных органов остаются за пределами внимания. Это может 
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привести к неправильной оценке работы судебной системы и маскировке 

проблем, связанных с бездействием или склонностью к произволу. 

Отсутствие доступности определенной информации для общественности 

является серьезным недостатком судебной статистики в России. В 

настоящее время большинство данных о работе судов являются закрытыми 

и доступны только для узкого круга лиц. Это препятствует контролю со 

стороны общественности и затрудняет возможность анализа и диагностики 

проблемных областей.  

Отсутствие независимости судебной статистики является также 

немало важной проблемой. В ряде случаев данные о работе судов 

подвергаются манипуляциям со стороны правоохранительных органов или 

других заинтересованных лиц. Это может быть связано с желанием 

показать положительные результаты работы системы правосудия или 

скрыть проблемные области. Независимость статистической службы и ее 

защита от внешних влияний являются необходимыми условиями для 

достоверного представления информации.  

Проблема совершенствования построения, глобальных 

преобразований судебной системы Российской Федерации, не 

исчерпывают всех проблем обеспечения эффективности деятельности 

судебной власти как независимой и самостоятельной ветви 

государственной власти, по-прежнему имеют неоднозначную оценку 

общества, что вполне оправдано требованием времени: граждане хотят 

иметь суд – совершенным, с действующими реальными полномочиями, 

механизмом защиты прав и законных интересов; судей – 

беспрекословными, беспристрастными, высококвалифицированными, 

справедливыми служителями закона и правопорядка [5, с. 378]. 

Вообще проблемы совершенствования судебной статистики и 

судебной практики в Российской Федерации требуют серьезного внимания 

и корректировок со стороны правоохранительных органов. Необходимо 

разработать единую систему учета и классификации данных, 

автоматизировать процессы судебного учета, сбалансировать 

статистические показатели, обеспечить доступность информации для 

общественности и обеспечить независимость статистической службы. 

Только в случае решения этих проблем можно говорить о полноценном 

использовании судебной статистики в деле совершенствования правосудия 

в России.  

Влияние проблем судебной статистики на судебную практику. 

Судебная статистика является важным инструментом для анализа и оценки 

эффективности судебной системы. Однако в Российской Федерации 

существуют множество проблем, связанных со сбором и обработкой 

данных, что негативно отражается на качестве и достоверности 

статистической информации. В свою очередь, это оказывает серьезное 

влияние на формирование и развитие судебной практики. Одной из 

основных проблем является неполное или неточное заполнение 

статистических форм. В большинстве случаев, заполнение этих форм 
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лежит на плечах должностных лиц – клерков, регистраторов и других 

административных работников. Из-за недостатка времени или 

необходимости выполнения других обязанностей часто происходит 

неправильное заполнение данных или оставление полей без ответов. Это 

приводит к искажению результатов статистического анализа и делает его 

малоинформативным.     

Другой проблемой является отсутствие единой методологии и 

стандартов для сбора и обработки данных. В каждом судебном органе 

могут применяться разные подходы, что затрудняет сравнение и анализ 

информации на уровне регионов или на федеральном уровне. Без единого 

стандарта невозможно провести объективную оценку эффективности 

работы судебных органов и определить проблемные области.  

Немаловажным аспектом является отсутствие своевременной и 

полной публикации статистической информации. Часто данные 

публикуются с большими задержками или не публикуются вообще, что 

делает невозможным использование этой информации для анализа и 

принятия решений. К тому же, частичная или неполнота публикуемых 

данных не дает возможности получить полную картину о работе судебной 

системы.  

Все эти проблемы влияют на формирование и развитие судебной 

практики в Российской Федерации. Недостоверность статистических 

данных делает сложным анализ тенденций, выявление проблемных 

областей и разработку соответствующих мероприятий. Отсутствие единой 

методологии и стандартов создает разнородность и неуравновешенность в 

работе судебных органов, что может привести к неправильной 

интерпретации законодательства и применению различных подходов в 

аналогичных ситуациях. Так, отсутствие своевременной и полной 

публикации данных затрудняет доступ к информации для юристов, 

научных работников и других заинтересованных лиц. Это препятствует 

проведению научно-исследовательской работы, а также усложняет процесс 

обучения и повышения квалификации специалистов.  Для решения этих 

проблем необходимо предпринять ряд мер. В первую очередь, следует 

улучшить систему контроля за правильным заполнением статистических 

форм. Обязательное обучение должностных лиц, ответственных за сбор 

данных, поможет избежать ошибок при заполнении форм и повысит 

достоверность статистики [4]. Разработка единой методологии и 

стандартов для сбора и обработки данных, позволит унифицировать работу 

судебных органов и обеспечить сопоставимость статистической 

информации на различных уровнях. Введение единого стандарта позволит 

проводить объективный анализ работы судебной системы и выявлять 

проблемные области. Наконец, необходимо обеспечить своевременную и 

полную публикацию статистической информации. Разработка 

автоматизированных систем сбора данных поможет ускорить процесс 

получения информации и предоставления ее широкому кругу 
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пользователей. Также важно осуществлять контроль за качеством 

публикуемых данных, чтобы они были достоверными и полными. 

В целом, проблемы судебной статистики имеют серьезное влияние 

на судебную практику в Российской Федерации. Неполное или неточное 

заполнение форм, отсутствие единой методологии и стандартов, а также 

задержки или неполнота публикации данных приводят к искажению 

результатов анализа и затрудняют разработку эффективных мероприятий. 

С этой позиции представляется необходимость рассмотрения проблем 

совершенствования судебной системы и ее развития на современном этапе, 

проанализировать предложения по реформированию судебной системы, 

предложить иной концептуально-унифицированный подход к 

совершенствованию судебной системы Российской Федерации [5, с. 379]. 

Поэтому необходимо принять соответствующие меры для решения этих 

проблем и повышения качества судебной практики в стране.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию взаимосвязи 

показателей уровня безработицы и преступности в контексте введения 

против Российской Федерации в 2022 г. экономических санкций и 

обусловленных ими негативных последствий в экономической сфере. На 

основании анализа статистических показателей безработицы и 

преступности на территории Северо-Кавказского федерального округа 

констатируется отсутствие однозначной корреляции между 

соответствующими показателями. 

Ключевые слова: преступность, безработица, состояние 

преступности, коэффициент безработицы, экономические санкции 
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Abstract: The article is devoted to the study of the interconnection of 

indicators of the level of unemployment and crime in the context of introducing 

against the Russian Federation in 2022 of economic sanctions and the negative 

consequences of them in the economic sphere. Based on the analysis of 

statistical indicators of unemployment and crime in the territory of the North 

Caucasus Federal District, the absence of unambiguous correlation between the 

corresponding indicators is noted. 
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Провозглашение Российской Федерации социальным государством 

на конституционном уровне предполагает принятие государством 

обязательства по обеспечению гарантий достойной жизни и свободного 
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развития личности, в том числе посредством содействия в реализации 

права на труд как неотъемлемого условия жизнедеятельности и получения 

средств на существование. Однако кризисные процессы в экономической 

системе, обусловленные отсутствием продуманной ограничительной 

политики в связи с обострением санитарно-эпидемиологической 

обстановки в 2020 – 2021 гг. и введением наиболее жестких 

экономических санкций в 2022 г. обуславливают резкий рост безработицы, 

к которой, как отмечает П.С. Шпак, экономическая система не 

адаптирована [8, c. 19]. По оценке ряда специалистов, вновь введенные 

санкции затрагивают до 50% отраслей, в которых занято работающее 

население, включая торговлю, логистику, добычу и переработку полезных 

ископаемых [7, c. 771]. Оценка количественных и качественных 

показателей безработицы существенно осложняется ее латентностью в 

силу неофициальной занятости значительного количества граждан, а также 

ее сезонностью в ряде отраслей. Изложенное актуализирует проблематику 

взаимосвязи и взаимовлияния состояния безработицы и уровня 

преступности. 

Как отмечают по данному поводу О.М. Дудина и М.А. Арсельгова, 

«безработица представляет фактор риска для экономических 

преступлений, одновременно требуя от личности пересмотра ценностей и 

влечет негативные изменения в психологической сфере» [5, c. 939].  

С.Ю. Бытко, основываясь на анализе статистических сведений, 

отмечает, что «с 2004 г. доля безработных среди осужденных составляет не 

менее 50%» [2, c. 42]. В свою очередь, С.Ю. Ботвин отмечает, что «за 

период с 2011 по 2015 гг. доля лиц, не имеющих дохода, составляет около 

33% от общего количества лиц, совершивших преступления» [1, c. 60]. 

Наконец, С.А. Дедеева со ссылкой на официальные сведения Генеральной 

прокуратуры РФ указывает, что «на 2018 г. около 65.1% преступников 

является безработными, причем среди лиц, совершивших тяжкие и особо 

тяжкие преступления, соответствующий показатель составляет 62,8%» [4, 

c. 25]. Изложенное позволяет констатировать наличие неразрывной 

взаимосвязи между уровнем безработицы и уровнем преступности. 

Уровень безработицы характеризует соотношение общего количества 

трудоспособных граждан с количеством безработных лиц. На 

региональном уровне оценка показателей безработицы осложняется 

такими факторами, как распространение неофициальных форм занятости и 

трудовая миграция, однако наиболее высокий уровень безработицы и 

криминогенной активности характерен для Северо-Кавказского региона. В 

то же время анализ показателей преступности не позволяет выявить четкой 

взаимосвязи между их состоянием и уровнем безработицы. 

В таблице 1 отражены показатели преступности в республиках 

Северо-Кавказского федерального округа за 2021 г. 
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Таблица 1. Состояние преступности в Северо-Кавказском федеральном 

округе на 2021 г. 
Субъект РФ Общее количество 

зарегистрированны

х преступлений 

Средняя 

численность 

населения 

Состояние 

преступности  

(на 10 тыс. чел.) 

Уровень 

безработицы 

Республика 

Дагестан 

14.852 3.143.580 137,42 4.8% 

Республика 

Ингушетия 

2103 519.811 47,25 15,10% 

Кабардино-

Балкарская 

республика 

7557 869.839 40,46 30.9% 

Карачаево-

Черкесская 

республика 

4345 464788 86,88 11.7% 

Чеченская 

республика 

3128 1.507.189 20,75 14,50% 

 

При этом на 2019 г. республика Дагестан занимала 49 место среди 

субъектов РФ по уровню преступности, в 2020 – 47, а в 2021 г. – 44 место. 

Республика Ингушетия занимала 83 место за весь период с 2018 по  

2021 гг., Чеченская республика – 79, 80, 80 и 82 места соответственно. 

Изложенное позволяет констатировать, что, несмотря на высокие 

показатели безработицы, они не являются определяющим состояние 

преступности фактором. 

А.А. Волков и Ю.Ю. Бышевский относят к числу факторов низкого 

уровня преступности в субъектах Северо-Кавказского федерального 

округа «высокую степень латентности преступности вследствие 

региональной культурно-исторической специфики, соотношение роста 

населения и его численности, а также ряд особенностей структуры 

преступности» [3, c. 128]. Вместе с тем ряд зарубежных авторов, в 

частности, авторы монографии «Влияние безработицы на уровень 

преступности в США» Зак Уэйд и Александра Хаскинс, основываясь на 

гипотезе о наличии положительной корреляции между ростом 

безработицы и ростом преступности выявили положительное влияние 

переменных на состояние преступности как в простой, так и во 

множественной регрессионных моделях. Как отметили авторы, «регрессия 

безработицы по уровню имущественных преступлений приводит к 

положительному коэффициенту 71.13, иными словами, рост уровня 

безработицы на 1% влечет рост уровня имущественных преступления до 

71.13 на 100.000 жителей. Аналогичная тенденция проявляется и в 

отношении насильственной преступности, регрессия которой дает 

положительный коэффициент, составляющий 31.87. Соответствующий 

коэффициент является статистически значимым на уровне 10%». 

Преступность представляет собой динамический социальный 

процесс, который носит нелинейный характер и детерминируется под 

влиянием совокупности объективных и субъективных факторов, 
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включающих как состояние социальной среды, так и индивидуальные 

социально-психологические особенности личности преступника. 

Исследование безработицы как фактора преступности представляется 

перспективным, однако оно должно учитывать как количественные, так и 

качественные критерии, поскольку результаты анализа статистики 

преступности и безработицы в различных субъектах могут существенно 

различаться. 

Преступность, как считает Н.В. Теплая, несомненно, затрагивает все 

сферы жизнедеятельности общества, наносит значительный моральный, 

материальный, экономический и физический ущерб населению страны. В 

целом, на современном этапе преступность является мощной силой, 

представляющей опасность практически для всех видов общественных 

отношений [6, с. 444]. 

Таким образом, тезис о росте преступности по мере роста 

безработицы не является аксиоматическим; несмотря на ухудшение 

материального положения, в зависимости от индивидуальных 

особенностей личности граждане могут избирать иные стратегии 

правомерного поведения, в том числе – трудовую миграцию либо 

прохождение профессиональной переподготовки.  

Выше уже отмечались негативные тенденции в экономической 

системе, обусловленные санкционным давлением и разрушением ряда 

сложившихся ранее торгово-экономических связей. Однако выявление 

причин безработицы представляет собой неотъемлемый первоначальный 

этап разработки превентивных мер, направленных как на ее снижение, так 

и на минимизацию негативных экономических и социальных последствий. 

К числу приоритетных мер следует отнести, в первую очередь, оказание 

безработным гражданам содействия в получении новых востребованных 

на рынке труда профессий. На протяжении длительного времени 

характерной чертой социальной политики Российской Федерации являлась 

ее патерналистская направленность, однако в условиях развития рыночных 

экономических отношений более целесообразными видятся меры, 

направленные на стимулирование экономической активности граждан.  

В заключение можно сделать вывод о наличии положительной 

корреляции между нестабильностью занятости и криминальной 

активностью, но не следует переоценивать эту корреляцию, поскольку, 

хотя нестабильность занятости и является важным фактором, влияющим 

на уровень преступности, она ни в коем случае не является основным. 
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Динамика развития общественных отношений подталкивает 

законодателя к дополнению и внесению в правовые нормы. В современных 

условиях, судебная система требует реализации решения различных 

взаимосвязанных между собой задач, к числу которых относятся, 

например, правовые, социально-экономические, организационные и 

другие. Вклад в решение подробных задач вносит и судебная статистика, в 

силу того факта, что позволяет объективно оценить эффективность 

деятельность судебных органов. Так, например, судебная статистика 

отражает данные в области отправления правосудия, назначения 

уголовных наказаний; по обоснованности и справедливости уголовных 
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наказаний, которые назначают судебные органы; данные, связанные с 

движением различных категорий дел, результаты апелляций, а также 

показатели соблюдения сроков, закрепленных в процессуальном 

законодательстве [5, с. 917]. 

Статистика, как наука и отрасль практической деятельности – 

включает в свой арсенал целый ряд отраслей, система статистических 

показателей затрагивает все стороны экономической, политической, 

культурной и правовой жизни страны и общества в целом [6, с.92]. В 

настоящее время в судебной системе большую роль играет статистика и 

статистические данные. Они используются, в частности, для оценки 

деятельности всей судебной системы и внутренней судебной деятельности. 

Актуальность использования судебной статистики обусловлено 

несколькими причинами, которые наиболее подробно раскрываются 

Лунеевым В.В [4, с. 133]: 

Во-первых, судебная статистика даѐт определение эффективности 

системы правосудия, а также позволяет оценивать результаты и 

эффективность работы судебного аппарата в определѐнный промежуток 

времени по определѐнным делам; определяет размер необходимых 

ресурсов для произведения эффективного судопроизводства, а также 

определяет эффективность работы тех или иных судебных отраслей. 

Во-вторых, судебная статистика помогает анализировать 

распределение ресурсов в судебной системе по необходимости в 

судопроизводстве, что позволяет прогнозировать и планировать размер 

бюджета, выделяемого на эффективную работу судебных органов. 

В-третьих, обнаружение проблемных областей: статистика в 

судебной деятельности позволяет находить проблемы и недочеты в работе 

устройства судов, например, помогает обнаружить необходимость в 

увеличении штата сотрудников районных судей и других судов, или 

назначение большего количества судебных участков, для размещения 

мировых судей для повышения эффективности работы судебной системы. 

В-четвѐртых, мониторинг тенденций и изменений в работе судебных 

органов, а также соотношения в количестве поданных заявлений и 

рассмотренных дел. Эти действия направленны на изучение тенденций 

соотношения преступности и эффективности работы судов.  

В-пятых, судебная статистика направлена на обеспечение 

открытости и прозрачности судебной системы и является инструментом 

обеспечения этих параметров, что позволяет обществу и гражданам 

оценивать работу судов, а также проверять и участвовать в принятии 

правильных и справедливых решений. 

По Васильеву Д.С., судебная статистика для отражения работы 

судебной системы использует различные статистические показатели, 

которые включают в себя количество рассмотренных дел, которые в свою 

очередь при необходимости могут быть разбиты на категории по отраслям 

права; количество решѐнных дел с делением по группам в чью пользу был 

удовлетворѐн иск; также статистическим показателем является среднее 
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время рассмотрения дел – этот показатель служит отражением 

эффективности судебной системы [3].  

Ведение судебной статистики является одним из механизмов 

организационно-правового обеспечения деятельности судов, направленной 

на количественную оценку комплекса постоянно улучшающихся 

статистических показателей, характеризующих судебную деятельность. 

Судебная статистика играет огромную роль в борьбе с различными 

преступлениями и правонарушениями, способствует улучшению 

деятельности государственных органов, судебной системы, 

правоохранительных органов; МВД России, прокуратуры и др. [6, c. 92]. 

Следует отметить, что в зависимости от необходимости оценки 

судебной деятельности, статистическим показателем оценки, может 

выступать процент удовлетворенных исков по различным типам дел, 

отражающий эффективность судебной системы в защите прав граждан; 

количество апелляций и принятых решений походу их рассмотрения, а 

также количество прекращенных или отклоненных дел, что используется 

для рассмотрения объективности и логичности судебных решений.  

Существуют также и другие показатели в судебной статистике, 

которые могут варьироваться в зависимости от страны или судебной 

системы, а также от рассмотрения конкретной отрасли права или 

конкретного дела. 

Целью изучения количественных показателей в области судебной 

деятельности выступает, в первую очередь, информирование общества о 

работе судов, анализ их деятельности [5, c.917]. 

Статистическими показателями в судебной системе являются 

числовые данные, которые были получены путѐм сбора и обработки 

информации о судебной деятельности. Однако, в настоящее время, 

статистическими показателями нельзя охарактеризовать полностью 

судебную деятельность, так как статистическая информация не может 

отражать мельчайшие детали, которые важны для понимания судебного 

процесса, а также не может учитывать все обстоятельства дела в каждом 

случае по отдельности.  

Более того, сбор статистических данных является неотъемлемой 

частью формирование статистического показателя, но при этом может 

связываться с такими факторами, как предоставление недостоверной 

информации, ошибки при сборе, анализе, синтезе и других способов 

обработки данных, которые могут значительно изменить результат.  

Полагаем, что также стоит учитывать динамические развивающийся 

судебную систему и еѐ практику, так как статистические показатели, 

которые были основаны на предыдущих данных, могут являться 

недействительными на текущий момент времени.  

Тем не менее статистические показатели остаются одним из главных 

инструментов для изучения и характеристики судебной деятельности, но 

не могут полноценно заменить тщательное изучение каждого дела и его 

контекста. 
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Трудно не упомянуть ценность функций статистических показателей 

в деятельности судебной системы. Ведь они включают в себя регулярную 

оценку эффективности судебной системы, а именно оценку эффективности 

работы судов, которая складывается на основе процента вынесенных 

решений и времени, затраченного на дело. 

Статистические показатели судебной статистики помогают 

оптимизировать деятельность судебных органов путѐм распределения 

материальных ресурсов, а также обеспечения справедливости и 

своевременности рассмотрения дел, помощь судам в адаптировании к 

изменяющимся условиям и эффективности составления будущих планов, 

посредством анализа трендов и предсказания будущих потребностей, что 

составляет прогноз изменения законодательства.  

Также обеспечивается мониторинг открытости суда и судебных 

разбирательств, что повышает доверие населения к системе правосудия, а 

также создаѐт основу для общественного контроля за деятельностью 

судопроизводства в стране. 

Непосредственно оценка правовой системы происходит посредством 

сравнения судебных показателей разных субъектов, регионов и стран, что 

позволяет выявить и исправить недостатки правовой системы в 

Российской Федерации. 

В итоге использование статистических показателей в 

функционирование судебной системы остаѐтся важным инструментом для 

улучшения работы садов и обеспечения справедливости правосудия. 

При использовании показателей судебной статистики, как и в любой 

отрасли, могут появляться определѐнные проблемы. 

По мнению Адыгезаловой Г.Э. одной из наиболее распространѐнных 

проблем является неполное или неточное предоставление данных, так как 

часто судебная статистика не содержит информацию в полном объѐме обо 

всех случаях судебные практики, так как анализ может быть произведен 

без учѐта определѐнной информации, что делает еѐ неточной [2, с.270].  

Отсутствие единого стандарта юрисдикции для всех стран  позволяет 

использовать различные методы обработки и сбора статистических 

данных, что значительно отягощает их анализ на международном уровне.  

Оценка успешности и эффективности работы судебной системы 

зависит от точки зрения того, кто занимается оценкой показателей. 

В судебной статистике процветает избирательность определѐнных 

категорий и отсутствует учѐт отдельных, отражающих полный состав 

преступлений факторов. 

К неправильной интерпретации результатов может привести деление 

по географическому расположению, типу преступности или судебного 

разбирательства.  

Также сложность проведения аналитики на международном уровне 

связана с определѐнными развитием различиями в правовых системах, так 

как из-за разных процедур судопроизводства показатель статистики может 

иметь разные значения и состоять из разных компонентов. 
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Из этого следует что при анализе показателей судебной статистики 

стоит учитывать проблемы, которые возникают при интерпретации 

данных. 

Тем не менее судебная статистика имеет широкое распространение в 

мире и активно применяется на практике. 

Судебная статистика регулярно предоставляет информацию о 

рассмотренных делах, о количестве заявлений, о вынесенных судами 

решениях и приговоров, что помогает обществу в целом получать ясное и 

полное представление о работе эффективности судов. 

Судебная статистика позволяет изучить объѐм деловой нагрузки, что 

помогает органом судебной власти определять правильное распределение 

ресурсов внутри системы и эффективно управлять ею [1].  

Анализ судебной статистики помогает использовать данные для 

разработки политики реформации судебной власти. Например, если 

статистика показывает, что определѐнный возрастающий процент дел 

имеет изменения приговора на более поздних ступенях апелляционных 

инстанциях, то это указывает на необходимость совершенствования 

других апелляционных инстанций и судов общей юрисдикции. 

В целом, судебная статистика необходима для обеспечения 

справедливости и правосудия в судопроизводстве. 

Обобщая вышеизложенное отметим, что судебная статистика 

активно используются в судебной системе, и является неотъемлемой 

частью при решении многих судебных вопросов, а также разбирательств 

по отдельным делам, но при этом не может полностью заменить следствие 

по судебным разбирательствам и отразить полную картину представление 

о судебной системе.  

Судебная статистика используется в более масштабных целях. 

Например, анализ судебной деятельности для распределения бюджета, 

выделяемого на обеспечение эффективной работы судебного аппарата, а 

также выявление эффективности и неэффективности отдельных отраслей 

системы для их совершенствования и многое другое. 
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***** 

Статистика в своем предназначении является всеобъемлющей 

дисциплиной, наукой, отраслью познания. В целом, этот термин можно 

применить к любой научной отрасли, которая изучает массовые явления. В 

качестве предмета, статистика берѐтся за размеры и количественные 
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соотношения между массовыми общественными явлениями и 

закономерностью их формирования, их взаимосвязью между собой [1, с. 

13]. 

Статистика как наука, как и право, имеет множество отраслей, где 

учѐт статистических данных является необходимым и востребованным, это 

возможно благодаря выделению предметной области ранее озвученных 

массовых явлений, которые предрасположены к изучению системой 

статистических показателей.  

Статистика, как наука и отрасль практической деятельности – 

включает в свой арсенал целый ряд отраслей, система статистических 

показателей затрагивает все стороны экономической, политической, 

культурной и правовой жизни страны и общества в целом [7, с. 92]. 

Среди множества отраслей особое внимание стоит уделить судебной 

статистике, которая вероятней является подотраслью, или же составной, 

наиболее важной частью правовой статистики, представляющей из себя 

отрасль статистической науки, изучающей количественные показатели 

деятельности правоохранительных органов и органов юстиции, например, 

судов, полиции, федеральной службы исполнения наказания и других [2, с. 

12]. 

Судебная статистика как важнейший источник, наделяет 

юридическую науку и законодателей, фактическим материалом для 

дальнейшего теоретического обобщения, осуществляет связь между 

теорией и практикой, правовой нормой, изложенной в законе, ее 

практической реализацией. Судебная статистика, как одна из составных 

элементов жизнедеятельности судов, позволяет объективно оценить 

эффективность правовых институтов: производство у мирового судьи, 

рассмотрение дел с участием присяжных заседателей и особый порядок 

судебного разбирательства и т.д. [8, с. 255]. 

Судебная статистика – это наука, изучающая разные аспекты 

судебной деятельности с целью проведения анализа, оценки и 

прогнозирования ситуаций в правоохранительной системе. 

Исключительная важность судебной статистики в системе юридических 

наук заключается в том, что она способствует более точному и 

объективному пониманию общих проблем, наблюдаемых в правовом поле 

и деятельности юридических органов. 

Судебная статистика – это часть правовой статистики, она включает 

отдельные элементы статистики уголовного, гражданского и 

административного права [6, с. 261]. 

Судебная статистика базируется на принципах эмпирических 

исследований и статистических рассуждений. Она исходит из того, что 

правовые явления могут быть измерены, проанализированы и 

соответственно интерпретированы путем систематического сбора и 

анализа данных [3]. Это позволяет учѐным-юристам выявлять 

закономерности, тенденции и корреляции, способствуя тем самым более 

глубокому пониманию права и его применения. 
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Так, применяя свои специфические методы, судебная статистика не 

только количественно отражает совокупность мероприятий социального 

контроля над преступлениями и правонарушениями в целях поддержания 

законности в стране, но и свидетельствует о количестве отмененных, 

измененных и оставленных без изменения судебных актов в отчетном 

периоде, способствует формированию знаний о фактах 

зарегистрированной и выявленной преступности на территории нашей 

страны [8, с. 256]. 

Как показывает практика, в последние годы значение судебной 

статистики возросло в связи с усложнением правовых систем, развитием 

междисциплинарных исследований и растущим спросом на научно 

обоснованную политику в правовой сфере. В связи, с чем становится 

важным определение места судебной статистики в системе юридических 

наук, знание теоретических основ, развитие навыков для еѐ практического 

применения, а также наличие четкого понимания предмета судебной 

статистики. Так, предмет судебной статистики состоит в том, что 

указанная статистическая подотрасль анализирует количественные 

аспекты исходов судебной деятельности в различных случаях и 

материалах, рассматриваемых в судебных органах. Она также 

фокусируется на субъектах (как физических, так и юридических лицах), 

которые вовлечены в процесс судебного разбирательства [4, с. 19], в то 

время как методы статистической теории являются методологической 

базой данной отрасли статистической науки.  

Судебная статистика, как и другие юридические науки, 

характеризуется использованием эмпирических методов исследования и 

строгих аналитических приемов. Структурированное наблюдение, сбор 

данных и систематический анализ необходимы в обеих областях для 

выявления закономерностей, тенденций и причинно-следственных связей в 

правовых явлениях. Используя опросы, эксперименты и контент-анализ, 

они разрабатывают широкий спектр количественных и качественных 

методов для получения измеримых, актуальных данных, которые можно 

использовать в юридической практике и политике. Также следует 

отметить, что судебная статистика и иные юридические науки имеют 

много общих черт в отношении своих основных целей, методологий и 

областей применения. Эти совпадения подчеркивают синергию между 

этими специализированными областями и их совместный потенциал в 

стремлении к созданию более эффективной и действенной правовой 

системы. Взаимозависимость между судебной статистикой и другими 

юридическими науками, как ожидается, будет расти по мере развития 

правовой сферы, что будет способствовать расширению 

междисциплинарного сотрудничества в области изучения и практики 

права. 

Таким образом, в сложившейся системе юридических дисциплин, 

судебная статистика занимает свою особо важную роль и является 

необходимой для изучения студентами юридических ВУЗов, поскольку 
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освоение студентом всего арсенала терминологии, методологии и приемов 

правовой и в частности судебной статистики, несомненно расширяет 

область его интересов и дает возможность быстро сориентироваться в 

сложных современных правовых явлениях, а также служит фундаментом 

при изучении других юридических дисциплин [5, с. 184]. 
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Судебная система, представляя собой, механизм государственной 

защиты, имеет огромное значение в любом правовом государстве, 

предоставляя государственную защиту всем сферам деятельности, 

регулируемым правом – государство выполняет роль общественного 

арбитра [7, с. 10]. 

Судебная система Российской Федерации достаточно обширна и 

включает в себя суды различной иерархии и назначения, однако, наиболее 

значимой является система судов общей юрисдикции. Из всех судов, 

входящих в судебную систему, она имеет наибольшее количество звеньев 

и рассматривает преобладающее количество споров, а по ряду вопросов 

выступает единственным возможным арбитром. Система судов общей 

юрисдикции в России и еѐ состояние на протяжении последних нескольких 

десятков лет являются наиболее активно обсуждаемыми темами. В 
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дискуссиях учеными затрагиваются вопросы иерархии, внутреннего 

взаимодействия звеньев системы. Вопросы кадрового и финансового 

характера, обеспечения деятельности судов общей юрисдикции и иные не 

менее важны для должного, грамотного и рационального обеспечения 

правосудия. Однако, на наш взгляд, вопрос, связанный с деятельностью 

судов общей юрисдикции и повышением качества их работы, является 

наиболее значимым, так как при грамотном обеспечении работы аппарата 

суда непременно будет улучшено и качество осуществляемого правосудия. 

[5, с. 197].  

Анализируя проблемные вопросы совершенствования судебной 

системы Российской Федерации, качественности и доступности 

отправления правосудия, имеющие основополагающее значение для ее 

характеристики, акцент необходимо делать на содержание и 

последовательность совершенствования судебной системы: повышение 

эффективности и качества правосудия; доступность к самому правосудию; 

максимальную открытость и прозрачность, посредством ключевых 

принципов – независимость, гласность, открытость, объективность [6, с. 

377-378].  

Деятельность судов общей юрисдикции Российской Федерации 

сталкивается с рядом актуальных проблем, которые могут повлиять на 

эффективность и независимость судебной системы. Проблемы, 

возникающие в процессе функционирования судебной системы, 

укрепления ее стабильности, носят комплексный и противоречивый 

характер, сложны и многообразны [7, с. 11-12].  

Самая актуальная проблема правосудия – это то, что оно держится на 

единицах энтузиастов, заваленных работой. Проблемы понижают 

результативность и производительность судов, качество правосудия, 

доверия граждан; именно поэтому важно разобраться, какие проблемы на 

данный момент являются актуальными для судов общей юрисдикции [1, с. 

11]. Можно разделить проблемы на несколько категорий. Низкий уровень 

доверия населения в независимость судебной системы. Граждане РФ 

сомневаются в способности судей принимать объективные решения из-за 

вмешательств исполнительных органов в судебную систему. В последнее 

время у граждан поднялась волна недовольства в связи с делами против 

общественных активистов, практика привлечения к ответственности 

россиян за распространение в социальных сетях, закрытый режим 

судебных заседаний.  

Продолжительность судебных процессов. Судебные процессы в 

России могут занимать продолжительное время, что может создавать 

неудобства для сторон и приводить к задержкам в рассмотрении дел. Это 

связано с колоссальной нагрузкой на судебных приставов-исполнителей, а 

также низкими зарплатами. Причѐм данная проблема тесно связано с 

недостатком финансирования.   

Коррупция в судебной системе является серьезной проблемой, 

которая может искажать справедливость рассмотрения дел и подрывать 
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доверие к судебным органам. Взяточничество, необоснованные решения и 

другие виды коррупции могут привести к нарушению принципов 

правосудия [4].    

Недостаточная профессиональная подготовка судей. Несмотря на 

значимость и сложность судебного процесса, некоторые судьи могут быть 

недостаточно подготовленными для рассмотрения определенных дел или 

применения современных методов правосудия. Как показывает статистика, 

более половины россиян считают, что суды в первую очередь защищают 

интересы чиновников, влиятельных людей. Только 3 % считают, что суды 

защищают интересы законопослушных граждан.    

Ограничение доступа к информации. Доступ к информации о 

судебных процессах в России может быть ограничен или непрозрачен, что 

затрудняет контроль деятельности судов и подрывает открытость и 

прозрачность правосудия.         

Недостаток финансирования. Судебные органы могут сталкиваться с 

ограничениями по финансированию, что может отрицательно влиять на их 

работу и качество предоставляемых услуг.      

Решение этих проблем требует коренных изменений в судебной 

системе, включая улучшение независимости судов, обеспечение 

повышения квалификации юристов, борьбу с коррупцией, обеспечение 

достаточного финансирования.   

Но почему же граждане Российской Федерации сомневаются в 

независимости судей?      

Как мы уже выяснили, около 40% граждан сомневаются в 

открытости, честности и независимости судов, что непременно вызывает 

недоверие. Некоторые граждане считают, что оправдательные приговоры 

(независимо от наличия убедительных доказательств) являются честными 

и действительно обеспечивают правосудие.      

Большинство российских граждан не имеют открытый доступ к 

информации о судебных процессах, никто не может спокойно и свободно 

проверить, что происходит за рамками судов. Всѐ это создает образ судов, 

работающих скрытно и неоткрыто, что вызывает сомнения в их 

независимости [2]. 

Стоит отметить ещѐ один важных факт – противоречие законов и 

законов Конституции, коллизия законов. Например, свобода слова: 

Федеральный закон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года о досудебной 

блокировке сайтов Роскомнадзором действует с 2013 года. Данный закон 

наделяет деятелей правоохранительных органов полномочиями судей и 

дает мощные инструменты для цензуры, хоть это противоречит 29 статье 

Конституции РФ, которая гарантирует каждому гражданину свободу 

слова. Ведь зачастую данный закон используют для цензуры и 

противоппозиционной деятельности. Проблемы существуют и нужно 

проанализировать пути их решения. Следует поговорить о некоторых 

способах решения актуальных проблем судов общей юрисдикции, ведь их 

игнорирование может привести к росту коррупции, к чувству 
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безнаказанности, нарушению прав и свобод граждан, общественному 

недоверию и недовольству граждан, а самое главное и страшное – к 

полнейшему беспорядку в самом государстве и обществе.  

Один из вариантов решения проблем – укрепление законодательства 

и проведение реформ. Необходимо сделать так, чтобы противоречий в 

законодательной системе не было (либо свести их к минимуму). Это 

непростая работа, которая требует действительно 

высококвалифицированных специалистов и достаточного финансирования, 

а соответственно и улучшение условий работы.  

Обеспечение доступности и публичности судебных процессов можно 

достигнуть путѐм расширения информационного доступа к информации о 

судебных процессах, регулярного информирования об итогах 

рассмотрения дел и повышения публичности судебных заседаний. 

В современном обществе объем учетных показателей и показателей 

статистической отчетности из года в год растет в связи с потребностями 

анализа судебной практики, данный рост происходит из-за разнообразия 

судебного производства и необходимости количественного учета 

применения новых институтов в процессуальном законодательстве, 

изменений в материальном праве, а открытость и доступность 

статистических данных обусловливает расширение интереса общества к 

статистическим данным. Так, благодаря внедрению новых 

информационных технологий, возможно, использовать современные 

способы передачи и обработки статистической информации, что позволяет 

повысить достоверность и качество статистических данных, снизить 

трудозатраты и повысить скорость их обработки, обеспечить ее 

доступность, в том числе с помощью средств удаленного доступа [8, с. 

258]. 

Ввести борьбу с коррупцией также необходимо, но такая «тѐмная 

экономика» не перестанет существовать, если жив «человек». Зачастую 

людям всегда мало благ, которые они имеют, человеку хочется большего. 

Запреты зачастую становятся сладким плодом, открытый доступ позволяет 

чувствовать безнаказанность за свои деяния, поэтому разрешение 

взяточничества – вовсе не выход. Поэтому основной проблемой остаѐтся 

коррупция.      

Необходимо проводить образовательные программы для населения о 

роли судов и их значимости для справедливости. Это поможет повысить 

доверие граждан к судебной системе.  В целом, игнорирование проблем 

судов общей юрисдикции приводит к несоблюдению принципов правового 

государства и вызывает серьезные последствия для общества в целом. 

Решение проблем в судебной системе требует комплексного подхода и 

внедрения реформ, которые могут улучшить квалификацию судей, 

обеспечить их независимость, улучшить финансирование и сократить 

влияние коррупции. Однако такие реформы могут быть сложными в 

реализации и требуют обширных изменений в системе. 
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Аннотация: В статье были рассмотрены составы преступлений 

против несовершеннолетних, проведен анализ статистики количества 

преступлений, а так же указаны действия для предотвращения 

увеличения числа правонарушений и комплексный подход для решения 

ситуаций против нарушения законодательства. Прогнозирование 

количества преступлений закрепленный УК РФ.  
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***** 

Согласно Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 года ребенок 

должен быть обеспечен социальной защитой по закону или иными 

средствами. Кроме того, несовершеннолетним должна быть предоставлена 

возможность, позволяющая нормально развиваться физически, умственно, 

нравственно и духовно [3].  

Одним из направлений деятельности любого государства должны 

быть обеспечение достойного уровня жизни подрастающего поколения и 

его защита от негативных общественных явлений, особенно от 

преступности. Во-первых, государство должно стремиться к тому, чтобы 
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дети росли в нормальных экономических, социальных, духовных и 

нравственных условиях. Во-вторых, необходимо защитить семью, в 

которой он проживает. 

Для того чтобы обеспечить уголовно-правовую охрану 

несовершеннолетних, в Уголовном кодексе Российской Федерации не 

только закреплены повышенные санкции за совершение преступлений 

против детей, но и была выделена самостоятельная глава 20 

«Преступления против семьи и несовершеннолетних». 

Разумеется, защита несовершеннолетних не ограничивается 

положениями гл. 20 УК РФ. Среди статей, направленных на защиту только 

несовершеннолетних, стоит отметить предусмотренные гл. 18 половые 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

лиц, не достигших возраста 18 лет (например, ст. 134).  

Одной из наиболее ярких тенденций в преступности против 

несовершеннолетних является большое количество преступлений, 

совершаемых взрослыми в отношении несовершеннолетних, в том числе: 

 - вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность;  

 - вовлечение несовершеннолетних в совершение 

антиобщественных действий; 

 – подмену ребенка;  

 - незаконное усыновление (удочерение);  

 - разглашение тайны усыновления (удочерения);  

 - злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей;  

 неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. 

Одним из наиболее распространенных правонарушений против 

несовершеннолетних является детская сексуальная эксплуатация. Это 

включает в себя сексуальное насилие, изнасилование, порнографию с 

участием детей и принуждение к проституции. Дети, становясь жертвами 

таких правонарушений, испытывают травматические последствия, которые 

могут оказать долгосрочное влияние на их физическое и психическое 

здоровье.  

Другой формой правонарушения против несовершеннолетних 

является физическое насилие. Это может включать в себя избиение, пытки, 

нанесение травм или даже убийство. Физическое насилие наносит 

непоправимый ущерб не только физическому, но и эмоциональному и 

психологическому благополучию ребенка. 

Также существует правонарушение, известное как эмоциональное 

насилие, которое может быть в форме угроз, запугивания, унижения или 

игнорирования. Это правонарушение наносит серьезный ущерб 

психическому здоровью ребенка и может привести к низкой самооценке, 

депрессии и другим психологическим проблемам. 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1708 ~ 

Одной из наиболее опасных форм правонарушений против 

несовершеннолетних является торговля детьми. Это включает в себя 

похищение, продажу или принуждение детей к работе в рабских условиях 

или сексуальной эксплуатации. Торговля детьми является одной из самых 

прибыльных форм организованной преступности и имеет разрушительные 

последствия для жизни детей. 

Правонарушения против несовершеннолетних представляют 

серьезную угрозу для детей и общества в целом. Они требуют срочных и 

эффективных мер, чтобы защитить права и благополучие детей. Это 

включает в себя ужесточение законов и наказаний для преступников, 

создание безопасных мест и условий для детей, а также образование и 

осведомленность об этой проблеме в обществе. 

Согласно судебной статистике за 2022 год по Главе 20 УК РФ 

(Преступление против семьи и несовершеннолетних) по статьям 

включенных в главу [1] было осуждено 50 370 чел. за совершение 

преступлений, из которых 88 – за вовлечение детей в совершение 

преступлений (ст.150 УК РФ), 732 – за вовлечение несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий (ст.151 УК РФ), 616 – 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 

УК РФ) и 48 934 – за неуплату средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей (ст.157 УК РФ) [2]. 

Одним из направлений деятельности любого государства должны 

быть обеспечение достойного уровня жизни подрастающего поколения и 

его защита от негативных общественных явлений, особенно от 

преступности [1]. С одной стороны, государство должно стремиться к 

тому, что дети росли в нормальных экономических, социальных, духовных 

и нравственных условиях, чтобы они выросли достойными гражданами, а 

не преступниками. С другой, необходимо защитить их от любых 

преступных посягательств, особенно от тех, что посягают именно на 

интересы несовершеннолетнего или семьи, в которой он проживает. 

Российский законодатель поместил преступления против 

несовершеннолетних в главу 20 Уголовного кодекса России, объединив их 

с преступлениями против семьи. Получается, что родовые объекты 

преступных деяний, совершаемых против семьи и против 

несовершеннолетних, в рамках данной главы уголовного закона 

рассматриваются законодателем как единые. 

Следует признать обоснованным объединение преступлений против 

несовершеннолетних и против семьи в единую систему преступных 

деяний, так как перечисленные преступления происходят, как правило, в 

рамках одних и тех же общественных отношений. Кроме того, они 

направлены на охрану взросления и хода воспитания ребѐнка, которые 

происходят преимущественно в составе семьи [5]. 

Следовательно, посягательства против семьи неизбежно оказывают 

влияние и на несовершеннолетних. Таким образом, государство одинаково 
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защищает интересы и семьи, и несовершеннолетних, признавая их в 

качестве единого объекта охраны, в том числе уголовно-правовой. 

Очевидно, что от того, насколько благополучно существует семья, 

какие отношения складываются между еѐ членами (прежде всего между 

родителями и детьми) и каковы условия жизни (экономические, 

социальные, духовные и т.п.) напрямую зависит процесс становления 

ребѐнка как личности. Государство не может игнорировать данную сферу, 

ведь без правовой защиты подрастающего поколения есть риск получить в 

будущем членов общества с неправильными, в том числе 

антисоциальными установками и т.п. 

На протяжении последних лет растет количество преступлений 

против несовершеннолетних, так за 2 года число зарегистрированных 

преступлений выросло с 22 004 до 48 634. Изучив статистики 

преступлений, анализ социально-экономических условий и факторы, 

способствующие преступности против несовершеннолетних. Мной был 

сделан вывод для того чтобы предотвратить прирост преступлений против 

несовершеннолетних, необходимо принять комплексный подход, который 

включает в себя улучшение социально-экономических условий, доступ к 

образованию и социальной поддержке, усиление законодательства и его 

исполнения, образование и осведомленность об этой проблеме в обществе. 

Только таким образом можно создать безопасную среду для детей и 

защитить их права и благополучие. Таким образом не применив указанные 

пути решений, можно утверждать, что прирост преступлений по 

отношению к несовершеннолетним будет только расти. 

В заключение, правонарушения против несовершеннолетних имеют 

серьезные последствия для жертв и требуют немедленного вмешательства. 

Защита прав и благополучие детей должны быть приоритетом для 

общества, правительства и всех его членов. 
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***** 

Предмет статистика основывается на науке, которая представляет 

собой наблюдение за массовыми общественными и социальными 

явлениями и наблюдает количественную сторону в неразрывной связи с 

качественной стороной развития этих явлений. Предполагает расчет и 
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намечает другие тенденций развития и таким образом поставляет материал 

для аналитических наблюдений и рекомендаций.  

Статистика – одна из древнейших отраслей знаний. Как и все науки, 

она формировалась постепенно, исходя из реальных потребностей 

человечества. Статистика сформировалась на основе хозяйственного учета 

и ее зарождение коррелирует и непрерывно связанно с усложнением и 

развитием государственных структур и общества [8]. Так, за несколько 

тысячелетий до н. э. в древних империях, например, в Древнем Риме, 

Древнем Китае существовали учетные наблюдения, велись учетные 

записи, которые чаще всего касались населения для целей 

налогообложения, военной службы и природных ресурсов, то есть с целью 

выяснения богатства государства. На протяжении многих столетий эти 

учетные записи за ресурсами государства, как трудовыми, так и 

природными – приводили к тому, что совершенствовалась технология 

учетных записей, предлагались технологические процессы проведения 

наблюдений, начинали анализировать периодически собранные сведения. 

Таким образом, предпосылки формирования такой отрасли научного 

знания как статистика привели к тому, что примерно в 16-17 веках в 

Европе статистика начала оформляться как наука. Сам термин 

«статистика» был введен в обиход немецким ученым Г. Ахенвалем в  

1746 году, который читал университетский курс лекций и предложил 

название «государствоведеие» заменить термином «статистика». Так  

1746 год может быть назван началом употребления термина «статистика». 

Первоначально статистика предполагала собой описательные методы 

сбора сведений о достопримечательностях государства, климатических 

особенностях, населении, природных ресурсах, армии. Предварительно эти 

описательные отчеты не были регулярными, тем не начало таким 

периодическим описательным наблюдениям. Сейчас под термином 

«статистика» понимается целый комплекс понятий. Это самостоятельная 

общественная наука, имеющая свой предмет и метод познания, также 

методы и способы наблюдения за явлениями. Это орудие познания, 

используемое во многих естественных и общественных науках. Это 

числовые данные, которые характеризуют различные стороны жизни 

государства и общества. Поговорим об основоположнике судебной 

статистики. Им по праву можно считать русского государственного 

деятеля – А.Н. Радищев, который в свою очередь, еще в 19 веке предлагал 

ввести статистическую отчетность судов о рассмотрении ими уголовных 

дел для изучения статистических данных, что считается неотъемлемой 

частью совершенствования законодательства. Еще один русский академик 

– К. Герман впервые проанализировал данные об убийствах 

самоубийствах. К сожалению, в тот период времени их идеи не были 

приняты.  

Огромный вклад в развитие судебной статистики в России внесли 

М.И. Орлов, Е.Н. Тарновский. Последний публиковал в журналах анализ 

динамики и структуры преступности России. Единицами измерения были 
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уголовные дела, рассмотренные в суде, и осужденные. Во времена СССР 

многие статистические данные не могли публиковаться в связи с их 

засекречиванием. Но ближе к распаду союза многие ограничения были 

сняты. В данный момент одним из основных требований к судебной 

статистике является Достоверность. Это помогает всецело опираться и 

верить полученной информации. Также важно формирование 

статистической отчетности, которое составляется в электронных 

программных шаблонах, автоматизированная проверка итоговых данных. 

Судебная статистика, в целом, улучшает профессиональный уровень 

правоведов, характеризуя не только состояние преступности, но 

последовательные стадии уголовного процесса, а именно: статистика 

предварительного расследования, статистика уголовного 

судопроизводства, статистика исполнения приговоров.  

Согласно Приказу Судебного департамента при Верховном Суде от 

25.06.2021. № 124 «Об утверждении Инструкции по ведению судебной 

статистики»: «Целью ведения судебной статистики является обеспечение 

Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента, 

управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, 

судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, иных органов 

государственной власти статистическими данными, необходимыми для 

осуществления судебно-правовой реформы, законотворческой 

деятельности, анализа и обобщения судебной практики, организационно-

правового обеспечения деятельности судов, обеспечения открытости и 

прозрачности судебной деятельности» [7]. Правовой основой ведения 

судебной статистики в судебной системе Российской Федерации являются 

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» [1], Федеральный конституционный 

закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» [3], Федеральный конституционный закон от 28.04.1995  

N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» [2]. Сводная 

статистическая информация о работе судебной системы Российской 

Федерации представляется Судебным департаментом в Федеральную 

службу государственной статистики (Росстат) в сроки, установленные 

Федеральным планом статистических работ. 

В наше время существуют многие перспективы развития судебной 

статистики. Примером нам может послужить «Концепция 

информационной политики судебной системы на 2020 – 2030 годы» 

(одобрена Советом судей РФ 5 декабря 2019 г.) [6]. В ней содержатся 

официальные мнения и взгляды судей на основные направления работы в 

информационной сфере, является своего рода дополнением к 

предшествующей принятой Постановлением Совета судей Российской 

Федерации от 16 ноября 2001 года N 60 «Концепции информационной 

политики судебной системы Российской Федерации». Отражаются 

официальные мнения и взгляды судей на основные направления работы в 

информационной сфере. Давайте рассмотрим ее содержание, которое в 
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основном состоит из нормативно-правовых актов, пленумов и ФЗ: 

Федеральный закон от 27 декабря 1991 года N 2124-1 «О средствах 

массовой информации»; Федеральный закон от 08 июля 2006 года  

N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях по защите 

информации»» [4]; Федеральный закон от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации» » [5].  

Концепция развития информатизации судов предполагает 

мероприятия по интеграции автоматизированных систем федеральных 

арбитражных судов в ГАС «Правосудие» [6]. С этой целью, разработан 

алгоритм выдачи электронных подписей судьям федеральных судов общей 

юрисдикции и работникам аппаратов судов. Предложено ввести в действие 

«Модуль распределения дел» программного комплекса ГАС 

«Правосудие», автоматизировать процессы отображения информации о 

движении судебных дел и подготовке текстов судебных актов к 

размещению на официальных сайтах судов; разработать комплекс 

программ «Электронное хранилище судебных документов», как основной 

элемент программного комплекса «Судебное делопроизводство». 

Несмотря на все эти нововведения, сфера электронного правосудия 

остается до сих пор проблемной: не отрегулирован механизм подачи 

исковых заявлений от граждан и организаций в электронном виде, порядок 

размещения информации о рассмотрении дел в судах. Очевидно, что 

внедрение и широкое использование современных информационных 

цифровых и электронных технологий в деятельность судов требует их 

соответствующей настройки при неукоснительном соблюдении принципа 

доступности правосудия [9, с. 79]. 

Необходимо понимать, какое огромное значение имеет данная 

концепция, и каким влиянием она обладает. Успешная реализация 

информационной политики судебной системы, которая подразумевает 

улучшения в области информирования граждан, влечет за собой ту самую 

главную цель, которой человечество мечтает добиться десятилетиями – это 

понимание и гармония в отношениях общества и власти. Ведь при таком 

исходе люди начнут по-настоящему уважать закон, т.к. произойдет полное 

осознание того, что правосудие – это не привилегия, которая дается кем-то 

вышестоящим по социальному статусу, правосудие на самом деле 

доступно для всех и для того, чтобы убедится в легальности своих 

действий стоит лишь зайти в сеть Интернет, где на бытовом и доступном 

уровне будут разъяснены абсолютно любые правовые акты.  

Таким образом, данная концепция позволит добиться следующих 

целей: 

Во-первых, это понимание, гармония, а также уважения власти и 

закона простыми гражданами. Во-вторых, это поможет выработать 

доверие к судебной системе. В-третьих, это открытость и гласность 

судопроизводства. В-четвертых, это освещение деятельности судов в 

СМИ. 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1715 ~ 

Основными направлениями для реализации являются: 

популяризация знаний о судебной системе и деятельности судов, 

формирования их устойчивой информационно-образовательной среды; 

повышение эффективности сотрудничества СМИ и судебных органов; 

обеспечение интересов судебной системы Российской Федерации в 

информационной сфере; построение единого информационного 

пространства системы правосудия; защита персональных данных при 

предоставлении информации о деятельности судов; нормативно-правовое 

и ведомственное регулирование взаимоотношений судов и средств 

массовой информации.  

При реализации данных задач стоит ожидать представленных ниже 

результатов: 

1) совершенствование норм и правового регулирования в области 

управления информационными ресурсами судов; 

2) создание единого информационного пространства для абсолютно 

всех уровней судов; 

3) оказание информационной поддержки судебным органам в 

следующих формах: участие в открытых судебных заседаниях; освещение 

деятельности суда в средствах массовой информации, в том числе 

предоставление информации о предыдущих делах; участие представителей 

суда и судейского сообщества в пресс-конференциях и других совместных 

мероприятиях совместно с представителями редакций СМИ; – 

направление в СМИ пресс-релизов, разъясняющих суть процессуальных 

норм, в том числе с примерами из судебной практики; – систематические 

доклады, разъясняющие сложные вопросы, возникающие в судебной 

деятельности; – организация регулярных рубрик в СМИ, блоков 

криминалистической информации, тематических передач на телевидении, 

радио и т.д., приглашение на конференции. 

4) создание курсов повышения квалификации, дополнительного 

обучения для сотрудников по связям с общественностью по направлению 

подготовки пресс-секретарей, обладающих навыками в области 

ораторского искусства, навыкам публичных выступлений, журналистики, 

дачи интервью для СМИ и написания статей для печатных изданий; 

5) применение правил и рекомендаций к сотрудникам по связям с 

общественностью, при этом учитывая особенности освещения вопросов, 

не раскрываемых в СМИ. 

6) применение типового должностного регламента государственных 

гражданских служащих суда, управления Судебного департамента в 

субъекте Российской Федерации, ответственных за взаимодействие с 

общественностью и СМИ, предусматривающего требования к их 

профессиональным, деловым, этическим качествам, либо положения суда 

о пресс-службе; 

7) создание не менее двух должностей государственных служащих, 

ответственных за взаимодействие с общественностью и СМИ, в аппаратах 

апелляционных, районных и приравненных к ним судов общей 
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юрисдикции, в аппаратах районных (городских) судов (в зависимости от 

их структуры) и в аппаратах подразделений Минюста России; 

8) внедрить систему оценки (рейтинга) работы государственных 

служащих, ответственных за взаимодействие с прессой, общественным 

мнением и СМИ. 

Таким образом, можно сказать, что развитие судебной статистики 

направлено на реализацию ключевых направлений, среди которых можно 

выделить разработку единого информационного пространства системы 

правосудия, популяризацию знаний о судебной системе и деятельности 

судов, повышение эффективности сотрудничества СМИ и судебных 

органов, а также образование их устойчивой информационно-

образовательной среды и т.д. Инструменты судебной статистики 

непрерывно совершенствуются, учитывая многие исторические аспекты 

своего возникновения. 
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Ростовской области, а также ее статистический анализ. Автор 

рассмотрел, как исторические факторы влияют на преступность и ее 

показатель. Проанализировал проблематику и количество криминальных 
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***** 

В современном мире, особенно быстро, развиваются общественные 

отношения. Их можно заметить во всех сферах деятельности: социальной, 

экономической, информационной и правовой. Сейчас, самой острой 

проблемой, требующей постоянного анализа, регулирования отношений и 
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реализации новых задач является правовая сфера, в частности уголовные 

дела. 

Преступность, несомненно, затрагивает все сферы 

жизнедеятельности общества, наносит значительный моральный, 

материальный, экономический и физический ущерб населению страны. В 

целом, на современном этапе преступность является мощной силой, 

представляющей опасность практически для всех видов общественных 

отношений [7, с.444]. 

В XXI веке продолжает жить преступность, мафиозные группировки 

и криминал. Несмотря на активную деятельность правоохранительных 

органов, и постоянным обновлением законодательства, статистика 

правонарушений не стабильна. Но стоит отметить, что по данным МВД 

России, общее количество зарегистрированных в 2022 году на территории 

Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 годом 

снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 4,1%. [5].  

Огромную помощь в делах и анализе криминальной ситуации в 

России вносит судебная статистика, которая отражает все данные и факты 

отечественного правосудия. Является источником обобщения судебных 

практик и правового обеспечения судов и иных правоохранительных 

органов. 

По словам Яшиной А.А. «Судебная статистика (вид практической 

деятельности работников аппарата суда и судебного департамента по 

сбору, обработке, анализу статистической информации) – процесс ведения 

статистики в судах и органах судебного департамента, целью которого 

является формирование совокупности интересующих статистических 

сведений о судимости, о количестве рассмотренных гражданских, 

административных, уголовных дел и материалов, судебной нагрузке и др.» 

[9]. 

Криминологическая ситуация в России сложная, как негативное 

социальное явление имеет достаточно высокие и стабильные показатели, 

затрагивает все сферы жизнедеятельности общества в целом, нанося тем 

самым значительный ущерб. Поэтому вопросам территориальной 

распространенности преступности и проблемам ее изучения уделяется 

первостепенное внимание в современной криминологии, 

криминологических исследованиях, научных и практических разработках 

[8, с.171]. 

Криминал – актуальная и главная проблема правового общества, 

преступления негативно сказываются на быт граждан и на их 

деятельность. Но правонарушения характерны для здорового общества, но 

за ними нужно следить и пытаться уменьшить количество преступников. 

Поэтому мы и обращаемся к судебной статистике, ведь статистические 

данные помогают выявить проблему нарушения закона и самые 

популярные преступления. Анализ таких данных способствует уменьшить 

количественный показатель криминальных деяний. 
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Серегина Е.В. и Теплая Н.В. считают, что «криминологическая 

характеристика преступности, необходимая для изучения 

ретроспективного и текущего анализа ее основных показателей, текущего 

состояния и вероятностных изменений тенденций и закономерностей ее 

развития, криминологически значимых факторов, является целевой 

основой для разработки и реализации мер, направленных на 

предупреждение и профилактику преступности. В то же время изучение 

региональной статистики и судебной практики позволяет выявить 

некоторые факторы географического распределения преступности, 

связанные с социально-экономическими и социально-психологическими 

различиями в конкретном регионе» [6, 108]. 

Мы проведем анализ криминальной обстановки в Ростовской 

области за последние 100 лет и увидим как исторические факторы 

повлияли на нарушение прав и законов Российской Федерации. 

Комплексный анализ закономерностей территориальных различий 

преступности способствует проведению криминологической 

классификации регионов. Обобщение результатов позволяет разработать 

мероприятия в организации дифференцированной борьбы с 

преступностью, учитывая их региональные особенности, причины и 

условия, улучшить возможность глубокого проникновения в механизм 

детерминации преступности и ее изменений, установить цикличность 

возникновения и функционирования преступности по социально-

экономическим, социокультурным и другим характеристикам региона, 

выделить общие и специфические особенности. Все это является 

необходимым условием для разработки стратегических мер борьбы с 

преступностью [8, 171]. 

Донская столица еще до революции считалась отцом криминала и 

носила название – «Ростов-Папа». Уже с начала XX века Ростов-на-Дону 

заманивал отбросов общества и разных криминальных авторитетов. 

Особую роль в развитии преступности сыграла Гражданская война, когда 

наряду с солдатами смешивались убийцы, жулики, беспризорники и 

рецидивисты. А уже после Гражданской войны город так и кипел 

«нечестью» и начался рассвет преступлений. 

В этот период процветало насилие, обман, кражи и убийства. Пик 

криминальной обстановки был на пределе не только в городе, но и по всей 

области. К сожалению, мы не нашли точных статистических данных, так 

как этот материал был утерян и уничтожен во время Великой 

Отечественной войны. Также, оставшиеся сведения о преступности в после 

гражданский период находится не в свободном доступе. 

Одним из самых печальных периодов криминальной ситуации в 

Ростовской области является период геноцида во время Великой 

Отечественной войны. Следственным комитетом России было возбуждено 

уголовное дело о геноциде, массовых убийствах в ходе карательных 

операций нацистов: в пригороде Ростова-на-Дону (11−12 августа  

1942 года), было расстреляно до 20 тысяч советских граждан, жителей 
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поселка 2-я Змиевская балка, еще до 10 тыс. убито в городе Шахты, самом 

Ростове и в хуторах под ним [3]. 

Самый страшный криминал – это военный, ведь кроме нацистов, 

криминальными деяниями занимались и сами советские граждане. Кто-то 

от голода и безысходности, но были и те, кто были лишены всех 

нравственных качеств и творили беззаконность в своих корыстных целях 

или в целях криминальных группировок.  

После войны в Ростовской области криминальная обстановка 

продолжалась и поддерживалась. В донской край приезжали преступники, 

почти со всей странны, особенно беглецы с ГУЛАГа и рецидивисты.  

Также в советский период появляются новые признаки 

криминальной обстановки: хищение общественной и государственной 

собственности, коррупционные и насильственные преступления, чаще 

всего последние совершали в алкоголическом или наркотическом 

состоянии.  

По данным Прокуратуры РФ, точные показатели изменены и в них 

допустимы ошибки: например, за 1975 год указано – 611359 преступлений, 

в то время как за 1974 год – 58665, за 1976 год – 62337 совершенных 

преступлений, то есть получается, что 1975 год был самым ярким в 

криминальных деяниях, что на самом деле является ложным, так как за 

предыдущие года показатель более менее стабилен [5]. 

Следовательно, делаем вывод, что старые показатели судебной и 

юридической статистики не будут актуальными и точными для нас, но все-

таки помогут нам выявить некоторые проблемы преступности, которые 

зародились еще в середине и в конце XX века. 

Дальше Ростовская область пережила страшный криминал за всю 

свою историю. Туда входит ограбление инкассаторов братьями 

Толстопятовыми, зверские преступления маньяка Чикатило и «лихие» 

девяностые. Все это негативно влияет на криминальную обстановку 

Ростовской области и привило к кризису правоохранительной 

деятельности.  

Согласно статистическим сведениям, в 1992 г. в Ростовской области 

было совершено 330 убийств, из них 140 бытовых преступлений, удельный 

вес которых составил 42,4 %. А уже в 1993 г. соответствующие показатели 

значительно возросли. Так, на территории Ростовской области в 1993 г. 

насчитывалось всего 419 убийств, из них 197 убийств, совершенных на 

бытовой почве, удельный вес которых уже составил 47 % [4]. И с каждым 

годом показатели возрастали, вдобавок к классическому криминалу 

прибавлялся и террористический, связанный с Чеченским конфликтом. 

Становление федерализма, развитие демократии и укрепление прав и 

свобод граждан, к сожалению, не привели к уменьшению числового 

показателя криминальных деяний в судебной статистике Ростовской 

области. Проведя анализ статистики за последние 10 лет можно заметить, 

что преступность никуда не исчезает, и добавляются новые виды 

преступлений – киберпреступность.  
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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. 

Также в Ростовской области не стабилен показатель тяжких и особо 

тяжких преступлений. Как сообщает газета «Аргументы и факты»: число 

преступлений особой тяжести на Дону снизилось на 6,9 %, однако по 

тяжким зафиксирован рост на 27,2%, по средним – на 11,5%. В 2019 году 

было 24 преступления террористической и 23 экстремистской 

направленностей. 

Прокуратура РФ совместно с РОССТАТ и судебным департаментом 

– ежемесячно и ежегодно выкладывают на официальные сайты судебные 

статистические сведения о совершенных криминальных деяний. За 

последние 20 лет эти показатели постоянно менялись в зависимости от 

внутренних и внешних ситуаций в стране и в области.  

Сравним криминальную обстановку за 2021 и 2022 года. Мы не 

берем настоящий 2023 год, так как в системе статистических данных 

произошел сбой и показатели неверные, а также текущий год только 

подходит к концу. 

Всего преступлений на территории Ростовской области за 2021 год 

зарегистрировано 58 538, а за 2022 – 57 250 [5]. Можно сделать вывод, что 

за год увеличилось эффективность работы правоохранительных органов, 

но стоит отметить, что в данных сводках не включены не 

зарегистрированные преступления. 

За 2021 год самым большим криминальным деянием является кража, 

которая составляет 45,8%, а также преступления средней тяжести 23953 

деяний, самое непопулярное нарушение закона приходит в области 

экстремизма – зафиксировано всего 17 случаев [5]. 

Это объясняется тем, что кража является одним из древнейших 

преступлений и его невозможного искоренить из общества, особенно в 

неравных условиях или в связи с пребыванием в роскоши, так как воруют 

не только люди с низкой социальной мобильностью.  

В 2022 году также на первом месте стоит кража, но показатель стал 

ниже уже 44,7%. К сожалению, выросла динамика в области экстремизма и 

терроризма: зафиксированных случаев 35 и 42. Это связано с 

диверсионными разработками со стороны украинских нацистов [5]. 

Стоит заметить, что за год в нашей области увеличились 

противозаконные случаи коррупционной направленности, что 

отрицательно сказывается на деятельности государственных структур.  

На август 2023 года число криминальных деяний составляет 36 793. 

Кражу догоняет мошенничество, так как на момент августа 2023 года 

количество преступлений в этой области равняется 36 % [5]. Возможно, к 

концу года общий показатель криминальной обстановки будет 

наименьшим по сравнению за предыдущие два года. Также нужно 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1723 ~ 

учитывать, что данные будут перепроверяться из-за слета статистических 

сведений.  

Итак, проведя анализ криминальной обстановки в Ростовской 

области с помощью судебной статистики, можно прийти к выводу, что 

столица южного округа всегда имела богатый показатель в уголовной 

сфере. На это повлиял исторический фактор, который берет свое начало 

еще с периода становления Российского государства, так как на Дон часто 

сбегали преступники, разбойники и беглые крестьяне. С дальнейшими 

событиями в России, криминальные данные не улучшились, а наоборот 

посадили целые криминальные кланы и подарили Ростовской области не 

очень хорошую славу.  

Следует заметить, что с каждым годом и десятилетием преступность 

падает, но все-таки присутствуют высокие показатели уже в новых видах 

правонарушений. Также стабильна кража и никуда не уходит коррупция.  

Не смотря на отрицательные стороны криминальной обстановки. 

Теплый и хлебный Донской край добродушно встречает гостей, а 

правоохранительные органы и суд делают все, чтобы обезопасить граждан 

РФ, и благодаря ведению судебной статистики можно уменьшить 

показатель криминальной обстановки, то есть гарантировать безопасное 

общество. 

Ростовская область будет идти, и развиваться дальше. В скором 

времени государственные органы, и служащие приведут в порядок все 

дела и все сведения, касающиеся криминала. Темное прошлое уйдет, на 

нет, останется только светлое и безопасное будущее.  
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Судебная статистика – это область статистики, которая изучает 

данные и явления, связанные с судебной системой. Она включает в себя 

сбор и анализ информации о судебных процессах, решениях судов, 

преступности, уровне правоприменения и других аспектах, связанных с 

функционированием судебной системы. Судебная статистика помогает 

оценивать эффективность работы судов, выявлять тенденции и 
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закономерности в правосудии, а также осуществлять мониторинг и 

планирование деятельности судебных органов. 

Судебная статистика по уголовным делам предоставляет 

информацию о количестве рассмотренных уголовных дел, характере 

преступлений, подсудимых и приговорах. Она является важным 

инструментом для анализа и оценки работы правоохранительных органов 

и судебной системы в борьбе с преступностью. 

Судебная статистика по уголовным делам – это совокупность 

данных и информации, отражающих количество и характер уголовных дел, 

рассмотренных судами, а также результаты этих дел. Она включает в себя 

информацию о преступлениях, подсудимых и приговорах. 

Содержание судебной статистики может быть различным и зависит 

от конкретной страны или региона. Она может включать данные о 

различных категориях преступлений, таких как убийства, кражи, 

наркотики и другие, а также о характеристиках подсудимых, таких как 

возраст, пол и образование [4]. 

Значение судебной статистики заключается в том, что она позволяет 

оценить эффективность правоохранительных органов и судебной системы. 

Анализ данных судебной статистики может помочь выявить тенденции и 

проблемы в сфере правосудия, а также определить необходимость 

изменений в законодательстве или политике в отношении уголовного 

преследования. 

Значение судебной статистики по уголовным делам заключается в 

следующем: 

1.  Оценка эффективности правоохранительных органов и судебной 

системы: судебная статистика позволяет оценить, насколько успешно 

правоохранительные органы и судебная система расследуют и судят 

уголовные дела. Она может показать, сколько дел было рассмотрено, какие 

преступления были расследованы и какие приговоры были вынесены. Это 

позволяет определить, насколько эффективно работает система правосудия 

и выявить возможные проблемы или недостатки. 

2.  Выявление тенденций и проблем в сфере правосудия: анализ 

данных судебной статистики может помочь выявить тенденции в сфере 

преступности и правосудия [1]. Например, можно определить, какие виды 

преступлений наиболее распространены, какие группы населения чаще 

всего подвергаются уголовному преследованию, и какие меры 

предотвращения преступности наиболее эффективны. Это позволяет 

разработать более эффективные стратегии борьбы с преступностью и 

улучшить работу правоохранительных органов. 

3.  Определение необходимости изменений в законодательстве или 

политике: судебная статистика может помочь определить, какие изменения 

в законодательстве или политике в отношении уголовного преследования 

могут быть необходимы [2]. Например, если статистика показывает, что 

определенные виды преступлений становятся все более 

распространенными, это может указывать на необходимость ужесточения 
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законов или разработки новых мер для их предотвращения. Анализ данных 

судебной статистики может помочь правительству и законодателям 

принимать обоснованные решения и разрабатывать эффективные политики 

в сфере правосудия. 

4.  Информирование общественности: судебная статистика является 

важным источником информации для общественности. Она позволяет 

обществу оценить работу правоохранительных органов и судебной 

системы, а также быть в курсе тенденций в сфере преступности. Это 

помогает повысить доверие общества к правовой системе и обеспечить 

прозрачность и открытость работы правоохранительных органов. 

Хотелось бы отметить, что статистическое наблюдение состояния 

судимости является одним из аспектов судебной статистики. Оно включает 

в себя сбор и анализ данных о количестве судимых лиц, их 

характеристиках (например, возраст, пол, образование), типах 

преступлений, сроках и условиях наказания. Эта информация позволяет 

оценить уровень преступности в обществе, выявить тенденции и 

закономерности в совершении преступлений, а также разработать меры по 

предотвращению преступности и реабилитации судимых. Статистическое 

наблюдение состояния судимости является важным инструментом для 

планирования и мониторинга деятельности правоохранительных и 

судебных органов. 

Статистическая карточка на подсудимого является одним из 

инструментов судебной статистики. Она содержит информацию о 

конкретном подсудимом, его характеристиках (возраст, пол, образование), 

типе преступления, сроке и условиях наказания. Карточка позволяет вести 

учет и анализ данных о подсудимых, выявлять тенденции и 

закономерности в совершении преступлений, а также оценивать 

эффективность правоохранительных и судебных органов. Эта информация 

может быть использована для разработки мер по предотвращению 

преступности и реабилитации подсудимых [3]. 

Кроме того, она содержит информацию о типе совершенного 

преступления, дате и месте его совершения, а также о сроке и условиях 

наказания. Карточка также может включать данные о судебных решениях, 

апелляциях и других судебных процедурах, связанных с делом 

подсудимого. Вся эта информация позволяет проводить анализ и учет 

данных о подсудимых для выявления закономерностей и тенденций в 

совершении преступлений, а также оценивать эффективность работы 

правоохранительных и судебных органов. 

Судебная статистика по уголовным делам имеет большое значение 

для различных заинтересованных сторон. Правительство может 

использовать эти данные для разработки и реализации политики в области 

борьбы с преступностью. Правоохранительные органы могут использовать 

статистику для оценки своей работы и планирования дальнейших 

действий. Исследователи могут анализировать данные для изучения 

тенденций в преступности и эффективности правовой системы. Адвокаты 
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могут использовать статистику в своей работе для защиты интересов своих 

клиентов. Общественность может использовать эти данные для оценки 

работы правоохранительных органов и судебной системы. 

Путем определения порядка проведения обобщения судебной 

практики по уголовным делам ее конкретизации, важно осознавать, что 

аналитическая работа по изучению и обобщению судебной практики – это 

организационные мероприятия включающие этапы планирования, 

подготовки, изучения и мониторинга материалов уголовных дел, их 

оценки и обоснования, составления итогового отчета для использования в 

последующем этих результатов на практике в рамках уголовного 

судопроизводства [5]. 

Таким образом можно сделать следующие выводы: 

1.  Судебная статистика является важным инструментом для анализа 

и изучения уголовных дел. 

2.  Существует методология и методы сбора судебной статистики, 

которые используются для ее анализа. 

3.  В России существуют проблемы судебной статистики, которые 

требуют решения. 

4.  Уголовная статистика имеет свои особенности и требует 

специального подхода при ее анализе. 

Судебная статистика по уголовным делам является важным 

инструментом для изучения и анализа уголовной ситуации в стране, 

однако существуют проблемы, которые требуют решения. Использование 

официальных источников, таких как Федеральная служба судебных 

приставов и статистики, может помочь получить достоверную 

информацию. 
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***** 

Перед тем, как выяснить, какую же роль играет судебная статистика 

в различных областях юридической науки, необходимо понять, что 

понимается под термином «статистика». Данная дисциплина занимается 

изучением количественных и качественных изменений в явлениях и 

процессах. Само слово «статистика» происходит от латинского слова 

«status», которое обозначает состояние дел. 
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Судебная статистика – это система принципов и методов общей 

теории статистики, которая применяется к изучению правонарушений и 

способов их контроля со стороны общества, основывающаяся на общих 

принципах и содержании юридических наук. 

Судебная статистика включает в себя три метода: 

 - массовое наблюдение; 

 - группировка полученных данных; 

 - обобщение показателей. 

Административное, гражданское и уголовное судопроизводство 

используют статистику для решения своих задач, а также для обобщения 

информации по конкретным решения. В этом помогают статистические 

показатели по гражданским, уголовным и административным делам. 

Гражданско-правовая статистика основывается на количественных 

показателях гражданских правоотношений, которые находят свое 

отражение в решениях судов и нотариата. Главная цель этой отрасли 

статистики заключается в учете гражданско-правовых споров и 

результатов решения дел, которые рассматриваются чудами общей 

юрисдикции и арбитражными судами [4]. 

В гражданско-правовой статистике можно определить следующие 

разделы: 

1) Информация о деятельности судов всех уровней, которая 

отражает статистику гражданского судопроизводства при рассмотрении 

гражданских споров. 

2) Статистику исполнения судебных решений. 

Все – таки судебной статистике в гражданском процессе придается 

очень большое значение. Ведь не только победа в суде является главной 

целью истца, но и исполнение решения суда ответчиком. Анализируя 

статистику по конкретному делу, можно понять, стоит ли подавать иск в 

суд именно по этому делу. 

В сфере уголовно-правовой статистики изучаются количественные и 

качественные показатели преступности и меры контроля со стороны 

государства. Уголовно- правовая статистика предоставляет информацию о 

работе правоохранительных органов и результатах уголовного 

судопроизводства. Данный раздел включает в себя: 

1) Данные о преступлениях. 

2) Данные об уголовных делах, о которых предоставляет 

информацию суды. 

3) Данные о реализации смертных приговоров. 

Важную роль в юридическом процессе играет административно-

правовая статистика. Еѐ объектом выступает количественная сторона 

административных правонарушений .Данный раздел судебной статистики 

схож с гражданско- правовой статистикой. 

Учет правонарушений осуществляется органами, уполномоченными 

на это Федеральными законами, которые относят рассмотрение 

административных дел к их компетенции. 
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Большую роль играет точность статистических данных судебной 

статистики. Главное требование статистического наблюдения это высокая 

точность данных, так как она влияет на достоверность наблюдения. 

Точность и достоверность статистического наблюдения зависят от 

значения показателя, полученного из данных статистических данных. 

Точность определяется степенью достоверности информации и ее 

близостью к реальному положению данных. Она выражается через 

соотношение или отклонение данных наблюдения от фактических 

размеров изучаемой величины. 

Однако, все таки, показатели могут показывать неточности. Это 

связано с тем, что качественные характеристики сложно измерить и 

преобразовать в числовые значения без потери информации. В результате, 

данные о преступности, полученные путем наблюдения, могут быть 

недостаточно точными и подвержены субъективным оценкам и ошибкам 

при переводе в количественные показатели. Чтобы избежать ошибки в 

статистических исследования, важно тщательно разработать инструменты 

наблюдения и обеспечить качественный инструктаж и обучение персонала, 

который будет ответственным за проведение судебной статистики. 

Таким образом, судебная статистика очень тесно сотрудничает с 

такими отраслями права как гражданское, уголовное и административное. 

Судебная статистика является ориентиром для законодателя, указывая на 

недочеты и пробелы в праве. Точность один из важнейших критериев 

статистики. Без нее судебная статистика не имела бы никакого смысла и 

представляла лишь фикцию. 
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Судебная статистика является значимой частью для анализа и оценки 

работы судебной системы [8,9]. С помощью неѐ можно легко оценить 

эффективность судебных органов, обнаружить тенденции и проблемы в 

законодательной практике. В данной статье будет рассмотрено 

организация ведения судебной статистики в арбитражном суде субъекта 

Российской Федерации. 
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В современном мире состояние организации ведения судебной 

статистики в судах является результатом длительного зарождения 

отношений в судебной сфере государственной деятельности, направленной 

на количественную оценку комплекса постоянно улучшающихся 

статистических показателей, характеризующих судебную деятельность 

[10, с.935]. 

Ведение судебной статистики с самого зарождения отличалась 

качественностью, детальностью, а также тщательностью подготовки 

материалов. В них можно было найти информацию об обвиняемых, о 

подсудимых, об осужденных, о составе судов и о судебной деятельности 

[10,с. 935]. 

Целью судебной статистики является правильный и своевременный 

учет по установленной форме количества рассмотренных судами дел, 

сведений об осужденных, а также повышение эффективности и 

справедливости работы суда [3] 

Задачи судебной статистики в арбитражном суде включают: 

1.  Анализ эффективности судебной системы. Он помогает оценить 

правильность работы, обработать статистические данные, проблемные 

области арбитражного суда. Также можно определить, сколько дел было 

рассмотрено, затраченное время, количество отклонѐнных и 

удовлетворѐнных исков и и многие другие показатели производительности 

суда. Все это помогает судам осуществлять анализ своей работы и 

улучшать качество услуг, которые они предоставляют. 

2.  Принятие информированных решений. Судебная статистика 

предоставляет судьям и другим участникам процесса возможность 

получить важную информацию, которая поможет им в процессе какого-

либо дела, например, судьи могут использовать данные статистики для 

определения меры наказания или размеров компенсации. 

3.  Анализ и планирование работы. Судебная статистика 

предоставляет арбитражным судам данные, которые являются 

необходимыми для оценки и составления плана работы. Это помогает 

выявить примерную нагрузку суда. 

4.  Проверка закономерностей и разработка правовой политики. 

Судебная статистика помогает обнаружить и оценить правомерность и 

тенденции в судебных приговорах. Это помогает судам применять и 

разрабатывать новые политики и обеспечивать предсказуемость 

правосудия. 

История судебной статистики России берет свое начало с 1802 года, 

с организации министерств. Именно в это время началось систематическое 

собирание и разработка отчетных материалов, что было предписано 

законом. Собирание разных статистических сведений существовало и 

раньше для нужд правительства: во-первых, оно, как правило, не носило 

систематического характера; во-вторых, отсутствовал специальный 

центральный орган, куда бы эти материалы поступали. Кроме того, данные 

материалы освещали преимущественно численность населения и 
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экономико-географическое положение отдельных мест страны, почти не 

касаясь вопросов, являющихся предметом судебной статистики 

(преступления, преступники, деятельность органов, осуществляющих 

правосудие) [4, с. 108-113]. 

Судебная статистика в арбитражном суде зарождалась поэтапно, в 

результате развития юридической системы и необходимости оценивать 

работу судебных органов. В России данные о деятельности судов 

создавались ещѐ в XIX в. [5]. 

После судебной реформы 1864 года были утверждены правила 

статистической отчетности судебных органов. Первая публикация 

судебной статистики называлась «Свод статистических сведений по 

уголовным делам, происшедшим в 1872 году». Далее эти сводки 

переименовывались, расширялись и уточнялись. 

Российская судебная система в арбитражных судах всегда 

характеризовалась подробностью и точностью проработанного материала. 

Это сведенья об осуждѐнных, информация о кадровом составе суда, 

сведения об их деятельности.  

После революции 1917 г. в немногих городах сохранялась прежняя 

судебно-статистическая отчетность, но вводились и новые формы 

отчетности. Часто менялось введение отчѐтности из-за создания народных 

судов. Уголовная статистика практически перестала быть системной. 

Далее в 1987 году, с началом перестройки были сняты ограничения 

на опубликование сведений по некоторым видам преступления. В  

1990-1991 гг. вышли первые статистические сборники «Преступность и 

правонарушения в СССР» за 1989г. и 1990 г. В них были заложены 

сведения обо всей преступности и наиболее опасных видах преступлений 

[6]. 

В настоящее же время судебная статистика пришла к тому, что она 

может быть доступной каждому из нас. 

Судебная статистика выполняет несколько функций. Во-первых, это 

выявление проблемных областей, которые требуют внимания. В пример 

можно привезти накопление дел, которое говорит нам о том, что нужно 

предпринять необходимые меры, чтобы ускорить процесс 

судопроизводства. 

Во-вторых, судебная статистика служит для принятия рациональных 

управленческих решений. В результате анализа статистических данных 

можно определить количество сотрудников арбитражного суда и 

определить нуждаемость в дополнительных ресурсах. 

В общественной жизни прозрачности судебных органов играет 

важную роль судебная статистика. Контролировать деятельности, делать 

оценку работы судов и замечать тенденции в работе судебной системы 

помогает публикация статистических данных. 

Усовершенствованию судебной статистики в арбитражном суде 

способствовали все этапы и функции вместе. На данный момент именно 
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статистика является неотъемлемой и важной частью работы суда, она 

позволяет контролировать и улучшать работу суда.  

Ведение судебной статистики является одним из направлений 

организационно-правового обеспечения деятельности судов. Обработка 

статистической информации, консолидация данных, их группировка, 

сортировка, проведение статистического анализа: определение средних 

значений, параметров разброса, построение графиков, гистограмм, поиск 

взаимосвязей, играет немаловажную роль в судебной практике в развитии 

информатизации статистики на современном этапе [11, с. 761]. 

Основные особенности организации введения судебной статистики: 

1.  Законодательная база: в соответствии с Федеральным законом от 

8 января 1998 г. № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде 

Российской Федерации» [2] (ст. 6), Федеральным законом от 29 ноября 

2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» [1] – Судебный 

департамент при Верховном Суде Российской Федерации как субъект 

официального статистического учета осуществляет формирование 

официальной статистической информации о количественных показателях 

рассмотрения федеральными арбитражными судами, федеральными 

судами общей юрисдикции и мировыми судьями дел и материалов в 

порядке уголовного, гражданского, административного судопроизводства 

по делам об административных правонарушениях, а также арбитражного 

судопроизводства.  

2.  Организационная структура: данная особенность означает, что в 

каждом суде имеется отдел статистики, который ответственен за сбор и 

анализ данных. Специалисты занимаются сбором и обработкой данных о 

рассмотренных делах, подготовке статистических отчетов.  

3.  Сбор данных: чтобы собрать данные используются формы 

отчетности, их заполняют судьи и другие участники судебного процесса. В 

этом документе указываются основные данные по делу: предмет спора, 

сумма исковых требований, результат рассмотрения дела и другие 

факторы, влияющие на статистику. 

4.  Использование данных и анализ: анализируются данные для 

выявления тенденций и проблем в арбитражном суде. На основе известных 

данных принимаются меры для оптимизации работы суда, улучшению 

качества правосудия.  

5.  Конфиденциальность: судебная статистика является 

конфиденциальной информацией, за сохранность данных несут 

ответственность, несут судьи и другие участники судопроизводства 

Для осуществления судебной статистики в арбитражном суде есть 

определенные правила, такие как:  

–  определение целей и задач, которые должна выполнять судебная 

статистика;  

–  методика сбора данных, то есть нужно определить какие 

показатели, как часто и в какой форме необходимо собирать;  
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–  обучение судебных работников правилам сбора данных и записи, 

обеспечивает однородность сбора и качество информации;  

–  сбор и анализ данных. Собирается информация, которая 

относится к судебным процессам длительности рассмотрения дел, числу 

вынесенных решений и другим показателям. Далее все данные 

анализируются для определения эффективности суда;  

–  публикация отчетов. Статистические отчеты составляются по 

результатам анализа данных. Это сделано для прозрачности и 

общественному контролю работы судов;  

–  усовершенствование. Учитывая все изменения в нашем 

законодательстве, судебная статистика постоянно развивается, 

разрабатываются новые методы сборы данных.  

Важным элементом является организация введения судебной 

статистики в арбитражном суде субъекта Российской Федерации. Именно 

выявить проблемы и принять меры по устранению помогает 

систематический сбор и анализ данных, также он позволяет оценить 

эффективность судебных органов. Основой для принятия обоснованных 

решений в сфере правосудия является корректность и достоверность 

судебной статистики. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние 

преступности и ее тенденции. Автор проанализировал данные о 

количестве преступлений в различных регионах, исследовал социально-

экономические факторы, влияющие на уровень преступности, а также 

рассмотрел новые формы преступлений, связанные с развитием 

информационных технологий. В статье подчеркивается необходимость 

совершенствования законодательства и правоохранительной 

деятельности для более эффективной борьбы с преступностью.  

Ключевые слова: преступность, тенденции, социально-

экономические факторы, информационные технологии, 

законодательство, правоохранительная деятельность. 

 

THE CURRENT STATE AND TRENDS OF CRIME 

 

Kudryavtsev Egor Anatolyevich 

 

Abstract: The article examines the current state of crime and its trends. 

The author analyzed data on the number of crimes in various regions, 

investigated socio-economic factors affecting the crime rate, and also 

considered new forms of crimes related to the development of information 

technology. The article emphasizes the need to improve legislation and law 

enforcement activities for a more effective fight against crime. 

Keywords: crime, trends, social and economic factors, information 

technology, legislation, law enforcement. 

***** 

Преступность, несомненно, затрагивает все сферы 

жизнедеятельности общества, наносит значительный моральный, 

материальный, экономический и физический ущерб населению страны. В 

целом, на современном этапе преступность является мощной силой, 
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представляющей опасность практически для всех видов общественных 

отношений [3, с. 444]. 

Преступность – это нарушение закона, которое может иметь 

различные формы и проявления, такие как кражи, грабежи, убийства, 

насилие, мошенничество и т.д. Она оказывает негативное влияние на 

общество и может привести к серьезным последствиям для жертв и 

общества в целом. 

Преступность влияет на общество в нескольких аспектах. Во-первых, 

она создает угрозу безопасности людей и их имущества. Преступники 

могут нападать на людей на улице, взламывать дома и квартиры, крадут 

автомобили, что может привести к потере имущества или даже к смерти. 

Во-вторых, преступность ведет к ухудшению экономической 

ситуации в обществе. Кражи и мошенничество могут привести к убыткам 

для бизнеса, что в свою очередь может привести к потере рабочих мест и 

экономическому спаду. 

В-третьих, преступность влияет на психологическое состояние 

людей. Жертвы преступлений могут испытывать посттравматический 

стресс и другие психологические проблемы, которые могут повлиять на их 

качество жизни. 

В-четвертых, преступность влияет на общественную мораль и 

ценности. Когда люди видят, что преступники остаются безнаказанными, 

это может привести к потере доверия к правосудию и закону, а также к 

ухудшению нравов и морали в обществе. 

В целом, преступность является серьезной проблемой для общества. 

Ее влияние может быть разрушительным, поэтому необходимо 

предпринимать меры для борьбы с ней, чтобы защитить людей и общество 

в целом. 

Согласно данным портала правовой статистики Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в период с января по декабрь  

2022 года включительно на территории РФ было зарегистрировано 

1966795 преступлений. Это на 1.9% меньше, чем было зарегистрировано за 

тот же период, а именно – с января по декабрь включительно, но в  

2021 году. Тогда этот показатель составил 2 004404 зарегистрированных 

преступлений [1].  

На портале правовой статистики учѐт зарегистрированных 

преступлений ведѐтся с 2009 года. Тогда показатель зарегистрированных 

преступлений был на отметке в 2994820. Соответственно, показатели 

зарегистрированных преступлений снижаются, а это значит, что уровень 

криминала постепенно снижается.  

Показатели снижались за год от -12.2% (2010 г.) до -0.7% (2014 г.). 

Однако, также был и рост – в 2015 году на 9.0%, в 2019 году на 1.6% и в 

2020 году на 1.0%. В последние два года показатели падают – в 2021 году 

на -1.9%, в 2022 году, как и сообщалось ранее, на -1.9% [1]. 

Этот краткий анализ динамики статистики зарегистрированных 

преступлений позволяет предполагать, что в 2023 году уровень 
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преступности также продолжит своѐ снижение, ибо с 2009 года с 

небольшими перерывами этот уровень падает и предыдущие два года 

также демонстрируют снижение уровня преступности.  

Для того чтобы понять с чем может быть связан рост и падение 

уровня преступности следует разобраться в его причинах. Причины 

преступности могут быть разнообразными и включать в себя социальные, 

экономические, культурные и психологические факторы. 

Социальные факторы могут включать в себя низкий уровень 

образования, безработицу, низкий уровень жизни, социальную изоляцию, 

нестабильность в семье, наличие проблем с законом в родительской среде 

и другие. Принадлежность к социальной группе означает определенные 

социальные позиции человека, набор соответствующих им социальных 

ролей, ожидания, социально-ролевое поведение, стандарты деятельности в 

ситуациях, характерных для групп, и многое другое [3, с. 445]. 

Экономические факторы могут быть связаны с неравномерным 

распределением богатства, низким уровнем доходов, несправедливыми 

условиями труда, отсутствием возможности получения достойной работы, 

нехваткой жилья и другими. 

Культурные факторы могут быть связаны с наличием агрессивных 

культурных норм, которые одобряют насилие и преступления, неприятием 

законов и правил общества, наличием культуры безнаказанности и 

другими. 

Психологические факторы могут быть связаны с наличием 

психических заболеваний, наличием агрессивного поведения, низким 

уровнем эмпатии, недостаточным контролем своих эмоций и другими. 

Все эти факторы могут взаимодействовать и влиять на поведение 

каждого отдельно взятого человека, приводя к совершению преступлений. 

Однако, в каждом конкретном случае причины могут быть 

индивидуальными и зависеть от многих факторов. 

Вместе с этим нужно разобраться и с видами преступлений. От 

самых старых до тех, которые появились совсем недавно и представляют 

определѐнную угрозу обществу, ибо методы борьбы с ними могут быть не 

до конца изучены.  

Существует множество типов преступлений, некоторые из них: 

Насилие – нападение на другого человека с целью причинения вреда 

его здоровью или жизни. К таким преступлениям относятся избиения, 

убийства, изнасилования и т.д. 

Кражи – присвоение имущества другого человека без его согласия. К 

таким преступлениям относятся кражи в магазинах, кражи автомобилей, 

кражи на улице и т.д. 

Мошенничество – обман другого человека с целью получения 

выгоды. К таким преступлениям относятся мошенничество с банковскими 

картами, мошенничество с недвижимостью, мошенничество в интернете и 

т.д. 
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Наркотики – незаконное производство, хранение и распространение 

наркотических веществ. К таким преступлениям относятся торговля 

наркотиками, употребление наркотиков и т.д.  

За период с января по декабрь 2022 года включительно было 

зарегистрировано 177741 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков и выявлено 79666 лиц, совершивших преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков [1]. 

Экономические преступления – преступления, связанные с 

экономикой, например, отмывание денег, неуплата налогов, 

мошенничество в бизнесе и т.д. 

За период с января по декабрь 2022 года включительно было 

зарегистрировано 111429 преступлений экономической направленности и 

выявлено 51855 лиц, совершивших преступления экономической 

направленности [1]. 

Терроризм – использование насилия для достижения политических 

целей. К таким преступлениям относятся теракты, нападения на 

гражданских лиц и т.д. 

За период с января по декабрь 2022 года включительно было 

зарегистрировано 2233 преступления террористического характера и 

выявлено 922 лица, совершивших преступления террористического 

характера. 

Современные тенденции преступности связаны с использованием 

новых технологий и возможностей, которые предоставляет современный 

мир. Вот несколько наиболее значимых тенденций: 

Киберпреступность – это преступления, связанные с использованием 

компьютерных технологий и интернета. К таким преступлениям относятся 

хакерство, кража личных данных, мошенничество в интернете и другие. 

Организованная преступность – это преступная деятельность, 

организованная группами людей с целью получения прибыли. Она может 

включать в себя незаконную торговлю наркотиками, оружием, 

контрабанду товаров, а также вымогательство и другие виды 

преступлений. 

Международная преступность – это преступная деятельность, 

которая происходит за пределами государств и часто связана с 

организованной преступностью. К таким преступлениям относятся 

трансграничная торговля наркотиками, контрабанда, незаконная миграция 

и другие. 

Экологическая преступность – это преступления, связанные с 

нанесением ущерба окружающей среде. К таким преступлениям относятся 

незаконная вырубка лесов, загрязнение водных ресурсов, незаконная 

добыча ресурсов и другие. 

Социальная преступность – это преступления, связанные с 

нарушением правил общественного поведения. К таким преступлениям 

относятся грабежи, насилие, мошенничество, кражи и другие. 
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Исключительную важность при выявлении тенденций и 

закономерностей преступности, составляет учет специфических условий и 

особенностей каждого региона их региональных различий: экономический 

статус, географическое положение и другие параметры. Особенность 

регионов и их различия, естественно, оказывают значимое влияние на 

характеристику поставленных исследовательских задач, эти особенности и 

различия необходимо учитывать при предупреждении региональной 

преступности [4, с. 171-175]. 

Все эти тенденции имеют серьезные последствия для общества и 

требуют эффективных мер борьбы со стороны правоохранительных 

органов и государственных учреждений. 

Однако с этим видами преступности следует бороться. Государство и 

общество играют важную роль в борьбе с ней. Государство создает 

правовые основы для предотвращения и пресечения преступлений, а также 

для наказания преступников. Общество же может помочь в борьбе с 

преступностью, принимая участие в программе профилактики и 

общественном контроле. 

Правовые основы борьбы с преступностью включают в себя законы, 

которые определяют, какие действия являются преступлениями, и какие 

наказания должны быть применены к преступникам. Если быть более 

точным, то существует 21 кодекс и федеральные законы, которые 

создаются, либо редактируются. Эти законы должны быть эффективно 

реализованы правоохранительными органами и судами. 

Программы профилактики направлены на предотвращение 

преступлений. Они могут включать в себя мероприятия по повышению 

осведомленности общества о преступности и ее последствиях, а также по 

улучшению условий жизни в обществе. Программы профилактики также 

могут включать в себя меры по поддержке жертв преступлений и 

реабилитации преступников. 

Общественное участие в борьбе с преступностью может проявляться 

в различных формах, например, в создании общественных организаций, 

которые занимаются проблемами преступности и безопасности, в участии 

в мероприятиях по профилактике преступлений, в общественном контроле 

за деятельностью правоохранительных органов и судов [2]. 

Таким образом, государство и общество могут совместно бороться с 

преступностью, используя правовые основы, программы профилактики и 

общественное участие. Важно, чтобы эти усилия были направлены на 

предотвращение преступлений и обеспечение безопасности общества. 
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***** 

Государственная статистическая деятельность в Российской 

Федерации имеет правовую основу. Базовым нормативным правовым 

актом, который способствует организации статистической деятельности в 

России, является Конституция. Вместе с ней существует ряд иных 

федеральных законов и нормативных правовых актов, регламентирующих 
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систему общественных отношений в сфере статистики, применения 

информации и информационных технологий. Органы государственной 

власти постоянно развивают политику в сфере статистики, что 

способствует внедрению единой системы учѐта и статистической 

отчѐтности. Все положения, которые касаются формирования 

государственной политики в сфере развития статистики, должны 

соответствовать международным стандартам и методологическим 

положениям.  

Важное место в государственной статистической системе занимает 

судебная статистика. Она существует для того, чтобы бороться с 

нарушениями законности, и призвана улучшать деятельность 

правоохранительных органов и судебной системы. Применяя статистику, 

суды своими действиями вносят вклад в совершенствование действующего 

законодательства. 

Судебная статистика сможет эффективно функционировать как 

важнейший государственный институт только тогда, когда все собираемая 

информация будет достоверной. Также необходимо качественно 

обрабатывать статистический материал с использованием современных 

технологий и методических инструментов. Проверка организации работы 

суда является одним из главных методов организационного обеспечения 

деятельности судов, которая имеет целью выявить положительный опыт 

работы для дальнейшего распространения, а также выявить недостатки и 

причины их порождения, помочь в разработке мероприятий по устранению 

этих недостатков. 

Сегодня судебная статистика входит в состав государственной, и 

процесс ведения статистического учѐта судов строится на основании 

государственных правовых актов, регламентирующих деятельность в этом 

направлении. С помощью судебной статистики можно охарактеризовать 

ряд векторов функционирования судов, проанализировать судебные дела и 

обратить внимание на другие важнейшие моменты [1, с. 269]. 

В нынешних условиях цель судебной статистики связана с 

осуществлением правильного и своевременного учѐта необходимого 

количества рассмотренных судами дел. Данные действия нужно проводить 

в полном соответствии с установленными законодательными правилами. 

Также судебная статистика даѐт подробную информацию о работе судов в 

различных направлениях. Для того, чтобы решать основные задачи в сфере 

судебной статистики, специалисты обращаются к применению следующих 

методов: массовое статистическое наблюдение; осуществление действий 

по сведению данных и их группировка; комплексный статистический 

анализ данных, характеризующих работу судебной системы. 

Судебная статистика существует для того, чтобы предоставлять 

сведения в иные органы власти. Кроме этого, судебная статистика 

необходима для следующих действий: 

1. Предоставление информации об итогах функционирования судов 
на разных уровнях.  
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2. Предоставление данных заинтересованным субъектам, среди 
которых важное место занимают органы государственной власти. Если 

возникает потребность проанализировать работу судов, то необходимо 

получать соответствующую статистику. 

3. Значимость судебной статистики также в том, что еѐ ежегодно 
опубликовывают в открытых источниках, и это позволяет понять, в каком 

направлении движется государство в контексте повышения уровня 

правосознания граждан и обеспечения правопорядка. 

4. Также судебная статистика необходима для того, чтобы 

анализировать практику работы судов, проводить научную и 

исследовательскую деятельность в сфере юриспруденции.  

Полагаем, что ключевыми задачами современной судебной 

статистики в нынешних условиях можно назвать следующие:  

1. Обеспечение условий, при которых статистическая информация 
будет надѐжной и объективной. Всѐ это можно организовать с помощью 

улучшения статистической методологии, а также путѐм создания и 

внедрения новых информационных технологий. Они позволят 

значительным образом упростить обработку статистической информации.  

2. Всесторонний учѐт, сбор, анализ и обобщение разных видов 
статистических данных, характеризующих правовые явления.  

3. Использование в практической деятельности единого набора 
методологических инструментов. Статистика позволяет унифицировать 

процесс учѐта всех существующих правовых явлений. Это позволит 

обеспечивать целостность, оперативность и стабильность обработки 

статистических данных. Для научного сообщества и органов 

государственной власти будет создана эмпирическая основа, которая 

позволит принимать новые управленческие решения. 

4. Судебная статистика способствует развитию правового 

государства в контексте того, что она является открытой и формируется на 

основе гласности. 

5. Для защиты статистической информации о деятельности судов 
используются современные инструменты и цифровые технологии.  

Что касается предмета современной судебной статистики, то с его 

помощью можно описать ряд ключевых особенностей, характеризующих 

все правовые явления и процессы. Они неразрывно связаны с различными 

признаками качественного содержания. Зачастую все статистические 

выкладки в рамках судебной статистики имеют цифровую характеристику 

[2, с. 256]. 

Как известно, по общему объѐму статистических параметров и 

размера детализации первичного учѐта в системе судопроизводства именно 

уголовно-правовая статистика занимает ключевое положение. В этом 

случае нужно отметить, что сама статистика, которая характеризует 

состояние преступности, порой может быть искажена. Еѐ не всегда можно 

рассматривать как основной информационный источник, способствующий 

созданию государственной уголовной политики. В этих обстоятельствах 
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статистику требуется применять для того, чтобы оценить деятельность 

различных органов власти, которые борются с преступностью. Многие 

учѐные уже на протяжении десятков лет говорят о том, что судебная 

статистика в контексте уголовно-правового аспекта не является 

совершенной.  

Для того, чтобы в действительности определить состояние 

преступности в масштабах государства, нужно оценивать не только 

количественные параметры, но и уделять внимание естественным 

показателям совершѐнных преступных деяний. Структуру и состав 

преступности нельзя назвать однородной. Подтверждением этому является 

множество отличий, которые присутствуют между грабежом и убийством. 

Зачастую наиболее распространѐнными видами уголовных преступлений в 

соответствии со статистикой являются те, которые совершены в 

экономической сфере. Эта негативная тенденция касается не только 

Российской Федерации, но и многих других стран мира. Соответственно, в 

российских статистических отчѐтах о преступности очень часто есть 

деление преступных деяний в соответствии с структурой и в масштабах 

конкретного территориального образования [3, с. 121].  

В судебной статистике есть такой термин как «порог преступности». 

Его также можно называть степенью насыщенности современного 

общества преступлениями. Он показывает количественные и качественные 

параметры, в рамках которых преступность не создаѐт угрозу обществу и 

не дестабилизирует его. Мировая практика показывает, что в любом 

обществе может присутствовать свой порог преступности или порог 

совершения других противоправных деяний, по которым ведѐтся 

статистика. Именно в таких обстоятельствах судебная статистика играет 

важнейшую роль в определении порога совершения тех или иных 

правонарушений. С помощью судебной статистики можно понять, 

насколько сильно общество отклоняется от общепринятых норм права и 

действующего законодательства.  

Подводя итог, необходимо сделать вывод о том, что в современных 

реалиях судебная статистика обладает ключевым назначением только в том 

случае, когда еѐ данные можно конкретизировать в пространстве и в 

определѐнном временном промежутке. Если статистические данные не 

будут привязаны к определѐнному месту или времени, то у них теряется 

ценность и значимость. Говоря о времени, которое связано со статистикой, 

можно сказать о том, что с помощью этого параметра есть возможность 

отслеживать все количественные и качественные изменения правовых 

процессов и явлений. Этот анализ производится в масштабах конкретной 

территории, и позволяет оценить степень эффективности работы 

правоохранительных органов и судебной системы. Благодаря точному 

определению территории, на которой получены статистические данные, 

осуществляется возможность сравнения правового положения в различных 

административных единицах, что позволяет изучать положительный опыт 

и избавляться от неэффективных методов работы. 
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На современном этапе развития общественных отношений особенно 

большое внимание уделяется защите и воспитанию подрастающего 

поколения, как одному из основных направлений развития государства. 

Именно поэтому одними из основополагающих конституционных 

положений выступают, закрепленные в ст. 38 Конституции РФ, защита 

материнства и детства, а также обязанность родителей воспитывать и 

заботиться о своих детях [7, с. 323]. 

Часть 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации закрепляет, 

что материнство и детство, семья находятся под защитой государства [1]. 

Следовательно, исходя из данного положения можно установить, что 

защита материнства и детства является одной из целей, на которые должна 

быть направлена государственная политика. Особое внимание в 

государстве должно уделяться защите его несовершеннолетних граждан, 

так как те являются особой, социально незащищѐнной категорией. 

Направленность политики государства на защиту детства можно 

обосновать тем, что дети являются будущим этого государства. От условий 

жизни, которые будут созданы для детей в настоящем, будет зависеть его 

будущее. 

Одним из серьѐзнейших нарушений прав детей являются 

преступления, совершѐнные против них. Преступность на современном 

этапе развития Российской Федерации вызывает особую обеспокоенность. 

Официальные данные статистики МВД РФ гласят о том, что за последние 

два года (2021-2022) рост преступности, пусть и медленно, но снижается. 

В январе – декабре 2022 года зарегистрировано 1966,8 тыс. преступлений, 

что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период 2021 года [2]. Однако, 

несмотря на снижение количества преступлений, число в почти 2 

миллиона в любом случае является неоспоримо весьма высоким.  

Особое место в общей структуре преступности Российской 

Федерации занимают преступления, совершѐнные против 

несовершеннолетних лиц. 

Интересным является тот факт, что несмотря на общую тенденцию к 

уменьшению количества совершѐнных преступлений, количество 

преступлений, совершѐнных против несовершеннолетних, имеет 

тенденцию к росту. Так, согласно данным из Единой межведомственной 

информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2016 г. было 

зарегистрировано 69595 таких преступлений, в 2017 г. – 91554 (+32,6%), в 

2018 г. – 96150 (+5%), в 2019 г. – 99382 (+3,4%). В 2020 г. впервые за 

отмечено снижение на 9,1% количества преступлений в отношении 

несовершеннолетних – до 90374. Затем, в 2021 г. снова зарегистрирован 

рост преступлений на 14,3% – до 103335, а в 2022 г. вновь зафиксирован 

небольшой спад на 0,2% – до 103185 преступлений [3]. Таким образом, 

несмотря на некоторый спад количества преступлений в 2020 и 2022 годах, 

в целом данный вид преступности безусловно имеет тенденцию роста. 

Объективная оценка динамики и уровня данного вида преступности 

невозможна без анализа его качественных показателей. 
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Так, самыми частыми категориями преступлений, совершѐнными 

против несовершеннолетних, в 2021 и 2022 году являлись [4]: 

 - преступления против семьи и несовершеннолетних – 56,3%; 

 - преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности – почти 16% (в 2021 г. – 16873, в 2022 г. – 16458); 

 - преступления против собственности – 12,3% (в 2021 г. – 12383, 

в 2022 г. – 12713); 

 - преступления против жизни и здоровья – 8,3% (в 2021 г. – 9081, 

в 2022 г. – 8746). 

В структуре преступлений против семьи и несовершеннолетних 

значительную часть занимают преступления, связанные с неуплатой 

алиментов. В 2021 г. их количество составляло 48160, а в 2022 г. – 47163 

(снижение на 2,1%). 

В структуре преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности несовершеннолетних в 2022 году был отмечен 

пусть и небольшой, но спад их количества на 2,1%. Основная часть деяний 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

квалифицируется по ст. 132 УК РФ как насильственные действия 

сексуального характера ст. 132 УК РФ (их количество в 2022 г. составило 

6693, а в 2021 г. – 7016) и по ст. 134 УК РФ как половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (количество таких преступлений составило 

4836 в 2022 г. и 5174 в 2021 г.) [4]. 

Особую обеспокоенность вызывает рост на 63% (с 11 до 18) числа 

посягательств на половую неприкосновенность, совершѐнных лицами, 

которым государство доверило опеку и попечительство над детьми, ещѐ 47 

(2021 г. – 52) насильственных деяний сексуального характера совершены 

сотрудниками образовательных организаций для несовершеннолетних. 

Говоря о преступлениях, совершѐнных против половой 

неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, необходимо 

упомянуть также о важных законодательных изменениях касательно 

данного вопроса в 2022 году. Так, Федеральным законом от 28.01.2022 N 

3-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

были установлены следующие изменения: 

1)  из части 1 статьи 57 УК РФ, которая регулировала, за какие 

преступления устанавливается наказание в виде пожизненного лишения 

свободы, были исключены слова «не достигших четырнадцатилетнего 

возраста». Таким образом были ужесточены наказания против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних: если ранее пожизненное 

лишение свободы назначалось только в том случае, если пострадавшим 

являлось лицо, не достигшее возраста 14 лет, то теперь такое наказание 

может устанавливаться независимо от возраста несовершеннолетнего 

лица; 
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2)  ответственность за совершение впервые в отношении двух или 

более несовершеннолетних изнасилования либо действий сексуального 

характера ужесточена вплоть до пожизненного лишения свободы [5]. 

Также Федеральным законом от 06.03.2022 N 38-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 280 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», ст. 133 УК 

РФ претерпела изменения. В частности, был расширен перечень лиц, чьѐ 

преступление сопряжено с отягчающими обстоятельствами. Так, теперь 

понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в 

отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней), если оно 

совершено: группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; с использованием средств массовой информации 

либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет"; лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет или без такового [6]. 

Если говорить о преступлениях против собственности, совершенных 

в отношении несовершеннолетних, то здесь важно отметить, что в 46,9% 

случаях предметом преступного посягательства являлся мобильный 

телефон. Ввиду этого считаем важным чаще напоминать детям и 

подросткам о важности не допущения хранения ценных вещей в 

легкодоступных местах, таких как задние карманы брюк и др. 

Преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних также 

занимают весьма большое место в общей структуре преступлений против 

них. Так, например, от убийств, сопряжѐнных с изнасилованием или 

совершением насильственных действий сексуального характера, погибло 9 

несовершеннолетних (+80%; 2021 г. – 5) [2,3]. 

Родителями в отношении своих детей совершено более половины 

зарегистрированных в 2022 году уголовных проявлений (60 053 или 58,2%; 

в 2021 г. – 59 426 или 57,5 %). В их числе 2 179 (-0,7 %; 2021 г. – 2 194) 

преступлений против жизни и здоровья, включая 243 (+14,6%; 2021 г. – 

212) факта причинения смерти по неосторожности и 80 (+14,3 %; 2021 г. – 

77) убийств [2,3]. 

Преступления, совершѐнные в отношении несовершеннолетних, за 

рассматриваемый период не претерпели особых изменений по отношению 

к предыдущим периодам. Всѐ также наиболее часто встречающимся 

преступлением в отношении данной категории граждан является неуплата 

алиментов. 

Несмотря на большое количество существующих в Российской 

Федерации средств защиты несовершеннолетних, количество 

преступлений, совершѐнных в отношении них, остаѐтся весьма высоким. 

Учитывая существующие тенденции в данной категории преступлений, 

следует ещѐ больше совершенствовать существующее законодательство в 
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области защиты данной категории граждан, а также усилить 

взаимодействие органов власти всех уровней и институтов гражданского 

общества, участвующих в профилактике рассмотренных преступлений. 
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Судебная практика и судебная статистика являются важными 

инструментами для изучения преступности в Российской Федерации. Они 

позволяют не только получить информацию о количестве и характере 

преступлений, но и анализировать тенденции и динамику различных видов 

преступлений. 

Судебная практика – это совокупность судебных решений, принятых 

в конкретных уголовных и гражданских делах. Она предоставляет 

информацию о том, каким образом суды применяют законодательство к 

различным преступлениям. Изучение таких судебных решений позволяет 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1756 ~ 

углубить свои знания о преступности, выявить общие тенденции, а также 

исследовать различные практики привлечения к ответственности на основе 

конкретного материала. Более того, анализ судебной практики позволяет 

оценить эффективность законодательства и определить его недостатки или 

неоднозначность. 

Судебная статистика, с другой стороны, представляет собой 

систематический сбор и анализ данных о преступности, полученных из 

различных источников, включая данные судебных органов. Эта 

информация включает в себя такие данные, как количество и виды 

преступлений, лица, привлеченные к ответственности, продолжительность 

судебных процессов и другие факторы, связанные с преступностью. 

Судебная статистика позволяет отслеживать изменения в преступности на 

протяжении длительного времени, а также оценивать последствия 

принятых мер по борьбе с преступностью [1]. 

Использование судебной практики и судебной статистики в 

исследовании преступности имеет несколько преимуществ. Во-первых, это 

позволяет получить объективную информацию о преступности, 

основанную на фактах и официальных документах. Во-вторых, судебная 

практика и статистика помогают выявить тенденции в преступности, что 

может быть полезным при планировании мер по предотвращению и борьбе 

с преступностью. Наконец, они позволяют провести сравнительный анализ 

ситуации с преступностью в различных регионах и определить 

эффективность работы правоохранительных органов. 

Однако следует отметить, что судебная практика и судебная 

статистика имеют свои ограничения. Во-первых, они отражают только ту 

часть преступности, которая была выявлена и дошла до суда. Многие 

преступления остаются нераскрытыми и не попадают в статистику. Во-

вторых, данные о преступности могут быть подвержены искажениям, 

например, из-за неправильной классификации преступлений или 

фальсификации данных со стороны правоохранительных органов. 

В итоге, судебная практика и судебная статистика играют важную 

роль в изучении преступности в Российской Федерации [2]. Они 

предоставляют информацию о количестве и характере преступлений, а 

также позволяют анализировать тенденции и динамику преступности. 

Использование этих источников данных позволяет ученым, 

правоохранительным органам и обществу в целом более глубоко понять 

причины преступности и разработать эффективные меры борьбы с ней. 

Важно отметить, что судебная практика и судебная статистика 

необходимы для формирования правильной политики борьбы с 

преступностью и разработки соответствующих мер. Знание того, какие 

виды преступлений чаще всего встречаются, кто их совершает, и как они 

квалифицируются судами, помогает правоохранительным органам 

сосредоточить свои усилия на более эффективном пресечении преступной 

деятельности. 
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Судебная практика и судебная статистика также могут служить 

основой для проведения исследований и аналитических работ в области 

преступности. Ученые и криминалисты могут использовать эти данные для 

выявления закономерностей и трендов в преступности, изучения ее 

социальных, экономических и психологических факторов, а также для 

разработки методов ее предупреждения [3]. 

Кроме того, судебная практика и судебная статистика играют 

важную роль в общественном контроле за деятельностью 

правоохранительных органов. Они позволяют оценить работу судебной 

системы и уровень справедливости и независимости судов. Анализ данных 

о рассмотрении уголовных дел и применении мер пресечения может 

выявить возможные проблемы, например, несоразмерность наказания, 

длительность судебного процесса или непредвзятость судей. Эта 

информация является основой для проведения правовой реформы и 

повышения доверия общества к судебной системе. 

Однако, несмотря на все преимущества использования судебной 

практики, и судебной статистики, они не могут быть единственным и 

всеобъемлющим источником информации о преступности. Для полного и 

объективного понимания проблемы преступности необходимо учитывать и 

анализировать данные и других источников, таких как социологические 

опросы, статистика зарегистрированных преступлений и уровень доверия 

населения к правоохранительным органам. 

В целом, судебная практика и судебная статистика как источники 

изучения преступности являются важными инструментами для анализа и 

понимания преступности в Российской Федерации. Они позволяют 

выявить тенденции, тренды и особенности преступности, а также оценить 

эффективность системы правосудия и справедливость судебных решений. 

Использование этих данных способствует более эффективной борьбе с 

преступностью и созданию правового государства, где каждый гражданин 

может чувствовать себя защищенным и безопасным. 

Судебная практика и судебная статистика играют важную роль в 

изучении и анализе преступности. Они представляют собой два 

взаимосвязанных источника информации, которые помогают 

правоохранительным органам, исследователям и обществу в целом понять 

и оценить уровень преступности в определенной стране или регионе. 

Судебная практика представляет собой совокупность решений суда, 

которые принимаются в результате рассмотрения уголовных, гражданских 

и административных дел. Следовательно, она отражает реальное 

положение дел и предоставляет информацию о типах преступлений, их 

характеристиках, судебных процедурах, а также органах правосудия и 

уровне осуждений. 

Судебная практика может быть использована для различных целей. 

Во-первых, она позволяет оценить эффективность правоохранительной 

системы и ее способностью реагировать на различные виды преступлений. 

Например, анализ судебной практики может указывать на проблемные 
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области в правоприменительной системе, где необходимо улучшить 

законодательство, обучение сотрудников правоохранительных органов или 

процессы судопроизводства. 

Во-вторых, судебная практика позволяет исследователям и обществу 

получать информацию о тенденциях и динамике преступности. Например, 

анализ частоты и характеристик различных преступлений, а также сроков 

и степени наказания, установленных судами, может помочь определить 

изменения в структуре и уровне преступности со временем. Эти данные 

полезны для разработки и оценки эффективности программ, превентивных 

и реабилитационных мер по борьбе с преступностью. 

Судебная статистика – это информация, собранная и 

систематизированная органами правосудия, включая статистику об 

уголовных и гражданско-правовых делах, а также о решениях суда. Она 

служит основным источником данных для изучения преступности и 

оценки деятельности правоохранительных органов [4]. 

Судебная статистика позволяет обнаруживать изменения в 

преступности, выявлять тенденции и прогнозировать возможные развития 

в будущем [5]. Это важный инструмент для принятия решений, 

планирования политики и разработки стратегий в области борьбы с 

преступностью. Например, на основе анализа судебной статистики можно 

определить приоритетные направления работы правоохранительных 

органов и выделить средства на улучшение их деятельности [6]. 

Однако необходимо отметить, что судебная практика и судебная 

статистика имеют свои ограничения. Например, они могут быть 

подвержены искажениям из-за различий в отчетности между судами и 

органами правосудия, а также из-за недостоверности данных, 

обусловленной неполнотой или неправильностью сбора информации. 

Кроме того, судебная статистика не всегда отражает все аспекты 

преступности, так как некоторые преступления могут оставаться 

нераскрытыми или не доходить до судебного разбирательства. 

В целом, судебная практика и судебная статистика являются 

незаменимыми источниками для изучения преступности. Они позволяют 

не только получить информацию о совершенных преступлениях и их 

рассмотрении судом, но и проводить анализ и сравнение данных для 

принятия дальнейших мер по предупреждению и борьбе с преступностью.  
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В настоящий момент в судебной системе большую роль играют 

статистические данные и статистика, в общем. В современном мире 

состояние организации ведения судебной статистики в судах является 

результатом длительного зарождения отношений в судебной сфере 

государственной деятельности, направленной на количественную оценку 
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комплекса постоянно улучшающихся статистических показателей, 

характеризующих судебную деятельность [4, с. 935]. 

Судебная статистика является важным инструментом 

организационного обеспечения деятельности судов. Судебная статистика 

относится к сбору и анализу данных о разнообразных делах, 

рассмотренных или находящихся на рассмотрении судами. Она 

предоставляет количественную информацию о работе судов и может быть 

использована для проверки качества выполнения работы органами 

судебной системы, идентификации проблемных областей в судебной 

системе, прогнозирования тенденций изменения правового обеспечения и 

практики в стране, принятия решений и разработки политик [2].  

Судебная статистика теперь полностью общедоступна. На данный 

момент она является частью государственной статистики, поэтому 

организация ведения статистического учета работы судов является одним 

из важных направлений работы суда [4, с. 936]. 

Благодаря этой информации, правительство и законодательные 

органы могут принимать обдуманные решения, направленные на 

модернизацию судебной системы и обеспечение справедливости.  

Судебная статистика является важным компонентом правовой 

системы любого государства [1]. Предназначение судебной статистики как 

одного из направлений организационного обеспечения деятельности судов 

заключается в сборе, анализе, классификации и структурировании 

информации о различных аспектах судебной практики. Она является 

неотъемлемой составляющей судебной системы, позволяющей оценить 

эффективность судебной работы, выявить проблемные моменты и 

разработать меры по их устранению. 

Во-первых, предназначение состоит в мониторинге эффективности 

работы судов. На основе статистических данных есть возможность 

проводить анализ времени, затраченного на рассмотрение и разрешение 

судебных дел, оценивать качество решений, разрабатывать меры для 

повышения эффективности судебной системы. Также статистика позволяет 

оценить долю вынесенных приговоров и решений, которые подлежат 

исполнению, и контролировать их выполнение исполнительными 

органами. 

Во-вторых, это выражается в планировании и прогнозировании 

ресурсов. Судебная статистика помогает планировать и прогнозировать 

ресурсы с целью повышения качества работы органов судебной системы. 

Анализ данных о нагрузке судов может идентифицировать проблему 

дефицита персонала, помещений, технического оборудования и других 

ресурсов для более эффективной работы судов. 

В-третьих, предназначение судебной статистики заключается в 

оценке правоприменительной практики. Можно отследить изменения в 

сфере правосудия, выявлять тенденции, а также прогнозировать вероятные 

изменения и риски. Путем изучения содержания судебных актов можно 

выявить особенности правоприменительной практики, а также обнаружить 
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проблемные вопросы, требующие нормативного регулирования или 

разъяснения. Судебная статистика демонстрирует информацию о составе 

судейского корпуса и его производительности. Это позволяет выявлять 

любые недостатки в работе судей или судейских коллегий.  

В-четвертых, судебная статистика способствует обеспечению 

прозрачности работы судов перед обществом. Статистические данные 

предоставляют количественную информацию общественности о 

количестве рассмотренных дел, длительности процесса, нагрузке и 

результатах судов, и других аспектах их деятельности. 

В-пятых, планирование работы судебных органов. С помощью 

статистики определить не только общую нагрузку на суды, но и 

распределение этой нагрузки по категориям дел, регионам и другим 

критериям. Такая информация позволяет повысить эффективность работы 

судебной системы и улучшить управление судами. 

Организация и анализ судебной статистики имеют этапность [3]. 

Сначала необходимо собрать данные о работе судов. Эти данные могут 

быть получены из различных источников, включая судебные 

информационные системы, документацию о рассмотренных делах, отчеты 

судей. Важно осуществлять сбор данных систематически и в соответствии 

с установленным порядком. 

После сбора данных необходимо их систематизировать и 

организовать для последующего анализа. Данные могут быть разделены на 

различные категории, такие как тип дела, регион, судья, длительность 

процесса и другие характеристики, в зависимости от цели анализа. 

Следующий шаг – анализ судебной статистики. Здесь используются 

методы статистического анализа, чтобы выявить тенденции и 

закономерности в данных. Можно проводить различные виды анализа, 

включая описательный анализ (сводные таблицы, графики), сравнительный 

анализ (сравнение результатов разных судов, регионов), и другие методы. 

Визуализация данных является важным инструментом для 

понимания и представления результатов анализа. Визуализация может 

быть представлена в виде графиков, диаграмм, карт, чтобы наглядно 

показать результаты и обнаруженные закономерности. 

После анализа данных следует трактовка, разъяснение результатов и 

их использование для принятия решений. Результаты анализа могут 

применяться для различных целей, связанных с организацией и 

функционированием судебной системы. 

Следует отметить, что организация и анализ судебной статистики 

должны проводиться в соответствии с принципами конфиденциальности и 

безопасности данных, чтобы защитить личные данные и сберечь доверие 

масс к системе правосудия. 

Сложно не отметить тот факт, что для эффективного использования 

судебной статистики требуется соответствующее организационное 

обеспечение судов. 
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Организационное обеспечение деятельности судов включает в себя 

несколько направлений. Во-первых, организационная структура. Это 

включает в себя организацию ведомств судебной системы, определение 

иерархии, функциональных обязанностей, а также систему управления.  

Во-вторых, кадровое обеспечение. Организационное обеспечение судов 

также включает найм и управление персоналом, необходимым для работы 

судов. В-третьих, финансовое обеспечение. Это включает в себя 

планирование и управление бюджетом судебных органов и финансовый 

контроль путем учета расходов и доходов. В-четвертых, информационное 

обеспечение. Организационное обеспечение также связано с обеспечением 

судов информацией и технологиями, необходимыми для выполнения их 

функций. Это включает в себя системы связи и информационные 

технологии, позволяющие эффективно обмениваться данными и 

обрабатывать информацию. В-пятых, материально-техническое 

обеспечение. Это включает в себя обеспечение судов необходимыми 

материалами, оборудованием, техническими средствами и инструментами, 

а также прочими ресурсами, которые требуются для выполнения их 

функций. В-шестых, нормативно-правовое обеспечение. Организационное 

обеспечение также включает разработку и соблюдение нормативно-

правовых актов, регулирующих работу судов, включая стандарты и 

правила и другие соответствующие правовые акты. 

Организационное обеспечение деятельности судов включает в себя 

множество аспектов. Во-первых, судебная статистика и ее ведение. Для 

обеспечения достоверности статистических данных необходимо правильно 

организовать их сбор и анализ. Для этого могут использоваться 

специальные программы и базы данных, а также разработанные методики 

статистического анализа. Во-вторых, организация деятельности судебных 

органов. Включает в себя создание оптимальной структуры суда, 

определение нормативных документов, организацию работы судей, 

обеспечение их квалификации. В-третьих, сведение информации о работе 

судов в единую систему. Для обеспечения единства и связности работы 

различных судебных органов создаются специальные системы судебной 

статистики и электронные базы дел. Они позволяют обмениваться 

информацией между судами, автоматизировать процессы работы суда и 

повышают продуктивность работы. В-четвертых, контроль и мониторинг. 

Для обеспечения качества и эффективности работы судебных органов 

проводятся контроль и мониторинг их деятельности.  

Таким образом, организационное обеспечение судов направлено на 

обеспечение эффективной деятельности судов, координацию и контроль их 

работы, а также обеспечение соответствия стандартам и требованиям.  

Судебная статистика как одно из направлений организационного 

обеспечения деятельности судов является неотъемлемой частью судебной 

системы. Она предоставляет судам необходимую информацию для 

принятия взвешенных и обоснованных решений, с целью обеспечения 

справедливости и эффективности правосудия. Итак, использование 
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судебной статистики и ее взаимосвязь с организационным обеспечением 

деятельности судов являются неотъемлемыми составляющими развития 

правовой системы. 
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Статистическое наблюдение в судебной системе Российской 

Федерации – это систематический процесс сбора, анализа и использования 

данных о работе судебных органов с целью оценки эффективности 

судебной системы, выявления проблемных областей и принятия мер для их 

устранения [1]. 

Оно осуществляется с помощью сбора и обработки различных 

показателей, таких как количество рассмотренных дел, структура дел, 

сроки рассмотрения, процентное отношение решений разного характера и 

другие. Статистическое наблюдение позволяет оценить эффективность 
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работы судов, определить объективные факторы, влияющие на качество 

судебных решений, и предоставить основу для принятия улучшающих мер. 

Статистическое наблюдение в судебной системе Российской 

Федерации организуется с целью сбора, анализа и использования данных о 

работе судебных органов. Это позволяет оценить эффективность судебной 

системы, выявить проблемные области и принять меры по их устранению. 

Статистическое наблюдение в судебной системе Российской 

Федерации организуется с несколькими целями: 

1.  Оценка эффективности судебной системы: статистические 

данные позволяют измерить и сравнить производительность разных 

судебных органов, определить количество рассмотренных дел, 

продолжительность судебных процессов и другие показатели 

эффективности. 

2.  Выявление проблемных областей: анализ статистических данных 

помогает выявить причины и факторы, которые приводят к задержкам и 

неудовлетворительным результатам в судебных процессах. Это может 

быть использовано для идентификации системных проблем и разработки 

мер по их устранению. 

3.  Мониторинг законодательства: статистическое наблюдение 

помогает оценить эффективность и эффективность различных 

законодательных мер, принятых в судебной системе. Результаты могут 

использоваться для внесения изменений в законы и процедуры судебных 

процессов. 

4.  Планирование ресурсов: на основе статистических данных можно 

определить нагрузку на различные судебные органы и планировать 

ресурсы, такие как судьи, судебные здания и другие необходимые ресурсы, 

чтобы обеспечить эффективное функционирование судебной системы. 

5.  Сравнение с международными стандартами: статистические 

данные могут быть использованы для сравнения работы судебной системы 

Российской Федерации с международными стандартами и практиками. Это 

позволяет идентифицировать области, где необходимо улучшить и 

совершенствовать работу судебной системы [2]. 

В целом, организация статистического наблюдения в судебной 

системе Российской Федерации направлена на обеспечение прозрачности, 

эффективности и справедливости судебных процессов и способствует 

улучшению качества юстиции 

Для организации статистического наблюдения в судебной системе 

Российской Федерации создана Федеральная служба судебной статистики 

(ФССС), которая осуществляет сбор, обработку и анализ данных о работе 

судов [3]. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008  

N 420 (ред. от 06.09.2021) "О Федеральной службе государственной 

статистики" [4] Федеральная служба судебной статистики Российской 

Федерации выполняет следующие задачи: 
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1.  Сбор и обработка статистических данных: ФССС собирает 

информацию о работе судебных органов по всей стране. Она обрабатывает 

эти данные, проводит анализ и подготавливает отчеты о различных 

аспектах работы судов. 

Сбор данных для статистического наблюдения в судебной системе 

осуществляется на основе информации, содержащейся в судебных актах и 

решениях, а также в других документах и базах данных судебных органов. 

Ниже приведены основные источники данных, используемые при сборе 

статистической информации [5]: 

1.  Судебные акты и решения: информация о каждом рассмотренном 

деле, включая его регистрационные данные, основание рассмотрения дела, 

состав суда, предмет спора, решение и другие детали фиксируются в 

судебных актах и решениях. Эти документы являются основным 

источником данных для статистического наблюдения. 

2.  Списки дел: суды ведут списки дел, в которых указывается 

информация о каждом зарегистрированном деле, его стадии рассмотрения, 

сроках и других важных аспектах. Эта информация используется для 

отслеживания хода судебного процесса. 

3.  Реестры и базы данных судебных органов: судебные органы 

ведут реестры и базы данных, где регистрируются и хранятся информация 

о рассмотренных делах, судьях, адвокатах, сторонах и других деталях. Эти 

данные используются для агрегирования и обработки статистической 

информации. 

4.  Отчеты и статистические формы: суды и другие судебные органы 

предоставляют отчеты и заполняют статистические формы, содержащие 

информацию об объеме работы, продолжительности судебных процессов и 

других показателях. Эти отчеты и формы могут быть использованы для 

сбора статистической информации. 

5.  Электронные системы судебных архивов: во многих судебных 

системах созданы электронные системы судебного архива, которые 

позволяют регистрировать и хранить информацию о рассмотренных делах. 

Эти системы облегчают сбор, обработку и анализ статистической 

информации. 

Важно отметить, что для обеспечения качества данных необходимо 

разработать четкие методологические подходы и стандарты для сбора и 

обработки статистической информации. Федеральная служба судебной 

статистики играет важную роль в разработке таких стандартов и контроле 

их соблюдения. 

Организация статистического наблюдения включает в себя сбор 

данных: судебные акты и решения регистрируются в единой системе 

автоматизированного судебного архива. Для каждого дела собираются 

информация о его структуре, сторонах, предмете спора и других аспектах. 

Обработка данных: данные из судебного архива агрегируются и 

систематизируются для дальнейшего анализа. Важно обеспечить точность 

и надежность данных, исключить ошибки и дублирование информации. 
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Анализ данных: на основе собранных и обработанных данных проводится 

анализ эффективности и качества работы судебной системы. Выявляются 

причины задержек и сроков рассмотрения дел, идентифицируются 

проблемные области. Использование результатов анализа: полученные 

данные используются для принятия мер по улучшению работы судебной 

системы. Разрабатываются советы и рекомендации по оптимизации 

процессов или изменению законодательства. 

Статистическое наблюдение в судебной системе Российской 

Федерации является важным инструментом для административного 

управления и позволяет повысить прозрачность и эффективность судебных 

процессов. 
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Аннотация: в настоящей научной статье рассмотрены 

теоретические и практические аспекты применения системы 

искусственного интеллекта в системе электронного документооборота. 
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электронного документооборота, основанного на системе 
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системы искусственного интеллекта в системе электронного 
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***** 

Изменения, происходящие в общественной жизни, существенно 

влияют на траекторию экономических исследований, на правила ведения 

документооборота, в том числе документооборота осложненного 

феноменом цифровизацией. Данный факт, поддерживаемый многими 

представителями экономической и юридической науки позволил обнажить 

ряд существенных недостатков, которые выявляются при осуществлении и 

ведении электронного документооборота с использованием системы 

искусственного интеллекта (далее – ИИ).  

В настоящее время необходимость переосмысления важнейших 

организационных, документоведческих и делопроизводственных 

постулатов и канонов, в том числе, с учетом применения новейших 

цифровых технологий активно обсуждается на страницах научных 

юридических и экономических изданий, на всевозможных научных 

мероприятиях. Но при этом, к сожалению, методология использования 

цифровых технологий в делопроизводстве и документообороте находится 

в неравновесном состоянии из-за влияния санкционной политики на 

национальную экономику. 

Так, Л.М. Евдокимова, В.В. Корябкин, А.Н. Пылькин, О.Г. Швечкова 

[1, с. 17] пишут о том, что использование иностранного программного 

обеспечения в системе ведения электронного документооборота в 

отечественной системе делопроизводства, а затем запрет на использование 

иностранной техники в осуществлении делопроизводственных операций 

породило ряд проблем, отражающихся на эффективности работы 

предприятий и организаций, активно использующих систему ИИ в 

документообороте [2, с. 8]. Среди них риски применения зарубежного 

программного обеспечения, риски распространения персональных данных, 

а равно добросовестность и репутация организации в целом и, 

соответственного еѐ востребованность на рынке услуг. Поэтому в условиях 

экономической турбулентности, а также усиления станционного давления 

на отечественную экономику возникает вопрос о необходимости 

переосмысления роли, природы, назначения, методологии и механизмов 

использования системы ИИ в системе электронного документооборота 

(далее – с СЭД) [3, с. 78].  

Рассмотрим общетеоретические аспекты и статус системы ИИ в 

системе электронного документооборота. Интеллектуальные 

микросервисы также обладают способностью проверять наличие 

необходимых полей или подписей в документе, а также осуществлять 

проверку на соответствие правилам оформления. Например, они могут 

извлекать данные, такие как название организации, даты, суммы и другие 

ключевые элементы, из различных типов документов. Это упрощает 

процессы маршрутизации документов и управления знаниями в 
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организации. Кроме того, интеллектуальные микросервисы обладают 

высокой точностью в распознавании текста и способностью извлекать 

данные из отсканированных документов, изображений и рукописного 

текста. Это упрощает редактирование, поиск и индексирование 

документов, значительно расширяя возможности поиска в СЭД [4, с. 24].  

Современные СЭД включают использование интеллектуальных 

микросервисов на основе ИИ, которые основываются на технологиях 

машинного обучения, машинного зрения и распознавания естественного 

языка. Применение ИИ в системах документооборота значительно 

упрощает рутинные задачи. Современное развитие технологий и 

внедрение ИИ в СЭД является важным аспектом современного бизнеса. 

Российский рынок СЭД продолжает демонстрировать устойчивый рост, и 

компании все больше осознают преимущества перехода от бумажного 

документооборота к электронному. Однако использование 

интеллектуальных микросервисов в СЭД может значительно упростить 

процессы обработки документов, сократить затраты времени и ресурсов, а 

также повысить эффективность взаимодействия между участниками [5, с. 

72].  

ИИ позволяет автоматизировать множество рутинных задач, 

связанных с обработкой и передачей документов. Это сокращает затраты 

времени и ресурсов на выполнение этих задач и позволяет сотрудникам 

компаний сосредоточиться на более важных и творческих аспектах своей 

работы. ИИ может быть обучен распознавать и классифицировать 

различные типы документов автоматически. Это значительно упрощает 

процесс сортировки и поиска документов, что повышает эффективность 

работы с ними. Использование ИИ в СЭД позволяет повысить уровень 

безопасности документов. Алгоритмы ИИ могут автоматически 

обнаруживать и предотвращать попытки мошенничества, подделки или 

несанкционированного доступа к документам.  

Использование интеллектуальных микросервисов позволяет 

создавать удобные и интуитивно понятные пользовательские интерфейсы. 

Это упрощает работу с СЭД и повышает удовлетворенность 

пользователей. Использование интеллектуальных микросервисов на базе 

ИИ в СЭД обладает значительными преимуществами, включая 

автоматизацию процессов, улучшение качества обработки документов, 

повышение скорости и эффективности, повышение безопасности и 

улучшение пользовательского опыта [6, с. 24]. Это позволяет 

организациям сократить затраты времени и ресурсов, повысить 

эффективность и качество работы, а также обеспечить безопасный и 

удобный процесс обмена документами.  

Однако, при использовании таких микросервисов необходимо 

учитывать специфические потребности организации, а также управлять 

рисками. Тщательный анализ и оценка требований и возможностей 

являются важными аспектами внедрения таких систем. Несмотря на 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1773 ~ 

преимущества, интеллектуальные микросервисы также могут столкнуться 

с ограничениями и требованиями дальнейшей оптимизации и развития.  

Рассмотрим практические аспекты применения системы ИИ в 

системе электронного документооборота на примере деятельности Банка 

России по контролю и надзору на финансовом рынке, который являет 

собой одно из самых прогрессивных направлений отечественной 

экономике. На финансовом рынке активно используется система ИИ, о чем 

свидетельствуют аналитические отчеты Банка России [7].  

В юридической науке сложились различные точки зрения о природе 

и содержании финансового рынка как правовой категории. Анализируя 

точки зрения представителей различных правовых школ современности, в 

частности: Е.Ю. Грачевой, А.Г. Гузнова, Л.Л. Арзумановой, А.А. Ситника, 

Р.В. Ткаченко [8, с. 58] с одной стороны, а воззрения К.С. Бельского,  

М.М. Прошунина, С.С. Тропской [9, с. 380-387] и других авторов с другой, 

отметим, что в общем виде под финансовым рынком понимается 

совокупность экономико-правовых отношений, которые возникают между 

финансовыми организациями и иными субъектами по поводу 

перераспределения свободных денежных средств и иных финансовых 

инструментов. Любая финансовая деятельность на финансовом рынке 

сопровождается высокими рисками.  

Для минимизации этих рисков, гармонизации правоотношений, 

укрепления устойчивости финансовой системы российского государства 

формируется новая подотрасль финансового права – публичное право 

финансовых рынков (термин введен в доктрину профессором  

К.С. Бельским (публично-правовое регулирование финансовых рынков 

А.А. Ситник). Также в общем виде публично-правовое регулирование 

финансовых рынков есть совокупность правовых норм и принципов, 

регламентирующих общественные отношения, которые складываются по 

поводу государственного управления, контроля и надзора на финансовом 

рынке. В целях автоматизации процессов управления и коммуникации 

между контрагентами активно используется система ИИ, которая основа 

на технологиях распределенного реестра, она позволяет учитывать 

всевозможные риски, избежать непредвиденных финансовых потерь и 

сохранить деловую репутацию, минимизируя человеческий фактор. В 

целом все риски можно поделить на четыре взаимосвязанные группы:  

− административные риски;  

− организационно-технические риски;  

− риски применения норм локального (учредительного) характера и 

применения норм материального права;  

− технологические риски.  

Такие риски, прежде всего, характеры для субъектов, 

осуществляющих свою деятельность на фондовом рынке (рынке ценных 

бумаг), при заявках на торгах при покупке ценных бумаг. На наш взгляд, 

при использовании системы электронного документооборота с системой 

ИИ на стадии планирования стоит обращать внимание на необходимые 
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ресурсы компании и учитывать человеческий фактор – работников с их 

компетенциями. Ведение деловой переписки, как правило, относится к 

дополнительной нагрузке работников. Для повышения заинтересованности 

сотрудников необходимо включать мотивационные составляющие, а также 

курсы повышения квалификации. Лучшим решением обозначенной задачи 

является делегирование таких полномочий на аутсорсинг.  

Резюмируя вышеизложенное, сделаем следующие выводы.  

1. Использование системы электронного документооборота на 

системах распределѐнного реестра ставит новые вопросы перед 

экономической и юридической наукой.  

2. Исследуемая система используется в ограниченных сегментах 

финансового рынка, что объясняется комплексом рисков, порождаемых 

использованием ИИ.  

3. Видится перспективным делегирование задачи по ведению 

системы электронного документооборота на аутсорсинг, что позволит 

минимизировать административные риски, организационно-технические 

риски и технологические риски.  
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Аннотация: статья раскрывает влияние иностранных санкций на 

экономику России и применяемые правительством меры для смягчения их 

негативных последствий. Исследование охватывает различные аспекты, 

начиная от обзора экономического падения и мер поддержки, 

предпринятых в ответ на вызовы санкций, до стратегий России по 

укреплению ее позиций в условиях ограничений. Также рассматривается 

роль Евразийского блока, включая страны БРИКС и Шанхайской 

организации сотрудничества, в устойчивости России к санкциям. На 

основе анализа предлагаются меры для дальнейшего смягчения 

воздействия санкций. В завершение рассмотрен вопрос о влиянии 

экономической безопасности на рост в условиях санкций. Подчеркивается 

роль разнообразия в торговых отношениях, развития внутренних ресурсов 

и стимулирования инноваций в устойчивости экономики при давлении 

санкций. 
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effects. The research covers various aspects, ranging from an overview of 

economic decline and support measures taken in response to the challenges of 

sanctions to Russia's strategies for strengthening its position under limitations. 

The article also examines the role of the Eurasian bloc, including BRICS and 

the Shanghai Cooperation Organization, in Russia's resilience to sanctions. 

Based on the analysis, measures are proposed for further mitigating the impact 

of sanctions. In conclusion, the article addresses the influence of economic 

security on growth under sanction pressures. It emphasizes the role of diversity 

in trade relations, the development of domestic resources, and the stimulation of 

innovation in ensuring economic sustainability amid sanction pressures. 

Keywords: economic security, economy, inner market, security, steady 

growth, sanctions, strategy, challenges, import, export, innovations. 

***** 

Россия сталкивается с многочисленными иностранными санкциями, 

требующими оперативных решений и системного подхода к проблеме. 

Современная экономика России находится в состоянии перманентной 

борьбы с внешними и внутренними угрозами, которые ведут к 

дистабилизации, не только экономики, но и благосостояния страны. 

Санкции выступают одной из внешних угроз экономической безопасности. 

С 2014 года продолжается расширение пакета санкций, что не может не 

оказывать отрицательного влияния на экономическую и 

продовольственную безопасность России [1].  

Работа с санкциями требует времени и тщательного анализа, 

оказывая негативное воздействие на экономику и политику страны. 

Основное давление санкций происходит со стороны США и стран 

Евросоюза. Первоначальная оценка показывает, что ВВП России 

уменьшился всего на 2,7% в первом квартале 2023 года, что лучше, чем 

ожидали аналитики (7% падение). Несмотря на сложности первого 

квартала, макроэкономические показатели на следующий год обещают 

улучшение, создавая основу для роста в размере 0,7% 1,2% к концу  

2023 года, в зависимости от ключевых макроиндикаторов [2]. 

В настоящее время экономика России удерживает устойчивое 

положение, достигнутое благодаря эффективным мерам поддержки, 

введенным правительством. Например, переход иностранных 

потребителей российских энергоресурсов к оплате в рублях помог 

стабилизировать валютный курс и предотвратить риски потери валютной 

выручки для экспортеров, а благодаря оперативному сдерживанию 

инфляции удалось снизить ключевую ставку, обеспечивая доступное 

кредитование для бизнеса и населения. Это привело к увеличению объемов 

как розничного кредитования на 7%, так и корпоративного кредитования 

на 10% за период времени с января по октябрь 2022 года, с перспективой 

сохранения положительной динамики [3]. Важное воздействие на 

стабилизацию экономики оказывают меры поддержки, которые 

осуществляются правительством РФ. Программы льготного кредитования 

импортеров, упрощение таможенных процедур и отмена пошлин на 
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импорт инвестиционных товаров поддерживают постепенное 

восстановление импорта.  

По официальным данным Министерства финансов, в первом 

квартале 2023 года нефтегазовые доходы нашей страны снизились на 45%. 

Всему виной – санкции, где, как и ожидалось, имеет место быть процессу, 

связанному со снижением объемов и цен на нефть Urals (менее $50 за 

баррель). Тем не менее, кажется, что это было минимальным значением, и 

ситуация скоро изменится в лучшую сторону для экономики России. 

Действенным методом решения данной проблемы выступило изменение 

логистики и поставками нефти и нефтепродуктов из Европы в Азию. Рост 

цен на нефть после решения ОПЕК+ о сокращении добычи, уменьшают 

разрыв между мировой ценой и стоимостью российской Urals [4]. 

Страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, 

отвергает применение санкций со стороны Запада. Эти стратегические 

союзы объединяют почти половину мирового населения и четверть его 

богатства. В этом контексте, Москва стремится укрепить свою 

политическую и экономическую мощь, обходя санкции, благодаря 

активному экспорту своих природных ресурсов и комплексному подходу 

решения проблем, связанных с зерновыми сделками. Параллельно Россия 

развивает своѐ военное оборудование и ядерные технологии через 

государственные компании, такие как «Рособоронэкспорт» и Росатом. 

Стоит отметить, что страны БРИКС планируют обсудить вопрос введения 

новой международной валюты, которая является важным аспектом при 

борьбе с европейскими гегемонами. Дискуссионной темой остается и 

использование фиатной валюты. 

Отмена санкций в отношении Российской федерации в ближайшем 

будущем маловероятна. Всегда актуальными остаются вопросы 

импортозамещения, где поиск альтернативных рынков для экспорта и 

улучшения инвестиционного климата является двигателем развития 

национального производителя. Для их решения предлагаются следующие 

меры: 

− локализации производства дружественных партнѐров; 

− логичная эволюция системы подготовки и поддержки кадров; 

− определение приоритетных направлений технологического 

развития; 

− создание условий для взаимодействия хозяйствующих субъектов 

разного масштаба и сотрудничества бизнеса и государства. 

Согласно исследованию Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН, потенциал роста российской экономики в 

долгосрочной перспективе (до 2035 года) ограничится не более чем 1% в 

год [5]. Экономический рост в прошлом связывался с увеличением 

инвестиций, но сейчас экспортные доходы уменьшаются, и прежние 

стимулы утрачивают актуальность. Для изменения тенденции 

рекомендуется акцентироваться на внутреннем рынке и инвестировать в 

автостроение, строительство и обновление жилищного фонда. Особое 
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внимание уделяется поддержке сельхозпроизводителей как важного 

фактора стимулирования экономики. Инновации в виде авансов 

производителям зерна, льготных кредитов и тарифов на перевозку 

сельхозпродукции способствуют росту урожая. 

Прогноз экспертов РАН предвидит среднегодовой рост ВВП на 

уровне 0,5% до 2025 года, 0,8% в период с 2026 по 2030 год и 1% до 2035 

года. Ограниченность бюджетных расходов из-за снижения экспортных 

доходов и демографических проблем после 2028 года считаются 

основными причинами ограниченного потенциала роста. Эксперты 

призывают к инновационному развитию и отвергают возвращение к 

плановому хозяйству.  

Председатель Правительства М. Мишустин, в ходе совещания по 

экономическим вопросам 31 октября 2023 года, акцентировал внимание на 

обсуждении текущей ситуации и возможных рисках, которые могут 

замедлить социально-экономическое развитие России. На совещании было 

подчеркнуто, что период адаптации к внешним вызовам уже в 

значительной мере пройден, и в текущем году прогнозируется рост 

российской экономики. Несмотря на снижение активности в нефтегазовом 

секторе из-за формирования экспортных маршрутов, отмечается рост 

добычи угля. 

Ключевую роль в общем росте играют такие отрасли, как 

обрабатывающая промышленность, машиностроение, химия и 

металлургия. Различные сектора, включая компьютеры, электронику, 

оптические изделия и другие, также продемонстрировали значительные 

двузначные приросты. Важными факторами обеспечения стабильности 

являются поддержка финансовой политики, внедрение новых точек опоры 

в международной сфере и ответственный подход к бюджету на ближайшие 

три года. Увеличение предложения российской продукции способствует 

росту доходов бюджета, а ненефтегазовые поступления увеличились на 

почти 30% с начала года до середины октября [6]. Стабильная ситуация на 

рынке труда подтверждается историческим минимумом уровня 

безработицы в августе – 3%. Однако рост экономики вызывает новый 

вызов в виде нехватки специалистов. 

Экономическая безопасность, как один из ключевых приоритетов 

государства, играет решающую роль в формировании и укреплении его 

позиций в мировой системе. В научной литературе безопасность 

определена как «состояние субъекта, при котором вероятность изменения 

присущих ему качеств и параметров внешней среды минимальна» [7]. 

Федеральный закон № 390-ФЗ от 28.12.2010 г. «О безопасности» 

определяет безопасность как «состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз» [8]. Это включает права и свободы личности, материальные и 

духовные ценности общества, а также конституционный строй, 

суверенитет и территориальную целостность государства. 

Разные подходы к пониманию экономической безопасности 
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выделяются в работах ученых. Так, Г.С. Вечканов [9] рассматривает ее как 

состояние, обеспечивающее устойчивый экономический рост и защиту 

интересов национального и мирового уровней; В.Л. Тамбовцев [10] видит 

экономическую безопасность как совокупность свойств производственной 

подсистемы, обеспечивающих достижение целей системы. 

Экономическая безопасность изучает состояние реальной 

экономики, обеспечивая устойчивый рост, удовлетворение потребностей 

населения и защиту интересов государства. Она играет ключевую роль в 

поддержании условий для нормальной жизнедеятельности и обеспечивает 

эффективную работу всей экономической системы. Задачи экономической 

безопасности включают развитие человеческого потенциала, обеспечение 

устойчивого экономического роста, высокого уровня финансовой 

стабильности, поддержку национальной валюты, технологическое 

развитие и расширение конкурентных позиций. Указ Президента РФ от 

13.05.2017 № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации до 2030 года» уделяет внимание этим задачам и направлениям 

[11]. 

Объектами экономической безопасности выступают человеческие и 

финансовые ресурсы, природные богатства, хозяйствующие структуры, 

предприятия и регионы. Федеральный закон «О безопасности» определяет 

субъектами экономической безопасности различные институты и органы 

власти. Структурные компоненты экономической безопасности 

составляют большую систему, которая подразделяется на: финансовую, 

продовольственную, экологическую, производственную, научно-

технологическую и информационную-правовую безопасность.  

Экономическая безопасность, которая зиждется на принципах 

независимости национальной экономики от глобализации, является 

фундаментом для поддержания стабильности и развития государства и 

общества, но только при условии развития самой экономики так таковой. 

Однако, Россия всегда сталкивалась на пути своего развития с различными 

вызовами. Экономическая безопасность играет ключевую роль, когда 

страна подвергается санкционному давлению.  

Подводя итог, следует отметить, что стремление к ресурсной 

независимости и диверсификации экономики является другим 

неотъемлемым элементом, который реализует поддержание 

экономической устойчивости страны, а эффективное управление 

финансами и наличие резервов позволяют минимизировать отрицательные 

последствия санкций, предоставляя возможность поддерживать отрасли, 

подвергшиеся давлению, и инвестировать в перспективные секторы. 

Технологическое развитие становится важным катализатором для 

снижения зависимости от импорта и создания конкурентоспособных 

продуктов, особенно при санкционном давлении. Развитие внутреннего 

рынка и поддержка внутренних предприятий помогают сократить 

зависимость от международной торговли.  

Политика страны должна мобилизовать внутренние 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1780 ~ 

дипломатические ресурсы в сторону направленная поиска новых 

экономических партнерств и рынков сбыта товара. Гибкость и способность 

к адаптации экономики к изменяющимся условиям становятся 

критическими факторами для эффективного преодоления вызовов, 

созданных внешними ограничениями. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается особенности и 

эволюция российской модели социально-экономической системы на 

различных этапах развития, начиная с перехода от плановой экономики к 

рыночной. Анализируются вызовы и проблемы отечественной социально-

экономической системы, указывается необходимость дальнейших реформ 

для достижения устойчивого и сбалансированного развития экономики и 

общества. В исследовании выделяется важность адаптации к глобальным 

трендам и изменениям в мировой экономике для успешного развития 

России. 

Ключевые слова: социально-экономической системы, этапы 
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Abstract: This article examines the features and evolution of the Russian 

model of the socio-economic system at various stages of development, starting 

with the transition from a planned economy to a market economy. The 

challenges and problems of the domestic socio-economic system are analyzed, 

the need for further reforms is indicated to achieve sustainable and balanced 

development of the economy and society. The study highlights the importance of 

adapting to global trends and changes in the global economy for the successful 

development of Russia. 
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Российская модель социально-экономической системы – это 

уникальный набор политических, экономических, социальных и 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1783 ~ 

институциональных аспектов, которые определяют организацию и 

функционирование экономики и общества в Российской Федерации. Она 

характеризуется комбинацией государственного и рыночного 

вмешательства, специфическими институтами и политиками.[1] 

Основным элементом российской модели социально-экономической 

системы является роль государства. Государство в России имеет 

значительное влияние и участие в экономических процессах, контролирует 

ключевые отрасли, имеет развитую систему государственных предприятий 

и фондов. 

Одновременно с этим, в российской модели социально-

экономической системы присутствует и частный сектор экономики, 

включающий предпринимателей, малый и средний бизнес, которые играют 

роль в развитии экономики и создании рабочих мест. 

Главными чертами отечественной модели социально-экономической 

системы также являются: 

1.  Развитый сырьевой сектор, в частности нефти и газа, который 

является главным источником экспортных доходов и влияет на всю 

экономику страны. 

2.  Наличие бюрократии, что становиться причиной коррупции, 

произвольности и непредсказуемости в экономических вопросах. 

3.  Высокий уровень государственного вмешательства в экономику 

страны, включающий налоговую, тарифную, бюджетную и монетарную 

политику, которая оказывает значительное влияние на развитие бизнеса. 

4.  Социальная направленность экономики, предполагающая 

оказание поддержки населению в сфере здравоохранения, образования, 

жилья и социальной защиты. 

Российская экономическая модель в настоящее время представляется 

как социально ассиметричная. Характеризуется неравномерностью 

распределения доходов в обществе. Даже с учѐтом усилий государства, 

которое проводит социально-ориентированную политику, всѐ же 

сохраняется очень высокий уровень социальных различий.  

Однако, важно отметить, что российская модель социально-

экономической системы не является неизменной и продолжает развиваться 

под воздействием внутренних и внешних факторов, а также в ответ на 

меняющиеся вызовы и требования. Устранение недостатков и развитие 

российской модели социально-экономической системы является важным 

вопросом, направленным на достижение устойчивого и справедливого 

экономического развития, повышение качества жизни населения и 

обеспечение благополучия страны. 

Эволюция российской модели социально-экономической системы – 

это процесс постепенного развития и изменения основных принципов, 

политики и институтов, определяющих социальную и экономическую 

организацию страны. Она охватывает периодические изменения в 

экономической политике, структуре экономики, роли государства, 

правовых регуляций и социальной политики.[2] 
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Российская модель социально-экономической системы 

эволюционировала на протяжении последних десятилетий. В начале 1990-

х годов произошел переход от централизованной плановой экономики к 

рыночной, с осуществлением приватизации, либерализации и открытия 

экономики. В 2000-е годы страна стремилась к стабильности, 

модернизации и укреплению роли государства в экономике.[2] В 2010-е 

годы усиливается стратегия, при которой ресурсы вкладывают в разные 

активы экономики, происходит развитие инноваций и повышения качества 

жизни населения. 

Все эти этапы эволюции российской модели социально-

экономической системы отражают сдвиги экономики, стратегических 

целях развития, политических приоритетах и подходах к государственному 

управлению. Они отражают реакцию на вызовы и проблемы, а также 

стремление к достижению устойчивого экономического роста, снижению 

неравенства и повышению благосостояния населения. 

Важно отметить, что эволюция российской модели социально-

экономической системы – это непрерывный процесс, который 

продолжается и требует постоянного приспособления к внутренним и 

внешним вызовам и переменам. Для успешной эволюции модели 

необходимо проводить реформы, развивать инновации, сокращать 

коррупцию, обеспечивать социальную справедливость. 

Эволюция происходила в несколько этапов.  

Первый этап в эволюции российской модели социально-

экономической системы произошел в 1990-е годы и был связан с 

переходом от плановой экономики к рыночной системе. Этот период 

оказался критическим для России, так как страна столкнулась с огромными 

вызовами и проблемами, связанными с трансформацией экономики и 

общества.[3] 

В начале 1990-х годов, после распада Советского Союза, наступила 

эпоха политических и экономических реформ, которые включали 

приватизацию государственных предприятий, отмену централизованного 

планирования и открытие экономики для частного сектора.[4] Целью было 

внедрение рыночной экономики и привлечение иностранных инвестиций. 

Однако, процесс реформы оказался значительно сложнее и длиннее, 

чем ожидалось. Страна столкнулась с огромными трудностями, такими как 

огромная инфляция, рост безработицы, общая экономическая 

нестабильность. Также возникли проблемы с коррупцией, неэффективным 

управлением и отсутствием правового регулирования. Все это привело к 

социальным проблемам в обществе. 

В конце 1990-х годов произошел финансовый кризис, который имел 

катастрофические последствия для российской экономики и затронул 

большинство населения. Курс рубля рухнул, сбережения граждан 

обесценились, огромное количество предприятий обанкротилось, а 

безработица и бедность существенно возросли. 
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В итоге, первый этап в эволюции российской модели социально-

экономической системы характеризуется взлетами и падениями, ошибками 

и неудачами, которые отразились на жизни российского народа. Однако, 

этот период стал важным уроком и предоставил возможность для 

последующих реформ и корректировок в системе. 

Второй этап в эволюции российской модели социально-

экономической системы начался в 2000-х годах и был связан с поиском 

путей к стабильности и развитию экономики.[4] 

В этот период происходили изменения в политической и 

экономической сферах. В 1999 году Владимир Путин стал президентом 

России, и его правление характеризовалось большим вниманием к 

экономической политике и стабилизации страны. 

Во втором этапе были приняты меры, направленные на 

экономическое преобразование и привлечение инвестиций. Были 

проведены реформы в налоговой и бюджетной сферах, чтобы создать 

благоприятные условия для предпринимательства и привлечения 

иностранных инвесторов. Уделялось внимание развитию малого и 

среднего бизнеса, который стал движущей силой экономического роста. 

Одним из ключевых событий второго этапа была модернизация и 

развитие нефтегазовой отрасли, которая является важным источником 

доходов для бюджета России. Были приняты меры по увеличению 

эффективности добычи и переработки нефти и газа, а также по 

расширению экспортных возможностей. 

Параллельно с этим, правительство стимулировало развитие других 

секторов экономики, таких как инфраструктура, производство, туризм, 

информационные технологии и инновации. Были созданы специальные 

экономические зоны и технопарки, чтобы привлечь инвесторов и 

содействовать развитию новых отраслей. 

Этот период также характеризовался укреплением роли государства 

в экономике. Государственные компании получили большую поддержку и 

стали ключевыми игроками в различных секторах экономики. Были 

созданы специальные государственные фонды, такие как Фонд 

национального благосостояния и Фонды будущих поколений, с целью 

инвестирования в развитие и смягчение последствий экономических 

кризисов. 

К концу 2000-х годов российская экономика показало стабильный 

рост, улучшение инвестиционного климата и укрепление финансовой 

системы. Повысился уровень жизни населения, хотя неравенство в 

распределении благ все еще оставалось значительным. 

Таким образом, второй этап в эволюции российской модели 

социально-экономической системы был связан с реформами и 

стимулированием экономического роста, а также с укреплением 

государственного воздействия на экономику. 

Третий этап в эволюции российской модели социально-

экономической системы начался в 2010-е годы и характеризуется 
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стремлением к диверсификации экономики, развитию инноваций и 

сокращению зависимости от нефтегазового сектора.[4] 

На этом этапе стали понятны проблемы неустойчивости российской 

экономики, вызванные ее высокой зависимостью от цен на нефть и газ на 

мировом рынке. Была поставлена задача сократить эту зависимость и 

развивать другие отраслей экономики. 

Одной из важных стратегий на третьем этапе стало развитие 

инноваций и цифровой экономики. Были приняты меры по поддержке 

научных исследований, развитию высокотехнологичных отраслей, 

привлечению инвестиций в инновационные проекты. Также были созданы 

специальные технологические парки и инновационные центры для 

содействия развитию новых технологий и стартапов. 

Правительство также проводило реформы в сфере бюрократии и 

улучшило условия для бизнеса. Были предприняты шаги для сокращения 

регулирующих ограничений, снижения налоговых барьеров и повышения 

инвестиционного климата. Это создало благоприятную инвестиционную 

среду и стимулировало развитие малого и среднего 

предпринимательства.[5] 

Наличие крупных государственных компаний продолжало 

оставаться одним из особенностей российской модели социально-

экономической системы. Однако, на третьем этапе правительство также 

активно работало над улучшением корпоративного управления и 

повышением эффективности государственных предприятий. 

Еще одной важной задачей в третьем этапе было снижение бедности 

и улучшение качества жизни населения. Власти придавали большое 

значение социальным программам, расширению доступа к образованию, 

здравоохранению и другим социальным услугам. 

Однако, несмотря на принятые меры, ряд проблем все еще остаются 

актуальными на третьем этапе, таких как коррупция, неравномерное 

распределение доходов и недостаточная эффективность государственного 

управления.[6] 

Третий этап в эволюции российской модели социально-

экономической системы стремится к развитию инноваций, сокращению 

зависимости от нефтегазового сектора и повышению качества жизни 

населения. Однако, эти процессы требуют дальнейших усилий и реформ 

для достижения устойчивого и сбалансированного развития экономики и 

общества. 

В заключение, эволюция российской модели социально-

экономической системы была сложным и многофакторным процессом. 

Страна прошла через несколько этапов, начиная с перехода от плановой 

экономики к рыночной системе в 1990-е годы, затем стремилась к 

стабильности и модернизации экономики в 2000-х годах, и на данный 

момент активно работает над диверсификацией экономики и развитием 

инноваций в 2010-е годы.[7] 
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Каждый из этих этапов был связан с определенными 

преобразованиями, вызовами и достижениями. Однако, остаются 

значительные вызовы, такие как коррупция, неравенство и недостаточная 

эффективность государственного управления.[8] Также стоит отметить, 

что эволюция российской модели социально-экономической системы 

является непрерывным процессом, который требует постоянного анализа, 

реформ и улучшений. 

Россия ставит перед собой высокие цели, такие как устойчивый 

экономический рост, развитие инноваций, сокращение бедности, 

увеличения среднего класса. Для достижения этих целей необходимо 

продолжать реализацию политик, способствующих развитию 

предпринимательства, сокращению бюрократии, улучшению 

инвестиционного климата и укреплению правовой системы. 

В настоящее время можно наблюдать процесс усиления 

регулирующей роли государства экономики в сторону формирования 

адекватных форм взаимодействия рынка и государства. Однако, формы и 

степень влияния государства существенно поменялись в сторону 

увеличения роли крупных корпораций в организации деятельности в 

основных сферах экономики страны.  

Вместе с тем, эволюция российской модели социально-

экономической системы должна учитывать глобальные тенденции и 

вызовы, такие как цифровая трансформация, устойчивое развитие и 

международное сотрудничество. Только через постоянное 

совершенствование, развитие, инновации и адаптацию к изменяющимся 

реалиям мировой экономики, Россия сможет достичь устойчивого и 

благополучного развития. Инновационный путь развития является 

гарантией успешного экономического роста, решения социальных проблем 

и снижения зависимости от современной обстановки мирового рынка. 
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Оценка основных макроэкономических показателей развития 

российской экономики в современных условиях является важным 

аспектом для понимания состояния и перспектив экономического развития 

страны. В данном докладе рассмотрим ключевые показатели, такие как 

ВВП, состояние государственного бюджета, безработица/занятость и 

доходы населения, и оценим их влияние на экономику и жизнь населения 

России. 

В современных условиях мировой экономики Россия занимает одно 

из ведущих мест и имеет огромный план для дальнейшего развития. 

Однако, чтобы эффективно управлять экономическими процессами в 

стране, необходимо анализировать и оценивать основные 

макроэкономические показатели. Эти показатели дают возможность 

прогнозировать тенденции развития российской экономики, выявлять ее 

слабые стороны и определять направления для последующих 

корректировок. [1, c.36] 

Понимание этих показателей предоставит нам возможность оценить 

общую экономическую ситуацию в стране, ее устойчивость и потенциал 

для роста. Также будет проанализировано, какие факторы оказывают 

влияние на данные показатели, и как они взаимосвязаны между собой. 

Цель данной статьи – представить объективную оценку 

современного состояния российской экономики и на основе имеющихся 

данных проанализировать ее перспективы и вызовы, с которыми она 

сталкивается. 

Один из ключевых показателей развития экономики – это ВВП 

(валовый внутренний продукт), который отражает объем производства 

товаров и услуг за определенный период времени. 

Западные санкции, напряжѐнность в геополитике, экономическая 

неопределѐнность оказали отрицательное воздействие на ВВП России по 

итогам 2022 г. Согласно первой оценке Росстата, падение российской 

экономики составило 2,1%. Хотя ранее государственные органы, ведущие 

аналитики и МВФ прогнозировали более значительное падение. Например, 

Банк России предполагал на 7,5%, а МВФ – на 6%. Несмотря на тяжѐлый 

год, сокращение физического объѐма российского ВВП не побило рекорд 

прошлых лет. Так, в 2020 г. из-за кризиса и пандемии оно составило 2,7%, 

а в 2009 г. из-за мирового финансового кризиса этот показатель упал на 

7,8%. [1, c. 38] 

В целом, оценка ВВП российской экономики в 2022-2023 годах 

несмотря на весь спектр проблем, с которыми российская экономика 

столкнулась в прошлом году, падение ВВП оказалось не таким 

сокрушительным, как ожидали в первой половине 2022 г. Это стало 

возможно благодаря высоким ценам на энергоресурсы, государственным 

мерам поддержки, а также многолетнему опыту работы в режиме 

введѐнных санкций. 

Состояние государственного бюджета является одним из основных 

макроэкономических показателей развития российской экономики в 
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современных условиях. Государственный бюджет – это финансовый 

документ, который отражает доходы и расходы государства на 

определенный период времени [2, c.12]. 

В последние годы Россия столкнулась с рядом вызовов, которые 

оказали негативное влияние на состояние государственного бюджета. 

Один из таких вызовов – мировая экономическая нестабильность, 

связанная с кризисами на финансовых рынках и колебаниями цен на 

энергоносители. Это привело к сокращению доходной базы бюджета и 

увеличению расходной части. 

 

 
 

Рисунок 1 Динамика дефицита/профицита  

федерального бюджета до 2025 года. 

 

Еще одной проблемой является высокая зависимость российского 

бюджета от доходов от нефти и газа. Падение цен на энергоносители в 

последние годы привело к значительным убыткам для бюджета, а также 

создало необходимость в поиске альтернативных источников доходов. 

В ответ на эти вызовы правительство России предпринимает ряд мер, 

направленных на улучшение состояния государственного бюджета. Одна 

из таких мер – сокращение расходной части бюджета путем оптимизации 

государственных программ и улучшения эффективности государственных 

расходов. 

Также важным шагом является разнообразие источников доходов 

бюджета. В последние годы правительство активно работает над 

развитием неэнергетических секторов экономики, таких как туризм, 

информационные технологии, сельское хозяйство и другие. Это позволяет 

диверсифицировать доходную базу бюджета и создавать новые рабочие 

места. 

При подготовке бюджета на 2022 год власти предполагали, что и в 

текущем, и в следующем году он будет профицитным. Но сейчас они 

планируют, что следующий год станет дефицитным [2, c. 16]. 
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Так, в 2023 году доходы составят 26,13 трлн рублей, расходы – 29 

трлн рублей, а дефицит – около 2,9 трлн рублей соответственно. 

Справедливо будет сказать, что Дефицит – это превышение расходов 

бюджета над его доходами. Профицит, наоборот, когда доходы больше 

расходов. Экономисты часто называют профицит результатом жесткой 

бюджетной политики, которая сдерживает экономический рост и развитие. 

В идеале на любом уровне государственной системы бюджеты должны 

быть сбалансированными, то есть расходы равны доходам. 

Безработица и занятость играют ключевую роль в развитии 

российской экономики в современных условиях. Они являются основными 

макроэкономическими показателями, отражающими состояние рынка 

труда и его влияние на общую экономическую ситуацию. 

Кроме того, важным фактором развития российской экономики 

является занятость населения. Занятые люди способствуют созданию 

благоприятной экономической среды, повышению производительности 

труда и росту ВВП. Правительство России принимает меры для 

стимулирования занятости, такие как развитие малого и среднего бизнеса, 

поддержка инноваций, обучение рабочей силы новым навыкам. 

Уровень безработицы в России стабильно снижается. В периоды 

экономического спада, такие как 2008 год и 2020 год (в связи с пандемией 

COVID-19), безработица повышается, но в целом на протяжении 

последних десятилетий наблюдается тенденция к снижению [3 c. 28].  

В декабре 2022 года уровень безработицы, заявленный Росстатом, 

составлял 3,7%, а в январе 2022 года, до начала военных действий на 

территории Украины и жесткого западного санкционного давления, 

достигал 4,4%  

За 2022 год численность безработных граждан в России снизилась на 

445 тыс. человек, или на 13,8%, сообщало правительство. В 2023 году 

ситуация также остается стабильной. 

В июне 2023 года безработица в России упала до 3,1% – это самый 

низкий показатель за всю историю наблюдений. 

Однако стоит отметить, что данные показатели можно 

интерпретировать двояко. С одной стороны, высокий уровень безработицы 

свидетельствует о сложностях на рынке труда и нестабильности 

экономической системы. С другой стороны, это может быть временным 

явлением и результатом перестройки экономики с учетом новых 

требований и рыночных условий [3, c. 32] 

Уровень доходов населения не только отражает социально-

экономическое благополучие граждан, но и влияет на спрос на товары и 

услуги, что имеет прямую связь с развитием розничного сектора 

экономики. 

В последние годы наблюдается рост доходов населения в России. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за 

последние несколько лет среднедушевые денежные доходы состоятельного 

части населения продолжали увеличиваться. Это свидетельствует о том, 
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что экономика страны постепенно выходит из кризисного состояния и 

направляется к стабильному развитию [4, c.14]. 

Однако следует отметить, что уровень доходов в России все еще 

значительно ниже по сравнению с развитыми странами. Это объясняется 

множеством факторов, включая низкую производительность труда, 

неравномерное распределение доходов и высокую долю неформальной 

экономики. В результате, средний уровень доходов в стране остается 

недостаточным для обеспечения достойного уровня жизни для многих 

граждан. 

Важным аспектом развития доходов населения является также рост 

реальных заработных плат. Реальная зарплата является индикатором 

покупательной способности населения и влияет на его потребительский 

спрос. В последние годы наблюдается положительная динамика роста 

реальных зарплат, что свидетельствует о стабильном улучшении 

благосостояния работников [4, c. 16]. 

 

 
Рисунок 2. Изменение реальных располагаемых доходов российского 

населения. 

 

Реальные располагаемые доходы населения России (то есть 

денежные доходы с поправкой на инфляцию за вычетом обязательных 

платежей) во втором квартале 2023 года увеличились на 5,3% к тому же 

кварталу 2022 года, сообщил Росстат в докладе о социально-

экономическом положении России за январь—июнь. 

Это максимальный рост с третьего квартала 2021 года (тогда был 

зафиксирован отскок показателя на 8,6% после пандемийного провала). 

Рост реальных доходов произошел на фоне максимального за 15 лет 

роста реальных заработных плат в российских организациях – на 13,3% в 

годовом выражении, следует из данных Росстата [3, c. 34]. 

Однако неравномерность распределения доходов остается 

проблемой. В некоторых регионах доходы значительно ниже, чем в 
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других, и такая неравномерность представляет вызов для обеспечения 

справедливости и социальной стабильности. Правительство 

предпринимает шаги для повышения доступности и качества образования, 

здравоохранения и других социальных услуг, чтобы обеспечить улучшение 

благосостояния населения. 

Устойчивый рост доходов населения способствует повышению 

благосостояния граждан и стимулирует развитие розничного сектора 

экономики. Однако неравномерное распределение доходов, высокая доля 

неформальной экономики и неоптимальная структура занятости остаются 

вызовами для дальнейшего развития доходов населения в России. 

В ходе анализа основных макроэкономических показателей развития 

российской экономики в современных условиях можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, российская экономика продемонстрировала устойчивый 

рост в последние годы. В частности, ВВП страны постепенно 

увеличивается, что свидетельствует о том, что экономика находится на 

пути к развитию. Этому способствуют такие факторы, как повышение 

инвестиций и общего уровня конкурентоспособности российских 

компаний. 

Во-вторых, несмотря на положительные тенденции, российская 

экономика все еще сталкивается с некоторыми проблемами. Одной из них 

является нестабильность мирового экономического климата. Нарушения в 

международной торговле и финансовых рынках оказывают отрицательное 

влияние на развитие России. Кроме того, проблемой является зависимость 

от цен на нефть и газ – основных экспортных товаров страны. Нефтяной 

шок 2020 года показал, насколько важно диверсифицировать экономику и 

развивать другие отрасли. 

В-третьих, развитие человеческого капитала остается актуальной 

задачей для российской экономики. 

Вложения в образование, науку и здравоохранение являются 

неотъемлемыми условиями устойчивого и долгосрочного развития. 

Улучшение качества образования и доступность медицинских услуг 

помогут повысить производительность труда и уровень жизни населения. 

В-четвертых, необходимо продолжать реформирование 

экономической системы России с целью создания благоприятного 

инвестиционного климата. Упрощение бюрократических процедур, защита 

прав собственности и прозрачные правила игры станут важными 

факторами привлечения инвестиций как из внутри страны, так и из-за 

рубежа [5, c.186]. 

В-пятых, следует уделить особое внимание развитию малого и 

среднего бизнеса. МСП являются важным источником новых рабочих мест 

и инноваций. Поддержка предпринимательства, создание условий для 

развития стартапов и инфраструктуры для бизнеса – это приоритетные 

задачи государства. 
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В целом, несмотря на некоторые проблемы, российская экономика 

продолжает развиваться и демонстрировать положительные тенденции. 

Однако для достижения устойчивого и долгосрочного роста необходимо 

проводить структурные реформы, снижать зависимость от внешних 

факторов, развивать человеческий капитал. 

В целом, российская экономика сталкивается с рядом вызовов в 

современных условиях, но также показывает признаки восстановления.  

ВВП России растет, хотя остаются некоторые экономические 

трудности, включая уязвимым, но благодаря мерам по диверсификации 

экономики и сокращению расходов удалось смягчить негативное влияние. 

Уровень безработицы в России снижается, однако существует 

необходимость продолжать создавать новые рабочие места. Доходы 

населения также показывают некоторый рост, хотя неравномерность 

распределения доходов остается проблемой [5, c. 184]. 

Для обеспечения устойчивого развития российской экономики важно 

продолжать совершенствовать меры по стимулированию инвестиций, 

поддержке предпринимательства и восстановлению производственной 

базы. Необходимо также уделять внимание созданию рабочих мест и 

повышению качества жизни населения. Правительство продолжает 

работать над реализацией социальных программ, улучшением доступности 

образования, здравоохранения и других социальных услуг. 

Оценка макроэкономических показателей развития российской 

экономики является сложным процессом, и прогнозы могут меняться в 

зависимости от различных факторов и событий. Однако, на основе 

имеющейся информации можно сделать вывод о том, что Россия 

продолжает работать над развитием и достижением устойчивого 

экономического роста. 
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Аннотация: Негативная геополитическая обстановка, кризис 

мировой экономики и внешнее санкционированное давление на Россию 

стали причинами развития государственной политики 

импортозамещения. В данной статье авторами проведен анализ 

динамики и структуры торговых взаимоотношений России и Китая, а 

также рассмотрены экономические барьеры, сдерживающие доступ 

российской продукции на рынки китайских регионов и как они влияют на 

экспорт между странами. 
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THE IMPACT OF IMPORT SUBSTITUTION ON THE IMPROVEMENT 

OF THE SECTORAL STRUCTURE OF THE RUSSIAN ECONOMY: 

TRADE INTERACTIONS BETWEEN CHINA AND RUSSIA 

 

Burtseva Anastasia Denisovna, 

Tolstikova Sofya Olegovna 

 

Abstract: The negative geopolitical situation, the crisis of the world 

economy and the external sanctioned pressure on Russia have become the 

reasons for the development of the state policy of import substitution. In this 

article, the authors analyze the dynamics and structure of trade relations 

between Russia and China, and also consider the economic barriers that restrict 

the access of Russian products to the markets of Chinese regions and how they 

affect exports between countries. 
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Глубокие перемены в экономических отношениях между странами, 

происходящие в глобальной экономике, являются доказательством того, 

что наметилась тенденция изменения соотношение сил на мировых 

рынках, ужесточилась конкурентная борьба, все более явными являются 

торговые войны и формируются новые центры влияния на ход 

мирохозяйственных процессов. В реалиях современной глобальной 

экономики особые условия реализации внешнеэкономической 

деятельности отразились на экономике России, которая испытывает на 

себе воздействие многочисленных санкционных пакетов со стороны 

европейских стран и США и приняла аналогичные ответные меры в 

отношении недружественных стран [1].  

Так, в 2022 году на фоне американских и европейских санкций с 

российского рынка ушло большинство западных компаний. Один из 

способов адаптации к текущей реальности − найти новые рынки сбыта, 

новых партнеров и новых контрагентов. Одним из не самых пока 

масштабных, но весьма динамичных и перспективных торгово-

экономических партнеров России за последние два десятилетия стал 

Китай. Заметно усилилась заинтересованность двух стран в развитии и 

углублении стратегического партнерства друг с другом. Китай довольно 

быстро занял ведущее место среди торговых партнеров России, 

существенно нарастив свой экспорт по целому ряду товарных групп, 

предъявляя спрос на российскую продукцию традиционных отраслей 

специализации. 

Товарооборот Китая и России в 2022 году увеличился на 29,3% к 

предыдущему году и достиг рекордных $190,3 млрд, сообщило 13 января 

Главное таможенное управление КНР. Китайский экспорт товаров в 

Россию вырос на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт из России − на 43,4%, до 

$114,1 млрд. 

Рост двустороннего товарооборота в 2021 году − самый 

значительный среди всех основных торговых партнеров Китая, показала 

статистика (для сравнения, оборот КНР с Сингапуром вырос на 23%, с 

Канадой − на 17%). По итогам 2022 года на долю России приходится 3% 

совокупного товарооборота Китая со всеми странами [2].  

Рост российско-китайской торговли стал одной из главных тем 2022 

года после введения жестких санкций Запада против Москвы, начиная с 

февраля. Россия перенаправила в КНР значительные объемы нефти и угля, 

которые перестала поставлять в западные страны. Китайские компании, в 

свою очередь, резко нарастили экспортные поставки в Россию, 

воспользовавшись уходом с российского рынка многих западных 

компаний. 

Если до военной операции на Украине Китай обеспечивал около 

четверти российского товарного импорта, то сейчас эта доля должна быть 
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«гораздо выше одной трети, возможно, 40%», говорил в ноябре 

руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке 

Финляндии Иикка Корхонен. «С точки зрения импорта Россия сейчас если 

не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи», − 

отмечал экономист [3]. 

В 2022 году КНР, в частности, увеличила поставки в Россию 

грузовых автомобилей, экскаваторов и погрузчиков, резиновых шин, 

насосов и компрессоров (включая турбокомпрессоры для автомобильных 

двигателей), кранов, задвижек, клапанов и вентилей, писал РБК. Однако 

китайский экспорт потребительской электроники в Россию (смартфонов, 

ноутбуков) по данным за январь-ноябрь 2022 года был ниже показателей 

2021 года. Такое замедление может быть связано как с сокращением 

поставок российской нефти и/или увеличением дисконтов на российскую 

нефть на фоне установления странами G7 ценового потолка в отношении 

сырой нефти из России, перевозимой морем, а также декабрьским 

всплеском заболеваемости коронавирусом в КНР [4].  

В то же время Россия за январь-ноябрь 2022 года Китай 

импортировал почти 80 млн. тонн российской нефти (на 10% больше, чем 

за тот же период предыдущего года) общей стоимостью $54,5 млрд. [3]. 

Экспорт техники из Китая в Россию резко вырос в первом полугодии 2023 

года, следует из данных китайской внешнеторговой статистики. 

Федеральная таможенная служба закрыла данные о внешней торговле, но 

оценить экспорт и импорт России можно по зеркальной статистике стран-

партнеров.  

Стоимость экспорта этой продукции из Китая за первые шесть 

месяцев года выросла по сравнению с тем же периодом 2022-го вдвое − с 

$15,1 млрд до $31,5 млрд. Это 60% от стоимости всего экспорта Китая в 

Россию за этот период. В физическом выражении поставки выросли на 

50%. По сравнению со вторым полугодием 2022 года стоимость выросла 

на 30%, с $24,2 млрд. 

Сильнее всего в денежном выражении выросли поставки 

транспортных средств. По расчетам Forbes, поставки пассажирских 

автомобилей выросли почти в 6,5 раза − с $715 млн до $4,6 млрд. Россия 

уже стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей, за ней 

следуют Мексика и Бельгия [5]. Притом, что в целом китайско-российские 

торговые взаимодействия развиваются динамично, в пространственном 

отношении они неоднородны. Потенциал дальнейшего расширения 

китайско-российского сотрудничества определяется не только уровнем 

структурной взаимодополняемости, сравнительными масштабами спроса и 

предложения, но и сравнительным потенциалом расширения 

двустороннего сотрудничества в каждом регионе КНР. 

Этот потенциал, конечно, зависит не только от географической 

близости, характеризующейся довольно протяженной сухопутной 

границей, что значительно упрощает поддерживать тесные экономические 

связи, но и от сдерживающих в торговых взаимоотношениях специальных 

https://www.forbes.ru/biznes/463365-tamozna-vremenno-ostanovila-publikaciu-statistiki-po-importu-i-eksportu
https://www.globaltimes.cn/page/202307/1294155.shtml
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барьеров, которые весьма дифференцированы. Эти барьеры способны 

сдерживать продвижение как российских товаров на китайском рынке, так 

и китайских − на российском. 

Таким образом, наличие местного протекционизма в КНР приводит к 

дискриминации по отношению к российским товарам на рынке китайских 

регионов [6]. Торговые взаимодействия китайских регионов с российским 

рынком отличаются значительной неоднородностью. Экспорт из Китая в 

Россию главным образом осуществляется из приморских регионов, 

включенных в глобальные производственные связи. Китайская продукция, 

производимая на предприятиях с иностранными инвестициями, а также на 

крупных, средних и мелких национальных предприятиях и поставляемая 

затем в Россию, торгуется преимущественно на свободном рынке. 

Динамика и товарная структура поставок китайской продукции на 

российский рынок объясняются структурной особенностью 

функционирования экономики России, одним из проявлений которой 

является удовлетворение конечного спроса массовыми импортными 

поставками. 

Импорт из России в КНР отличается значительно большей 

неравномерностью распределения между китайскими регионами по 

сравнению с экспортом. Доступ российских товаров на китайский рынок 

ограничен как многочисленными нетарифными мерами, так и высокой 

конкуренцией со стороны местных производителей. При этом российские 

поставки в Китай отличаются определенной спецификой: углеводородное 

сырье поступает на китайский рынок в рамках долгосрочных 

двусторонних контрактов. 

Расстояния между регионами и рынками, на которых реализуется 

продукция регионов КНР, не оказывали существенного негативного 

влияния на размеры торговли, как по причине включения в массив данных 

по торговле с отечественным рынком, так и благодаря снижению 

относительных издержек в транспортировке товаров между 

территориально удаленными экономиками, особенно в условиях 

современной глобальной логистики. Эффект границ для экспорта из 

регионов КНР в Россию характеризовался довольно высокими значениями, 

а барьеры, сдерживающие доступ российской продукции на рынки 

китайских регионов, в адвалорном эквиваленте были выше, чем для 

остальных зарубежных стран, даже в случае сопоставимой номенклатуры 

поставок. 

Концентрация импорта из России в нескольких регионах Китая ведет 

к формированию эффекта монопсонии, который как раз и проявляется как 

формирование барьеров в форме существования посреднических структур, 

расположенных в ряде провинций КНР, осуществляющих контроль над 

потоками российских товаров, поступающих на китайскую территорию. С 

этой точки зрения, российским поставщикам, вероятно, необходимо 

диверсифицировать поставки товаров в другие регионы КНР с целью 
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обхода посредников и освоения новых региональных рынков сбыта в 

Китае. 

При устранении барьеров для китайских товаров преимущества 

доступа на российский рынок еще больше укрепят приморские регионы 

КНР, а экспорт в Россию может стать еще более неравномерным между 

регионами Китая. При существенном сокращении барьеров стоимостной 

объем импорта из России в китайские регионы может увеличиться за счет 

прироста поставок российской продукции практически во все регионы, то 

есть может произойти более равномерное распределение импорта из 

России между регионами КНР. 

Полученные в статье оценки указывают на то, что в общем случае 

наличие совместной границы между китайским регионом и зарубежной 

страной способствует увеличению торговых взаимодействий между ними. 

Для случая китайско-российской торговли низкие значения эффекта 

границ были зафиксированы только для двух приграничных с Россией 

регионов: Хэйлунцзян и АР Внутренняя Монголия, что скорее объясняется 

наличием сопряженной с российской стороной транспортной 

инфраструктурой. 

В заключение следует отметить, что импорт российской продукции в 

регионы КНР сталкивается с большими барьерами по сравнению с 

экспортом продукции из китайских регионов на российский рынок. С 

точки зрения влияния различного рода институциональных ограничений, 

следует отметить особенность функционирования как российской и 

китайской экономик в целом, так и их внешнеторговых секторов в 

частности. Вероятно, снижение различного рода барьеров способно 

увеличить поставки из России на китайский рынок, диверсифицировав их 

между регионами КНР и снизив эффект монопсонии со стороны бизнеса 

некоторых провинций, без принципиального изменения их товарной 

структуры. 
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Аннотация: Архивы электронных документов – это накопленное 

цифровое хранилище информации, которое обеспечивает долгосрочное 

сохранение и доступность данных. С развитием цифровых технологий и 

переходом к электронному документообороту, архивирование стало 

актуальной проблемой для многих организаций и государственных 

учреждений. В научной статье проводится анализ актуальных проблем 

системы электронного документооборота, электронного хранения 

документов (архива), используемого организациями и предприятиями 

российской экономики. 
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Abstract: Electronic document archives are an accumulated digital 

repository of information that ensures long-term preservation and availability of 

data. With the development of digital technologies and the transition to 

electronic document management, archiving has become an urgent problem for 

many organizations and government agencies. The scientific article analyzes the 

current problems of the electronic document management system, electronic 

document storage (archive) used by organizations and enterprises of the 

Russian economy. 
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Информационные технологии в настоящее время шагнули вперед и 

затронули многие сферы. Это напрямую отразилось и на 

документационном обеспечении управления, где содержание информации 

на электронных носителях всѐ чаще становится приоритетным способом 

хранения правовых сведений, данных и материалов. На практике 

обсуждается вопрос полного перехода от бумажных архивов к 

электронным, поскольку это позволит максимально оптимизировать 

использование и хранение информации. Однако возникает множество 

споров относительно подобного явления, так как электронные носители 

имеют свойство изнашиваться и приходить в негодность. Проблема 

состоит еще и в том, что в законодательстве Российской Федерации 

отсутствует дефиниция архива электронных документов. Предлагаем 

обратиться к научной литературе. 

А.Д. Обухов предлагает следующее понятие архива электронных 

документов: «Архив электронных документов – это упорядоченная 

система хранения документов, созданная для их учѐта с использованием 

электронных носителей» [1]. 

На сегодняшний день в России не существует единого электронного 

архива, который бы содержал в себе все данные документооборота 

исполнительной, законодательной и судебной власти. Безусловно, 

федеральные суды общей юрисдикции снабжены системой «ГАС 

ПРАВОСУДИЕ», мировые судьи – «АМИРС», которые позволяют вести 

судам электронный архив [2]. 

Но создание общего портала, где бы расположилась превалирующая 

часть информации о деятельности государственных органов, 

способствовало бы оптимизации работы государственных структур. 

Попыткой реализовать подобную идею стало внедрение Правительством 

РФ Межведомственного электронного документооборота (далее – МЭДО). 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 754 «МЭДО – это 

взаимодействие информационных систем электронного документооборота 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и иных государственных органов, 

а также организаций, созданных для выполнения задач, поставленных 

перед Правительством Российской Федерации» [3]. 

Таким образом, МЭДО является электронным ресурсом, 

предоставляющим органам исполнительной власти информацию в 

цифровом формате для осуществления ими своих полномочий. Однако, он 

предназначен для обмена информацией, а не для ее хранения, то есть 

МЭДО не является архивом.  

Еще одним шагом к созданию единого архива электронных 
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документов стало создание Системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ). СМЭВ – это федеральная 

государственная информационная систему, включающая информационные 

базы данных, в том числе содержащие сведения об используемых 

органами и организациями программных и технических средствах, 

обеспечивающих возможность доступа через систему взаимодействия к их 

информационным системам, о программных и технических средствах, 

обеспечивающих единый документированный способ взаимодействия 

информационных систем органов и организаций посредством технологии 

очередей электронных сообщений [4].  

По сути СМЭВ представляет собой наиболее оптимальную модель 

для создания единого электронного архива, поскольку при помощи него 

органы государственной власти осуществляют хранение различной 

информации в цифровом виде (статистика, протоколы, обращения, 

оперативная информация). Например, СМЭВ широко используется в 

уголовном процессе: ч. 2 ст. 474.1 УПК РФ закрепляет возможность 

подачу заявлений, представлений, жалоб посредством систем 

электронного документооборота участников уголовного судопроизводства 

с использованием единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия [5]. 

Однако, несмотря на то, что на данный момент существуют такие 

инструменты как МЭДО и СМЭВ, существует ряд проблем, 

препятствующих созданию единого архива электронных документов.  

Главным препятствием является слишком большой объем работы. 

Для того чтобы переформатировать все документы, хранящиеся в 

бумажном виде в цифровой формат, требуется специальная обученная 

многочисленная команда, которая смогла бы осуществить подобный 

проект. В 2013 году была попытка создать подобную национальную 

платформу – СЭД (система электронных документов). Однако по 

вышеуказанной причине проект пришлось заморозить [6]. 

Еще одной наиболее значимой проблемой является дефицит 

техническим обеспечением. Создание масштабного электронного ресурса 

подразумевает собой наличие современной прогрессивной техники, 

которая смогла бы обеспечить стабильную работу электронного архива. К 

сожалению, во многих регионах отсутствует возможность приобрести 

такие технические средства.  

В целом можно выделить следующие методы решения найденных 

проблем: 

1.  Введение в действующие электронные системы хранения 

информации технологий искусственного интеллекта с целью обработки 

огромного количества информации на бумажных носителях и переработки 

их в цифровой формат;  

2.  Выделение средств из федерального бюджета на снабжение 

органов государственной власти новой современной техникой;  

3.  Исследование правового характера отдельных типов 
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компьютерных данных и их использования в процессе ведения 

деятельности органов государственной власти.  

Таким образом, создание единой платформы архива электронных 

документов является очень объемной целью, достижение которой 

возможно только при объединении усилий архивистов, документоведов и 

программистов.  
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Характерная особенность современного периода – переход от 

индустриального общества к информационному, в котором информация 

становится более важным ресурсом, чем материальные или энергетические 

ресурсы. Человек живет в мире информации и документов. Владение 

информацией во все времена давало преимущества той стороне, которая 

располагала более точной и обширной информацией, тем более, если это 

касалось информации о своих соперниках. Это подтверждается и тем, что 

государственные и коммерческие секреты, а, следовательно, и охота за 
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ними, их добывание возникли на заре человеческого общества, когда 

появились государства, развивалась торговля между ними. 

Сведения конфиденциального характера – это информация, доступ к 

которой ограничен и не предусматривается ее разглашение третьим лицам 

без разрешения или согласия сторон, обладающих этой информацией. 

Раскрытие таких сведений без согласия или разрешения может повлечь 

юридические и финансовые последствия как для лиц, совершивших 

нарушение конфиденциальности. 

Указ президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении 

Перечня сведений конфиденциального характера» утверждает перечень 

сведений конфиденциального характера. Одно из определений сведений 

конфиденциального характера, закрепленное действующим 

законодательством следующее – сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 

сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 

информации в установленных федеральными законами случаях [1]. 

Действующее законодательство (Указ президента РФ от 6 марта 1997 

г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера») закрепляется следующее определение: сведения 

конфиденциального характера – сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 

сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 

информации в установленных федеральными законами случаях. 

Действующее законодательство (Указ президента РФ от 6 марта 1997 

г. № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального 

характера») закрепляется следующее определение: сведения 

конфиденциального характера – сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 

сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 

информации в установленных федеральными законами случаях. 

В действующем законодательстве закреплены термины и 

определения по вопросам конфиденциального делопроизводства. Так, Указ 

президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Перечня 

сведений конфиденциального характера», закрепляет перечень сведений 

конфиденциального характера. Одно из определений сведений 

конфиденциального характера следующее – сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни гражданина, позволяющие 

идентифицировать его личность (персональные данные), за исключением 

сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 

информации в установленных федеральными законами случаях [1]. 

Конфиденциальность информации – одно из основных прав каждого 

гражданина, живущего в Российской Федерации [2]. В настоящее время 
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сохранение и защита конфиденциальности являются особенно 

актуальными проблемами, связанными с развитием информационных 

технологий и возможностью быстрого и эффективного доступа к 

информации. 

В Российской Федерации существует несколько видов 

конфиденциальной информации, требующей особенной защиты: 

1.  Персональные данные граждан. Это информация, касающаяся 

личности каждого человека – ФИО, адрес проживания, номера телефонов, 

паспортные данные и другие сведения. Персональные данные считаются 

конфиденциальными и должны использоваться только с согласия граждан 

и в соответствии с законодательством РФ. 

2.  Коммерческая тайна предприятий и организаций. Это 

информация, относящаяся к деятельности предприятий, которая не 

является общедоступной и имеет коммерческую ценность. К такой 

информации относятся планы развития, методы производства, финансовая 

отчетность, клиентская база и прочие секреты, обеспечивающие 

конкурентное преимущество. 

3.  Информация, отнесенная к государственной тайне. Это 

конфиденциальные данные, касающиеся обороны страны, безопасности, 

иных государственных интересов. Государственная тайна может быть 

отнесена к любым сферам деятельности государства, требующих особой 

защиты. 

4.  Медицинская тайна. Это информация о состоянии здоровья и 

личных данных пациентов, полученная врачами и другим медицинским 

персоналом в процессе оказания медицинской помощи. Медицинская 

тайна является важным элементом взаимодействия пациента и 

медицинского работника, гарантирующим доверительность и защиту 

информации о здоровье. 

5.  Банковская тайна. Конфиденциальность данных о клиентах банка 

является основополагающим принципом работы финансовых учреждений. 

Информация о счетах, переводах, вкладах, кредитах и других финансовых 

операциях считается конфиденциальной и не может быть разглашена без 

согласия клиента, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ 

[3]. 

Конфиденциальная информация – основа для создания доверия и 

нерушимых отношений между людьми, предприятиями и государством. Ее 

защита и осознанное отношение к ней способствуют сохранению прав 

граждан, успешному ведению бизнеса и обеспечению национальной 

безопасности. 

Важно понимать, что конфиденциальная информация требует особой 

осторожности и необходимо соблюдать различные правила и стандарты. В 

России существует несколько законодательных актов, регламентирующих 

процедуру обработки и передачи таких документов: Федеральный закон 

«О защите конфиденциальной информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ и 

Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 171 «О лицензировании 
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деятельности по разработке и производству средств защиты 

конфиденциальной информации».  

Эти нормативно правовые акты регулируют вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности и конфиденциальности информации, а также 

определяет правила и порядок использования информационных 

технологий в Российской Федерации [4]. В соответствии с ними, 

организации и граждане обязаны соблюдать определенные требования в 

области защиты информации. В законе прописаны правовые механизмы и 

меры, направленные на предотвращение несанкционированного доступа к 

информации, ее утечку и использования не по назначению.  

Нормативно правовые акты устанавливают обязанности операторов 

информационных систем, включающие в себя принятие соответствующих 

мер для обеспечения безопасности информации, использование средств 

защиты информации, а также регулярные проверки безопасности 

информационной системы. 

Важным аспектом данного закона является регламентация 

ответственности за нарушение правил, установленных в области защиты 

информации. Такие нарушения могут привести к различным последствиям, 

включая штрафные санкции, административную или уголовную 

ответственность.  

Стоит обратить внимание, что неотъемлемой частью работы с 

документами, содержащими конфиденциальную информацию, является 

обучение и информирование сотрудников о методах и принципах работы с 

такими документами. Организации должны разрабатывать и проводить 

специализированные программы подготовки для сотрудников, которые 

имеют доступ к конфиденциальной информации, с целью обеспечения их 

осведомленности о требованиях безопасности и защите данных. 

Важным критерием при работе с такими документами является 

защита информации от утечки. В Российской Федерации предусмотрены 

меры по защите информации, включая технические средства, методы 

шифрования и контроля доступа. Организации обязаны принимать меры 

по предотвращению несанкционированного доступа к информации и 

злоупотреблению конфиденциальной информацией. 

Информационная безопасность и защита конфиденциальных 

документов являются важным аспектом работы с информацией в РФ [5]. 

Соблюдение законодательных требований и реализация соответствующих 

мер предотвращения утечки информации не только способствуют 

сохранности конфиденциальных данных, но и поддерживают деловую 

репутацию организации. 

В заключение отметим, что работа с документами, содержащими 

конфиденциальную информацию, требует особой ответственности и 

внимания. Необходимо установить правила доступа и контроля, 

обеспечить безопасность передачи и обработки данных, обучить 

сотрудников методам защиты и соблюдать нормативные правила и 
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законодательство. Только так можно гарантировать сохранность и 

конфиденциальность важной информации. 
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Современное российское общество характеризуется сложностью и 

изменчивостью, подвергается различным трансформационным процессам 

под влиянием различных факторов. Стремительное развитие 

экономических отношений в условиях конституционной реформы 2020 г., 

геополитических рисков 2022 г. обусловило переход экономической науки 

и практики на качественно иной уровень применения. В мире 

трансформируется традиционное представление о сущности и природе 

человека, социума и государства, что возлагает на доктрину (в том числе и 

юридическую) бремя активности и неотложного поиска новой модели 

социального развития. Конвергенция поведенческой экономики, 

гуманитарного знания позволяет эксплицировать достижения других наук 

в бизнес-процессы. Так, например, «метод вивисекции» – специальный 

анатомический термин, который обозначает вскрытие в научных целях 

живого организма для выявления его функционально-динамического 

развития и сбора эмпирического материала для подтверждения гипотезы, 

еѐ трансформации в теорию, а также формирования научных выводов и 

рекомендаций. Казалось бы, что к этому медицинскому термину тема 

настоящей статьи, равно как и электронный документооборот, 

цифровизация не имеют никакого отношения, но это не совсем так. 

Цифровизация права – это уже не просто тенденция и закономерность, 

особенность системы права и системы законодательства, особенность 

национальной и мировой экономики, а типология менталитета, 

правопонимания, а равно и правоприменения.  

В процессе цифровизации, которая анатомирует и обновляет дизайн 

правовой системы российского государства, национальной экономики, 

экономики хозяйств, и всего евразийского континента преобладают 

идейно-психологические, организационно-институциональные и 

«экосистемные» признаки из других областей междисциплинарного 

знания. Это дает основания для применения «метода вивисекции» как 

способа познания, т.е. вскрытия сущности при реальном 

функционировании системы гуманитарного знания и законодательства на 

современном политико-правовом пространстве. Данный метод является 

актуальным с точки зрения его применения в анализе использования и 

применения электронного (цифрового) документооборота на предприятиях 

малого бизнеса [1, с. 32].  

Изучение их организационной природы, правил ведения 

документооборота в условиях усиления санкционного давления 

актуализировалось как в экономических исследованиях, так и в 

правоприменении, о чем сигнализируют аналитические отчеты 

министерств и ведомств. Особенности функционирования малых 

предприятий, использующих в своей деятельности электронный 

документооборот обусловлено фактом того, что с переходом в шестой 

технологический уклад перманентно трансформируется индустрия 

финансовых услуг и в целом организация бизнес-процессов.  

В государственных учреждениях информационные системы 
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изначально создавались для упрощения процессов обработки 

накапливаемых сведений, а сегодня постепенно трансформируются в 

информационные порталы, которые упрощают, ускоряют и унифицируют 

процесс общения как между органами власти и гражданами, так и между 

самими государственными структурами [2].  

 Финансовые экосистемы претворяют в жизнь новые инновационные 

продукты, которые позволяют беспрепятственно осуществлять платежи, 

открывать счета, осуществлять сделки и иные распорядительные действия, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей при помощи использования цифровых систем. При 

этом использование той или иной цифровой системы в целом, 

электронного документооборота в частности выявляет новые и интересные 

вопросы в организации функционирования предприятий малого бизнеса. 

Такие вопросы обусловлены особенностями самого программного 

обеспечения, которое используется хозяйствующим субъектом в своей 

деятельности.  

Программное обеспечение, устанавливающее основу для реализации 

электронного документооборота отличительно не только по своему 

статусу, функциональным характеристикам, но и применению, более того 

их правовое содержание не идентично и не позволяет сформировать 

единые требования, предъявляемые к хозяйствующим субъектам. В этой 

связи законодательно установлен гибкий механизм правового 

регулирования. Более того, некоторое программное обеспечение после 

начала СВО находится под запретом, и для предприятий усложнен процесс 

перехода с одного программного обеспечения на другое. Настоящий 

вопрос обуславливает траекторию извечной проблемы, которая находится 

на стыке экономики и права: разрыв между технологическим ростом и 

усилиями, которые юридическое сообщество при помощи гуманитарного 

знания предпринимает, преодолевая разрыв между регулированием 

правоотношений и технологическим ростом, получило название «pacing 

problem» или «проблемы темпов роста законодательства». 

Разрешение обозначенных проблем необходимо, поскольку в 

известной степени применение особого программного обеспечения, при 

помощи которого осуществляется электронный документооборот на 

предприятиях малого бизнеса, также влияет на национальную экономику, 

публичные интересы, в частности, например, монетарную политику. Такая 

постановка вопроса и последующая коннотация предопределяют 

необходимость исследования не только законодательства, 

регламентирующего особенности применения электронного 

документооборота на предприятиях малого бизнеса, а также национальной 

экономики и правопорядка на предмет особых требований, предъявляемых 

к использованию цифровых технологий, но и междисциплинарных 

направлений по заявленной теме.  

В первую очередь, это рентабельность внедрения СЭД. Несмотря на 

широкий выбор продуктов, организация часто отказывается от их 
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приобретения в силу высокой стоимости. Кроме того, сам процесс 

внедрения защищѐнной СЭД требует привлечения не просто 

квалифицированных специалистов по защите информации, а специалистов 

широкого профиля, что зачастую оказывается весьма сложной, а порой и 

невозможной задачей. Дело в том, что увеличение количества малых и 

средних инновационных компаний в современной высокотехнологичной 

российской экономике резко повысило требования к системной 

целостности, универсальности и широте подготовки специалиста по 

защите информации, который, как инженер в начале прошлого века, 

оказывается одновременно в роли ученого, технического эксперта и 

руководителя подразделения по защите информации. Кроме того, в 

отличие, например, от специалиста по защите информации в банковской 

сфере, на малом предприятии такой специалист выполняет комплекс 

целей, связанных с пожарной, экономической, информационной, кадровой 

(информационно-психологической, социальной) безопасностью, что 

расширяет зону. При этом важно понимать, что специфичным для малого 

бизнеса является ориентированность на простоту применяемых решений. 

В частности, это значит, что бизнес готов отказаться от многих функций, 

предусмотренных в существующих СЭД, в силу отсутствия 

необходимости в них. С учетом нынешнего уровня развития 

информационных технологий, появления новых механизмов глобального 

взаимодействия большого числа разработчиков и ориентированности на 

минимизацию затрат в качестве основы для формирования набора 

решений было выбрано программное обеспечение с открытым исходным 

кодом. 

Рассмотрим проблемы использования и применения электронного 

документооборота на предприятиях малого бизнеса на примере 

агрохолдинга «Степь». Агрохолдинг «СТЕПЬ» – одна из крупнейших 

аграрных компаний Юга России, объединяет ряд перспективных 

сельскохозяйственных предприятий, входит в состав АФК «Система». 

Стратегической целью Агрохолдинга «СТЕПЬ» является создание 

лидирующего агрохолдинга, входящего в пятерку крупнейших игроков в 

России. Активы расположены в наиболее благоприятных регионах с точки 

зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, 

Ставропольский край, Ростовская область. Агрохолдинг развивает бизнес 

по четырем ключевым направлениям: растениеводство, молочное 

животноводство, интенсивное садоводство и трейдинг 

сельскохозяйственной продукции [3]. 

В российском агропромышленном комплексе (далее – АПК) 

наибольшее развитие получила вертикальная интеграция 

преимущественно в виде агрохолдингов. Агрохолдинги – это 

организационно-управленческая форма интеграции в АПК, возникающая 

на основе долгосрочного партнерства головной холдинговой и дочерних 

компаний, при этом предприятие-интегратор является собственником 

всего или большей части уставного капитала других структурных 
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подразделений холдинга. Как в любой холдинговой структуре, в 

агрохолдингах представлены все стадии производственного и сбытового 

процесса – от производства первичной продукции растениеводства и 

животноводства до доведения конечной продукции потребителям через 

сбытовые сети и фирменные магазины.  

В этот период происходило массовое проникновение в аграрный 

сектор крупных и сверхкрупных собственников, как правило, из 

несельскохозяйственных отраслей, выступающих в роли главных 

инвесторов при формировании агрохолдингов [4, с. 69]. Отличительной 

чертой агрохолдинга «СТЕПЬ» является использование современных 

средств информационного отслеживания материальных потоков при 

помощи, которых совершенствуется электронная коммерция. Деятельность 

предприятия полностью автоматизирована. Так, например, в целях 

автоматизации процессов управления и коммуникации между 

контрагентами активно используется система электронного 

документооборота, которая основа на технологиях распределенного 

реестра. Она позволяет учитывать всевозможные риски, избежать 

непредвиденных финансовых потерь и сохранить деловую репутацию, 

минимизируя человеческий фактор. Наибольшее применение электронный 

документооборот получает при заключении сделки по поставки 

продукции, которая осуществляется на исследуемом предприятии.  

Формой выражения подобных правоотношений является 

электронный контракт В2С [5, с. 86–96], который реализуется сквозь 

призму договора поставки, который осложнѐн технологией электронными 

технологиями. Главным минусом данной сферы оказания услуг при 

поставке товаров является еѐ информационная незащищенность, а также 

то, потребители считают еѐ небезопасной и обладающей признаками 

мошенничества [6, С. 107–119].  

В общем виде применение информационных технологий с участием 

контрагентов выглядит следующим образом:  

1. Сначала потребитель заходит на корпоративный веб-сервер, 

пытаясь купить базовый виджет. Он видит договорные условия, которые 

он читает или не читает, поскольку знает их приблизительное содержание, 

и далее заключает сделку. 

2. Исполнение по мнению ряда цивилистов связывается с фактом о 

том, что особенностью электронной сделки является, по общему правилу, 

невозможность отмены или изменения автоматического исполнения 

договора. Учитывая, что п.1 ст. 329 ГК РФ не устанавливает 

исчерпывающего перечня способов обеспечения исполнения обязательств, 

представляется, что такая особенность смарт-контракта позволяет отнести 

его к непоименованным способам обеспечения исполнения обязательств, 

при этом изменение его условий заранее невозможно, если в самой 

программе заранее не предусмотрена такая возможность [7].  

3. В такого рода договорах, наоборот, автоматическое исполнение, 

и прекращение, например, при полной предоплате товаров по договору 
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поставки, может поставить покупателя в невыгодное положение, так как 

его обязанность по переводу денег будет исполняться автоматически, а 

обязанность продавца передать товар будет осуществляться в рамках 

реального исполнения. Таким образом, смарт-контракт способен 

ограничить возможности противодействия добросовестного участника 

злоупотреблениям более профессиональной в техническом аспекте 

стороны соглашения.  

Таким образом, рассмотрев немногочисленные, порой даже 

фрагментарные исследования, посвященные применению электронного 

документооборота в деятельности компаний с участием потребителей, 

отметим, что их широкому проникновению в коммерцию и сферу услуг 

препятствует три взаимосвязанных фактора:  

1. Отсутствие гарантий в безопасности. 

2. Слабое и недостаточное правовое регулирование. 

3. Риски распространения персональных данных, а также 

отсутствие информационных знаний по использованию электронных 

технологий.  
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Пенсионная система претерпела ряд изменений, и в настоящее время 

продолжается проведение дополнительных преобразований. Так, в июне 
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2018 г. Правительство РФ приняло решение о введении новой пенсионной 

реформы, реализация которой началась в 2019 г. и продлится до 2024 г. 

Необходимость данных изменений возникла из-за изменений социальной и 

экономической обстановки в стране. Пенсионное обеспечение – 

конституционная обязанность государства, закрепленная в ст. 7 

Конституции Российской Федерации [1]. В соответствии с данной нормой 

Россия берет на себя обязательства по осуществлению фундаментальных 

гарантий, отнесѐнных к патронажу и протекции пожилых граждан, они 

имеют различные законно установленные формы и размеры.  

Однако перманентно непростая экономическая ситуация в стране 

предписывает высшим эшелонам власти с определенной периодичностью 

вносить коррективы: в 2018 году Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации приняла Федеральный закон «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018  

№ 350-ФЗ (последняя редакция). Так, согласно вышеуказанному закону 

пенсионный возраст в Российской Федерации был увеличен с 55 лет до 60 

для женщин и с 60 лет до 65 для мужчин. Данного рода мера, по словам 

Д.А. Медведева, была обусловлена необходимостью устойчивости 

финансовой системы страны, рассматриваемой в аспекте потенциального 

характера [2].  

Далее рассмотрим факторы и обстоятельства, опираясь на которые, 

ответственные лица приняли такое непростое решение, в силу ранее 

произнесенных категорично негативных заверений Президента Российской 

Федерации В.В. Путина, в 2005 году, в 2007 году, в 2012 году, в 2013 году, 

в 2015 году, не касаться вопроса повышения пенсионного возраста [3]:  

1.  Демографический спад, который наблюдается продолжительное 

время и старательно нивелируется, например, посредством приглашения 

на работу мигрантов из стран Центральной Азии. В целом, снижение 

рождаемости вполне может быть объяснено наиболее известной моделью 

рождаемости, предложенной лауреатом Нобелевской премии Гэри 

Беккером. Сообразно данной теории существует некоторый конфликт 

между «качеством» и «количеством» детей, которые появились в семье.  

Подразумевается, что при увеличении благосостояния как страны в 

общем плане, так и одной отдельно взятой семьи, равновесие смещается в 

сторону качества, нежели количества, то есть родители готовы вкладывать 

больше имеющихся у них разного рода ресурсов в меньшее количество 

имеющихся у них детей. Безусловно, влияние на снижение рождаемости 

было осуществлено в том числе через развитие медицины, то есть в 

современности гражданам большинства стран нет никакой необходимости 

рожать десяток детей с тем непременным условием, что кто-нибудь из них 

не выживет по прошествии времени в результате болезни. Появление 

различных видов контрацепции также избавило человечество от извечной 

связи между деторождением и между отношениями полового характера.  
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Если же говорить о религиозном факторе как о некотором 

нравственном барьере, который препятствует использованию различных 

методов контрацепции, отвергает аборты как средство прерывания 

беременности, то единого мнения не возникает и по этому вопросу: данные 

Всемирного Банка по суммарному коэффициенту рождаемости гласят о 

том, что, к примеру, две мусульманские страны могут иметь разные 

показатели. Так, ОАЭ имеют показатель равный 1,4, в то время как такой 

же показатель в другой мусульманской стране (Мали) уже равен 5,9 [4]. 

Однако, точно ясно, что Африка – самый быстро растущий континент [5]. 

К слову, религии там существуют самые разнообразные.  

Как следствие демографической катастрофы выступают непомерно 

большие затраты на пенсионное обеспечение: пенсионная система России 

в 2002 году была разделена на 2 части, накопительную и страховую. 

Страховая – эта та часть пенсии, которую формируют те граждане, что 

составляют пласт трудоспособного населения и у которого деньги 

изымаются через налоговые платежи (система солидарности поколений), 

накопительная часть – та часть, на которую пенсионер накопил сам.  

В 2014 году накопительная часть пенсии была заморожена [6]. Теперь все 

отчисления от заработной платы направлены на формирование страховой 

пенсии. Но даже та часть страховой пенсии, которая выплачивается более 

молодым поколением более старшему, не покрывается полностью за счет 

работающего населения: определѐнная сумма каждый год вносится из 

федерального бюджета [7]. 

2.  Россия является участником Организации Объединенных Наций, 

а в частности, членом Международного Валютного Фонда, заимствований 

у него не осуществляет, однако берет на вооружение рекомендации 

Международного Валютного Фонда. Так, В 2017 году с 10 по 20 мая, в 

Москве, была произведена встреча миссии МВФ в составе с Рамиресом 

Риго, Киобе, Тахери Санджане и иных с Председателем Центрального 

Банка Э.С. Набиуллиной, Министром финансов А.Г. Силуановым, 

Министром экономического развития М.С. Орешкиным и другими 

представителями финансово-экономического блока со стороны Российской 

Федерации. Результаты консультаций были оформлены в виде доклада. В 

данном докладе, в частности, написано, что «повышение установленного в 

законодательстве пенсионного возраста, может способствовать 

компенсации влияния негативных демографических тенденций на рынке 

труда» [8]. Так, уже в следующем, 2018 году, как ранее упоминалось, был 

принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЗ (последняя редакция). 

Таким образом, необходимо отметить, что повышение пенсионного 

возраста явилось мерой, к которой рано или поздно нужно было бы 

обратиться. К примеру, в Аргентине пенсионный возраст составляет 60 лет 

для женщин и 65 для мужчин; в США – 66 лет для людей, родившихся до 

1960 года и 67 лет – для людей, рожденных после 1960 года; в Японии 
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пенсионный возраст равен 65 годам; в Великобритании планируется 

ближайшее повышение пенсионного возраста с 66 лет до 67 лет в  

2026-2028 годах и т.д. [8]. Тяжелая демографическая ситуация с годами 

вряд ли примет положительный уклон, вследствие чего разумно 

предположить, что в определенный момент от государственного 

пенсионного обеспечения либо необходимо будет отказаться, либо 

выплачиваемая сумма может оказаться номинальной, следовательно, 

поддержание относительно достойного уровня жизни в пенсионный 

период станет исключительной прерогативой только лишь граждан 

Российской Федерации. 

 

Список использованных источников 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01 июля 2020 г. //СПС «Консультант Плюс», 

2023. 

2. Медведев считает непростым, но оправданным решение о 

повышении пенсионного возраста [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: URL: https://tass.ru/obschestvo/11609313 (06.11.2023). 

3. Что Владимир Путин говорил об изменении пенсионной системы 

// [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: https://tass-

ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/info/5501212 (06.11.2023). 

4. Birth rate, crude (per 1,000 people) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN 

(06.11.2023). 

5. Мир, достоинство и равенство на здоровой планете 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.un.org/ru/global-issues/population (06.11.2023). 

6. Федеральный закон от 4 декабря 2013 г. № 351-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам обязательного пенсионного страхования в части права выбора 

застрахованными лицами варианта пенсионного обеспечения» //СПС 

«Консультант Плюс», 2023. 

7. Оперативный доклад об исполнении бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации. Январь – июнь 2022 года [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://ach.gov.ru/upload/iblock/226/doui4n1j2i0nh5z1r4b0jzdgvmcvjuo3.pdf?y

sclid=lomqp9ksj6778517491 (06.11.2023). 

2. Российская Федерация. Консультации 2017 года в соответствии 

со Статьѐй IV. Пресс-релиз и доклад персонала; Доклад МВФ по стране 

№ 17/197 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved

=2ahUKEwjf1oeWu6iCAxXoFBAIHS-

ODxwQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F-

%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FCR%2F2017%2FRussian%2Fcr1719

https://tass.ru/obschestvo/11609313
https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/info/5501212
https://tass-ru.turbopages.org/turbo/tass.ru/s/info/5501212
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN
https://www.un.org/ru/global-issues/population
https://ach.gov.ru/upload/iblock/226/doui4n1j2i0nh5z1r4b0jzdgvmcvjuo3.pdf?ysclid=lomqp9ksj6778517491
https://ach.gov.ru/upload/iblock/226/doui4n1j2i0nh5z1r4b0jzdgvmcvjuo3.pdf?ysclid=lomqp9ksj6778517491
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjf1oeWu6iCAxXoFBAIHS-ODxwQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FCR%2F2017%2FRussian%2Fcr17197r.ashx&usg=AOvVaw2Im29kl-SYYJqJiyxqmxHL&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjf1oeWu6iCAxXoFBAIHS-ODxwQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FCR%2F2017%2FRussian%2Fcr17197r.ashx&usg=AOvVaw2Im29kl-SYYJqJiyxqmxHL&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjf1oeWu6iCAxXoFBAIHS-ODxwQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FCR%2F2017%2FRussian%2Fcr17197r.ashx&usg=AOvVaw2Im29kl-SYYJqJiyxqmxHL&opi=89978449
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjf1oeWu6iCAxXoFBAIHS-ODxwQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FCR%2F2017%2FRussian%2Fcr17197r.ashx&usg=AOvVaw2Im29kl-SYYJqJiyxqmxHL&opi=89978449


Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1822 ~ 

7r.ashx&usg=AOvVaw2Im29kl-SYYJqJiyxqmxHL&opi=89978449 

(06.11.2023). 

3. Пенсионный возраст в странах мира [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: URL: 

https://tass.ru/info/5291492?ysclid=loltjq7w2z49940870 (06.11.2023). 

 

***** 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjf1oeWu6iCAxXoFBAIHS-ODxwQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FPublications%2FCR%2F2017%2FRussian%2Fcr17197r.ashx&usg=AOvVaw2Im29kl-SYYJqJiyxqmxHL&opi=89978449
https://tass.ru/info/5291492?ysclid=loltjq7w2z49940870


СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1823 ~ 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОГНОЗЫ  
  

Халяпина Аделина Сергеевна 

Тамберг Елена Анатольевна 

студенты 2 курса экономического факультета 

очной формы обучения 

Ростовского филиала Российской таможенной академии 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

Khalyapina04@mail.ru 

elenatamberg8@gmail.com  

 

Научный руководитель: Рябошапка Асия Измайловна  

к.э.н,доцент 

Ростовского филиала Российской таможенной академии 
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подходы к определению и измерению экономического роста, а также 
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Экономический рост является одним из основных показателей 

развития страны и еѐ благосостояния. Он обеспечивает увеличение 

производства товаров и услуг, улучшение инфраструктуры, снижение 

безработицы, а также повышение уровня жизни.  

В условиях современной мировой экономики, проблема обеспечения 

экономического роста является актуальной. Он определяет усиление 

конкуренции между странами на мировом рынке, способствует развитию и 

внедрению новейших технологий, привлечению инвестиций. Кроме того, 

экономический рост позволяет преодолеть бедность в странах, что 

показывает успешное устойчивое развитие. Однако, стоит особое 

внимание уделять достижению социального равенства, справедливости, 

долгосрочному развитию и благополучию различных слоѐв населения. 

Целью исследования является анализ особенностей экономического 

роста в современной России, а также изучение прогнозов и результатов. 

Экономический рост – увеличение реального ВВП (дохода). Если 

доход уменьшится, то имеет место экономический спад. [1]  

Согласно исследованиям американских экономистов Кемпбелла 

Макконнелла и Стэнли Брю экономический рост страны определяется 

шестью факторами: 

1.  Количество и качество природных ресурсов. От наличия сырья 

зависит возможность производить больше товаров и услуг. 

2.  Количество и качество трудовых ресурсов. От этого фактора 

зависят объемы и качество произведенных товаров и услуг. 

3.  Объем основного капитала. Этот фактор ограничивает 

количество средств, которые можно вложить в развитие производства. 

4.  Технологии. Этот фактор определяет, каким образом можно 

изготовить товары и услуги. 

5.  Фактор спроса. Необходим для обеспечения экономического 

роста. 

6.  Фактор эффективности. К этому фактору относятся как 

природные, так и человеческие ресурсы. Их необходимо задействовать так, 

чтобы использование ресурсов происходило с наименьшими затратами [2]. 

Теперь же, давайте перенесем эти факторы на экономику России. 

Россия владеет 40% всех природных ресурсов планеты, которые 

оцениваются по данным ЦЭМИ РАН в $350 трлн. или $2,5 млн. на каждого 

гражданина России. Что позволяет говорить о том, что ресурсов в стране 

достаточно, для активного производства и создания товаров и услуг. 

Проблема кроется в незаконной продаже природных ресурсов, таких как: 

древесина, нефть и золото. Лишь по данным на 2017 год потери от 

незаконной добычи составили 817 трл руб. [3]. 

О количестве трудовых ресурсов точно сказать сложно, ведь 

распространены такие проблемы как: нелегальная занятость, сокрытие 
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доходов, фрикционная безработица. А учитывая увеличение популярности 

«фрилансеров» говорить об отслеживании количества экономически 

активного населения еще сложнее. 

Проблема безработицы существует множество лет и особо 

сказывается на уровне жизни населения: наблюдается спад совокупного 

спроса, рост сбережений, ухудшение качества потребляемой продукции, 

что ведѐт к ухудшению здоровья граждан и падению демографии. Влияние 

безработицы наблюдается и в показателях страны, таких как ВВП, ВНП, и 

ПРЧП. 

Одной из проблем выделяют присоединение новых территорий, 

когда с одной стороны, появляются новые рабочие места, что ведет к росту 

занятости, с другой, повышается конкуренция, происходит 

«перекачивание» экономически активного населения с соседних регионов 

из-за чего в самих этих регионах не хватает работников. 

Говоря о технологическом факторе, надо сказать, что за последние 

годы был совершен невероятный прогресс. Взять В качестве примера 

можно взять многие онлайн сервисы, такие как Госуслуги, приложения 

банков (СБОЛ, Альфа Банк и т.д.), средства электронной записи в 

больницы, где можно дистанционно получить необходимую услугу, 

перевести денежные средства или записаться на прием. По последним 

данным Росстата, 70,5% граждан полностью удовлетворены качеством 

онлайн-услуг [4]. 

Но нерешенной остается проблема создания отечественного 

программного обеспечения. В последнее время данную проблему 

пытаются решить посредством внедрения Astra Linux на все компьютеры 

предприятия или организации. Но пока она имеет ряд несовершенств, что 

осложняет работу. 

Говоря о факторе спроса, хочется привести следующие данные: В 

2022 году реальное потребление товаров повседневного спроса было ниже, 

чем во время кризиса 2014–2015 годов, выяснили в NielsenIQ. Хотя рост 

продаж и обеспечила инфляция, реальный спрос упал на 3,4% [5]. 

Это объясняется тем, что доходы населения снижаются, а цены на 

товары растут за счет многих факторов. Среди них ведущим сейчас 

являются санкции. Действительно, многие товары либо ушли с рынка, 

либо доставляются параллельным импортом, что ведет к удорожанию 

логистических издержек. Это повысило спрос на товары длительного 

хранения и на так называемые «бережливые покупки»- когда мы покупаем 

товар по низкой цене и с большим сроком годности. Еще одной проблемой 

является то, что теперь тот слой населения, который предпочитал покупать 

товары роскоши больше, чем товары обыденного потребления, будет 

оставлять свои средства за границей. Многие брендовые магазины закрыты 

в нашей стране, а следовательно, для совершения «элитного шоппинга» 

придется полететь в другую. Это может привести к большому оттоку 

капитала из страны. 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/it/fed_nabl-croc/index.html
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Экономический рост в РФ носит специфический характер, как 

минимум потому, что за последний год произошла резкая переориентация 

на самоидентичность страны, развитие еѐ внутреннего производства. Ведь 

если последние 10 лет экономический рост обеспечивался за счет 

большого объема экспорта и инвестиций, то в 2022 году многие пути были 

закрыты. Необходимым стало совершить переориентацию производства, 

нацелить его на развитие отечественных производителей и укрепление 

связей с странами Востока, в то время как раньше это был Запад. 

Экономика России обладает рядом преимуществ: 

1. Многочисленность минерально-сырьевых ресурсов. Россия 

обладает большим количеством ресурсов и испытывает необходимость 

лишь в небольшом количестве сырья. 

2. Сравнительно дешѐвые ресурсы. Имеются значительные по 

масштабу производственные фонды и квалифицированная дешевая 

рабочая сила. 

3. Уникальные технологии в некоторых секторах экономики. 

(Атомная и авиакосмическая промышленность, судостроение и многие 

другие). 

Российская экономика имеет значительные возможности для роста в 

XXI веке: 

1. Развитие и внедрение технологий. 
 

 
Рисунок 1. Внутренние затраты на исследования и разработки по видам 

затрат. Источник: Росстат 

 

В таблице мы можем заметить, что внутренние затраты на 

исследования и разработки в 2021 году по сравнению с 2010 годом 

увеличились более чем в 2 раза. Это говорит о том, что предприятия 

активно вкладывают финансы в развитие и внедрение технологий. 

2.  Улучшение инфраструктуры: Развитие качественной 

инфраструктуры, такой как дороги, аэропорты, порты и энергосистемы, 

может способствовать привлечению инвестиций, развитию туризма и 

снижению транспортных издержек, что может стимулировать рост 

экономики. 
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Рисунок 2. Установка новых зарядных станций для электротранспорта в 

РФ в 2018-2022., ед. Источник: Росстат, Автостат. 

 

На диаграмме представлен значительный вклад в инфраструктуру на 

примере зарядных станций для электротранспорта. В 2018 году их было 

всего 11, а в 2022 уже 854. 

3.  Развитие экспортного потенциала: Россия является одним из 

крупнейших экспортеров энергетических ресурсов в мире.  
 

 
Рисунок 3. Экспорт товаров. Источник: Росстат. 

 

4.  Развитие сельского хозяйства. Россия имеет огромный потенциал 

в развитии сельского хозяйства и повышении уровня продовольственной 

безопасности. Инвестиции в сельское хозяйство, развитие современных 

технологий и поддержка фермерских хозяйств могут повысить 

производительность и качество сельскохозяйственной продукции. 
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Рисунок 4. Рентабельность продукции, реализованной 

сельскохозяйственными организациями. 

Источник: Минсельхоз РФ 

 

Проанализировав данные таблицы можно сделать вывод о том, что 

рентабельность продукции только увеличивается, по некоторым позициям 

наблюдается рост в сравнении с 2010 годом в 4 раза (Например, зерно). 

По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция 

продолжит увеличиваться. Предпринимаемое Банком России ужесточение 

денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего 

спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 

году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 

года: 6,0–7,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая 

инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в 

дальнейшем. 
 

 
Рисунок 5. Темпы инфляции. Источник: Банк России 

 

В целом, рост российской экономики требует комплексного подхода, 

который включает развитие различных секторов экономики, привлечение 

инвестиций и создание благоприятной инвестиционной среды, развитие 
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человеческого капитала и инфраструктуры, а также активное участие в 

международных отношениях и торговле. 

Прогнозы на 2024 год свидетельствуют о значительных изменениях в 

мировой экономике. Развитие России может быть реализовано по 2 

сценариям. 

Первый сценарий: 2024 год будет периодом инноваций, развития и 

трансформации в экономике. Компании, которые смогут приспособиться к 

новым тенденциям и оперативно реагировать на изменения, будут иметь 

больше возможностей для роста и успеха. 

Второй сценарий: консервативный вариант. В данный сценарий 

заложено замедленной развитие мировой экономики, а также усиление 

санкционного давления на экономику России. В этих условиях цены на 

нефть и другие сырьевые товары будут складываться ниже, чем в базовом. 

Кроме того, необходимо будет проведение более жесткой денежно-

кредитной политики Банком России. Это приведет к более низким темпам 

кредитования экономики, что отразится на инвестиционной активности. 

Российская экономика имеет потенциал для достижения стабильного 

и устойчивого роста к 2024 году. Однако для этого необходимо активно 

проводить структурные реформы, обеспечивать условия для развития 

предпринимательства и инвестиций, а также продолжать работу по 

модернизации и развитию экономической инфраструктуры. 

С учетом всех условий, Россия имеет все возможности для 

успешного развития экономики в XXI веке и достижения стабильного и 

устойчивого экономического роста. 

Для решения этих серьезнейших проблем потребуется не только 

время и большие капитальные затраты со стороны государства и бизнеса. 

Экономисты давно согласились с тем, что в любой экономике 

―человеческий фактор‖ играет определяющую роль. Россия в этом плане – 

не исключение. Основной движущей силой в преобразовании экономики 

России станет желание и соответствующее поведение еѐ каждого 

хозяйствующего субъекта.  
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***** 

В период 1950-х годов Советский Союз оставался одним из самых 

закрытых и контролируемых государств в мире. Цензура играла ключевую 

роль в поддержании политической стабильности и идеологической 

непрерывности, являлась неотъемлемой частью советского общества.  

Система всеобщей политической цензуры включала в себя 

различные формы и методы идеологического и политического контроля – 

наряду с прямыми (запрет публикации, цензорское вмешательство, 

отклонение рукописей) применялись самые разнообразные косвенные 

методы, относящиеся к кадровой, издательской, гонорарной политике. 

Цензура была одним из основных инструментов советского режима для 

контроля информации и ограничения свободы слова. Главная задача 

цензуры состояла в фильтрации материалов, которые могли быть 

противоречивыми или же угрожать доминированию коммунистической 
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партии. Значительное количество информации было подавлено или 

изменено до неузнаваемости, что создавало вымышленную картину 

действительности. Цензура контролировала все внутренние официальные 

каналы распространения информации: книги, периодические издания, 

радио, театр, телевидение т. д.[1]. Несмотря на все усилия цензоров, 

существовали люди, которые были готовы противостоять сложившейся 

системе. Литература и пресса играли важную роль в этом процессе, потому 

что являлись мощным инструментом влияния на общественное мнение. 

Множество писателей отстаивали свои права на самовыражение. Не 

смотря на то что цензура была мощным инструментом контроля, однако 

она не могла полностью задушить дух свободы выражения в советском 

обществе; мы оценим последствия этих цензурных практик для развития 

советской культуры и свободы слова в целом. Конечно же, необходимо 

вспомнить политический режим в стране в 1950 – е годы, ведь в этот 

период СССР находился под строгим контролем коммунистической 

партии. Государственные органы имели контроль над печатными 

изданиями, радио и телевидением, что позволяло им формировать образ 

мира и определенные политические установки, транслировать ту картину 

мира, которая «им» нужна. «Функции цензурного контроля были 

возложены на специальные государственные учреждения»[2]. Все 

материалы должны были быть одобрены цензурой перед публикацией, а 

любые выражения критики правительства считались дестабилизирующими 

и подавлялись. Контроль над литературой также был особенно жестким в 

этот период, и многие авторы сталкивались с тем, что их произведения, 

которые могли затрагивать не только политическую сферу, но и 

общественные нормы и ценности, не проходили фильтры цензуры, «С 1932 

по 1952 годы включительно Главлитом СССР и его местными 

отделениями было издано 289 списков, библиографических указателей и 

приказов на изъятие печатных изданий из общего пользования» [3]. Важно 

чѐтко понимать, что же запрещалось, а что наоборот, поощрялось 

государством, ведь цензура имела свои границы и ограничения. 

Она контролировала все сферы культуры, массовой информации и печати. 

Запрещалось распространение материалов, которые противоречили 

официальной партийной линии или критиковали существующую систему. 

Существовали также определенные темы и направления, которые 

поощрялись правительством: пропаганда коммунистических ценностей, 

поддержка лидерства партии и государства были активно продвигаемыми 

сообщениями, идеализация рабочего класса, коллективизма, героев 

Великой Отечественной войны. Возникли новые литературно-

художественные журналы: "Юность", "Молодая гвардия".     

Также основной целью цензуры было поддержание культа личности 

вождя, то есть пропаганда и почитание правителя. Главным символом 

этого культа был Иосиф Сталин, который находился на вершине 

политической системы и имел абсолютную власть. Любые упоминания о 

его ошибках или недостатках были строго запрещены. Культ личности 
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Сталина распространялся через различные методы пропаганды, такие как 

размещение его портретов и статуй, массовые мероприятия, посвященные 

его деятельности и достижениям. Но в 1950-е годы советское общество 

стало все более заинтересовано в западной культуре и моде, западная мода 

начала проникать в советское общество. Американские фильмы были 

популярны среди молодежи, которая стремилась следовать последней 

моде. Европейская мода также играла значительную роль в этот период, 

большей части молодежи надоели строгие серые костюмы, тусклость и 

системность, «молодой крови» хотелось чего-то более нового и «живого», 

яркого и кричащего. И постепенно советские женщины начали носить 

более открытую одежду, такую как юбки выше колена и блузки без 

рукавов, яркие банты в виде роз на шее, перчатки, чулки, колготы и 

платки; хотя «цензура» устанавливала свои рамки: любые элементы 

одежды или аксессуары, которые могли быть восприняты как 

"капиталистические" или "не соответствующие социалистическому образу 

жизни", были нежелательны.  

Цензура стремилась контролировать также музыкальный репертуар 

[4]. Стиляги – движение, в котором молодежь выступала против 

официальной советской эстетики и стандартов поведения; представители 

данного движения отличались вызывающими нарядами, использованием 

английских слов, а также прослушиванием западной музыки, особенно в 

стиле джаз. В наше время таких людей называют «неформалами» (по сути 

это протест обществу). Государство считало эту культуру "американской 

продажностью" и попыталось подавить ее распространение. Введены были 

строгие ограничения на импорт зарубежных записей и фильмов, 

запрещалось использование английских слов в печатных изданиях и на 

радио. Часто можно было услышать: «Сегодня ты надел галстук, а завтра 

убьѐшь человека» или "Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст". 

Тем не менее, стиляги нашли способы обходить ограничения. Они 

записывали свою любимую музыку с помощью самодельных приемников, 

например из рентгеновских снимков, или покупали нелегальные копии 

западных записей в безлюдных переулках. Стиляги организовывали 

собственные вечеринки и концерты, где исполняли западные песни и 

танцевали под джаз. Хотя цензура в советском обществе была особенно 

строгой и неумолимой – люди всегда находили способы обойти запреты и 

выразить свою мысль.  

Один из самых популярных способов обхода цензуры – 

использование аллегорий и символов. Литературные произведения стали 

буквально "перекодировываться", чтобы скрыть неприемлемое для властей 

содержание. Авторы использовали метафоры, сравнения и фигурное 

выражение, чтобы передать свое послание читателю, не нарушая 

формальных правил.  

Еще одним путем обхода цензуры стало распространение 

подпольной прессы и самиздата – люди создавали подпольные издания, 

которые распространялись тайно или через доверенные круги. Это было 
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опасное занятие, так как за распространение подпольной литературы 

можно было получить реальный тюремный срок.    

Также люди активно использовали устную передачу информации. С 

помощью словарного запаса, состоящего из кодовых слов и фраз, они 

могли обсуждать запретные темы под видом обычных разговоров. Это 

позволяло людям сохранять свободу слова и передавать друг другу 

важную информацию.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что не смотря на 

довольно строгие запреты и ограничения, люди в советском обществе 

находили возможности их обходить и реализовывать свободу 

самовыражения. Однако следует помнить, что слишком очевидное ее 

проявление могло повлечь за собой негативные последствия.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена личность Джона 

Кеннеди. Его студенческие годы, участие во Второй мировой войне, 

президентство. Отдельного внимания заслуживают обстоятельства 

смерти Кеннеди, которые дали почву для появления множества теорий 

убийства. Это одно из самых загадочных убийств ХХ века, поскольку до 

сих пор доподлинно не известно, кто и зачем убил президента США.  
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Abstract: This article examines the personality of John F. Kennedy. His 

student years, participation in World War II, presidency. Special attention 

should be paid to the circumstances of Kennedy's death, which gave rise to 

many theories of the assassination. This is one of the most mysterious murders 

of the 20th century, since it is still not known for certain who and why killed the 

US president  
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***** 

Джон Ф. Кеннеди – американский политик, государственный и 

общественный деятель. В 1961г. занял пост 35-го президента США и 

оставался на этом посту до своей кончины в 1963г. Джон Фицджеральд 

Кеннеди был самым молодым избранным президентом, а также первым 

католиком в Белом доме. 

Кеннеди родился 29 мая 1917 года в Бруклине, пригороде Бостона. 

Отец, Джозеф Патрик Кеннеди, имел свой бизнес и успешно занимался 

mailto:karolinavartanan110@gmail.com
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политикой. Мать, Роуз Фицджеральд, как и многие жены политиков того 

времени жертвовала деньги на благотворительность.     

Окончив школу Кеннеди поступил в Гарвардский университет, после 

чего стал студентом Лондонской школы экономики и политических наук, а 

затем подал документы в Принстонский университет.   

Получив Гарвардский диплом, Кеннеди снова стал студентом 

правового факультета Йельского университета. Но окончить университет 

не получилось, потому что началась Вторая мировая война. Джон мог 

спокойно отсидеться дома, но он был настоящим патриотом и ушел 

служить в армию. Кеннеди мог сослаться на слабое здоровье и 

избежать призыва, однако воспользовавшись авторитетом своей семьи он 

добился своего. Это был единственный случай, когда Кеннеди прибегнул к 

таким мерам для достижения своих целей. Следует отметить, что у него не 

было мысли отсидеться где-нибудь в тылу, он стремился попасть именно 

туда, где шли боевые действия.  

После демобилизации Кеннеди решил связать свою жизнь с 

журналистикой. Однако прислушавшись к совету отца, занялся политикой. 

Он сменил Майкла Керли в Палате представителей, где и начал свою 

политическую карьеру. В 1953 году Кеннеди занял пост сенатора. На этой 

должности Джон запомнился тем, что отказался выступить с порицанием 

Джозефа Маккарти, которому инкриминировали антиамериканское 

поведение. Причина отказа была простой – сенатор Маккарти был 

сотрудником родного брата Кеннеди. Спустя некоторое время Джон 

отметил, что он встретился с "пределом погрешности", который есть у всех 

политиков. В 1961 году Джон Ф. Кеннеди баллотировался в президенты от 

Демократической партии. Он победил и стал первым католиком, 

возглавившим страну. В ходе кампании были проведены первые 

теледебаты, в которых приняли участие кандидаты в президенты. Все 

жалованье, получаемое за государственную службу, Джон жертвовал на 

благотворительность, не уставая повторять, что каждый человек должен 

думать не о том, что он получает от своей страны, а о том, что он ей дает. 

[1] 21 ноября 1963 года президент США прибыл в Техас в рамках своей 

избирательной кампании, где посетил ряд встреч и банкетных 

мероприятий. Было замечено, что Джеки, первая леди США, получила 

букет роз, который великолепно сочетался с ее розовым костюмом от 

Chanel. Однако, никто тогда еще не догадывался, что этот цветок станет 

символом будущей трагедии в Далласе, которая развернется через день,  

22 ноября. В 12:30 лимузин, в котором находились Джон и Джеки 

Кеннеди, губернатор Техаса Джон Коннолли с женой Нелли и агенты 

Секретной службы, был атакован из снайперской винтовки. Губернатор 

был ранен, а президент получил пулю в легкое, которая прошла через его 

шею. Кровь, окрасившая розовый костюм Джеки, стала неподдельным 

символом ужасной ситуации, развернувшейся в тот момент. Лимузин 

сбавил скорость, чтобы изменить свой маршрут и помчаться в ближайший 

госпиталь. Однако, попытки спасти жизнь президента не увенчались 
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успехом. В это время в Далласе находилось множество журналистов, 

американские телеканалы проводили прямые трансляции, подробно 

освещая поездку президента. Когда Дэн Разер, репортер из Техаса, первым 

узнал о смерти президента, он оперативно сообщил об этом Уолтеру 

Кронкайту из CBS. В телевизионном эфире Уолтер положил трубку, 

поведал о трагедии, а затем взялся за очки в растерянности. Через 

несколько минут было официально объявлено о покушении на Кеннеди. 

Президент был экстренно доставлен в госпиталь Parkland, где его 

прикрытое пиджаком тело было принято врачами. Увы, спасти жизнь 

Джона Кеннеди не удалось: он умер в больнице через полчаса после 

покушения, так и не придя в сознание. [3, с. 44] В момент 

трагического события, вице-президент США Линдон Джонсон находился в 

одной из машин кортежа президента. Чтобы срочно вернуться в 

Вашингтон, он и Жаклин Кеннеди должны были вылететь 

незамедлительно. Вдова президента категорически отказалась менять свой 

костюм, испачканный кровью погибшего мужа. Кроме того, леди Берд, 

жена Линдона Джонсона, вспоминала, что Жаклин выглядела безупречно 

даже в оскверненном кровью костюме. Со временем он был передан в 

Национальное Управление Архивов и Документации, где он хранится 

вместе со следами крови. Согласно подписанному Кэролайн Кеннеди 

документу в 2003 году, этот костюм будет оставаться недоступным 

публике на протяжении минимум ста лет.    

Харви Ли Освальд был первым и единственным подозреваемым в 

убийстве Джона Кеннеди, и полиция была заинтересована в быстром и 

точном разоблачении его причастности к этому преступлению. В ходе 

расследования полиция начала опрашивать всех, кто был на месте 

происшествия. Один из очевидцев событий, Говард Бреннан, указал на 

подозреваемого, которого он заметил в окне шестого этажа здания, откуда 

произошли выстрелы. Рой Трули, сотрудник этого же здания, сообщил 

полиции о Ли Харви Освальде, который покинул место преступления 

незамедлительно после выстрелов.   

Для более детального расследования убийства Джона Кеннеди, 

новый президент США, Линдон Джонсон, создал комиссию по 

расследованию этого преступления, которая стала известна как комиссия 

Уоррена. Согласно ее выводам, сразу после выстрела Харви Ли Освальд 

спрятал оружие за ящиками и успел покинуть здание, прежде чем оно 

было оцеплено. Он вернулся домой, сменил одежду и взял револьвер. 

Освальд, вероятно, из-за собственных мотивов, направился в кинотеатр, на 

пути к которому он убил полицейского. Всего лишь через 40 минут после 

убийства Кеннеди Освальда задержали, он был обвинен в убийстве 

сотрудника правоохранительных органов. 

Длительность допроса Харви Ли Освальда составила несколько дней. 

Обвиняемый настойчиво отрицал свою вину и утверждал, что его 

подставили. Освальд был уверен, что его арест связан с его пребыванием в 

Советском Союзе. Харви Ли Освальд уже был известен ФБР: за неделю до 
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убийства президента он посетил отделение бюро в Далласе, чтобы 

встретиться со специальным агентом по имени Джеймс Хости, которого не 

оказалось на месте, и Освальд оставил ему записку. В своем послании он 

угрожал, что взорвет здания ФБР и департамента полиции Далласа, если 

его жену Марину не оставят в покое – ее обвиняли в сотрудничестве с 

советскими агентами. 

 Освальд, отрицая на допросе оба убийства, называл фотографии с 

винтовками, сделанные до происшествия, подделками. Через два дня после 

ареста было принято решение перевести подозреваемого из полицейского 

участка в окружную тюрьму города Даллас. Однако Освальда не 

перевезли, так как при переводе к нему подошел владелец ночного клуба 

по имени Джек Руби и выстрелил. Позже Руби объяснил свой поступок 

патриотическими искренними чувствами и беспокойством за вдову 

Кеннеди. Приверженцы теории заговора в убийстве президента полагают, 

что Руби действовал по указанию американских спецслужб. В отчете 

Эдгара Гувера, опубликованном в 2017 году, утверждалось, что ФБР было 

предупреждено о планах убить Освальда. "Вчера вечером в наш офис в 

Далласе звонил человек. Говоря спокойным голосом, он заявил о встрече 

комитета, собранного для убийства Освальда", – отмечается в докладе. Но 

агенты, не обращая внимание на странности звонка, не приняли 

соответствующих мер. [4, с. 60]   

Дело Ли Харви Освальда, посмертно обвиненного в убийстве Джона 

Кеннеди, рассматривала комиссия Уоррена в течение десяти месяцев. В 

ходе расследования было установлено, что Освальд действовал в 

одиночку, однако неясным остается, что послужило мотивом убийства 

президента. Несмотря на завершение расследования, многие американцы 

верят, что в деле присутствуют материалы, способные раскрыть детали 

этого преступления. 

Комиссия Уоррена была раскритикована как простыми гражданами, 

так и сотрудниками спецслужб за скоропалительное обвинение Освальда в 

убийстве Кеннеди. Обстоятельства смерти Кеннеди и ограниченная 

информация, доступная в СМИ, пришлись не по душе обществу и 

спровоцировали желание разобраться в деталях дела. В 1968 году адвокат 

Рэмси Кларк и его команда подробно исследовали фотографии 

преступления и пришли к выводу, что Кеннеди был убит двумя пулями, 

направление которых сверху и сзади. Следовательно, вероятнее всего, 

убийца был не один. Свидетельства очевидцев и видеоматериалы местных 

жителей, предоставленные полиции, подтвердили, что в Кеннеди стреляли 

с травяного холма. По неизвестной причине, видеокадры были сняты 

только с определенных точек. Все это стало одной из причин недоверия к 

выводам комиссии Уоррена.   

Теория о множестве убийц активно обсуждалась, но в 1979 году 

Специальный комитет по борьбе с терроризмом США заявил, что Освальд 

действовал один. Это вызвало новые оживленные дискуссии в обществе. 

После проведенной экспертизы, Комитет допустил вероятность 
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присутствия двух убийц, которые могли подстроить заговор и убить 

Кеннеди. Однако идентификация предполагаемых убийц так и не 

состоялась. Некоторые люди утверждали, что причастна к убийству 

игорная мафия, с которой Кеннеди был связан во время предвыборной 

кампании.   

В 2007 году дело получило новое развитие: офицер ЦРУ Говард 

Хант сделал ряд заявлений, которые были записаны и опубликованы его 

сыновьями. По словам Ханта, существовал заговор против президента, в 

который он и другие люди были вовлечены. Он утверждал, что главой 

заговора был вице-президент США Линдон Джонсон и несколько членов 

мафии. Сыновья Ханта уверены, что в свое время отец исключил эту 

информацию из своих мемуаров, чтобы избежать обвинений во 

лжесвидетельстве. Вдова офицера опровергает эти утверждения, считая их 

вымыслом, придуманном ради личной выгоды детей. [2] Большое 

количество журналистов не считают, что теория заговора является 

выдумкой. Филипп Батлер подтвердил слова сыновей Ханта и заявил, что 

стрелок, находившийся на травяном холме, был наркоторговцем Люсьеном 

Сарти, членом "марсельской мафии". Несколько человек указывали на 

Сарти, однако ФБР так и не нашла доказательств, подтверждающих эти 

утверждения. 

В конце 2000-х годов рассекретили материалы, которые 

подтвердили, что Освальд и советские спецслужбы не имели контактов. 

Согласно данным американской разведки, Освальд находился в Мехико за 

два месяца до преступления и встретился с советским дипломатом, 

предположительно работавшим в КГБ. Однако американская сторона не 

предоставила убедительных доказательств о причастности СССР к этому 

преступлению. 

В апреле 2018 года должны были быть опубликованы последние 

материалы из архивов ФБР по делу Кеннеди, однако команда Дональда 

Трампа отложила их публикацию до октября 2021 года. Пока 

действующий президент США, Джо Байден, не ответил на вопрос о 

рассекречивании материалов по убийству Кеннеди. Примечательно, что 

сейчас журналисты усмотрели сходство между Байденом и Кеннеди: после 

Кеннеди, Байден стал вторым католическим президентом США. Как и 

Кеннеди, демократ Байден выиграл выборы в результате скандальных 

обстоятельств. Именно поэтому многие американцы надеются, что Байден 

поспособствует в раскрытии одного из самых загадочных преступлений 

XX века. 
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Отечественная система образования и отечественная педагогика всю 

историю Российского государства подвергалась различным изменениям. 
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Но советская власть поставила перед своими сторонниками и всем 

обществом достаточно амбициозную задачу: произвести массовое 

внедрение базовых компонентов образования в советское общество и 

распространять его среди всех граждан.  

Революция 1917 года и приход к власти большевистской партии 

значительным образом изменили структуру и систему подходов к развитию 

образования. Уже в 1919 году были созданы рабочие факультеты. 

Фактически, это говорило о том, что классовый подход в советском 

государстве начали реализовывать несколько иначе. Если во времена 

российской империи образование имело классовую основу, то теперь его 

стали распространять преимущественно в отношении рабоче-крестьянских 

слоѐв населения. Другие группы населения также допускались, но в 

небольшом количестве [1, с. 160].  

Уже в 1920 году без всякого согласования с профессорскими 

коллективами власть начинает тянуть рычаг на себя. Упраздняется 

профессорский совет как главный орган управления университетами, 

выходит нашумевшее распоряжение Наркомпроса «О тройках». Все эти 

изменения привели к тому, что высшее техническое училище объявило 

забастовку и было возмущено изменением подхода к управлению 

образованием. На основании таких действий Владимиру Ленину вместе с 

руководством коммунистической партии пришлось вмешиваться в этот 

спор.  

Крупные забастовки, которые были связаны с реформированием 

системы советского образования на заре развития этого государства, 

произошли после окончания Гражданской войны в 1921 – 1922 годах. 

Органы власти вспомнили о том, что необходимо решать проблемы, 

мешающие функционированию высших учебных заведений. Произошло 

полное перестроение или даже ликвидация юридических факультетов, 

исторических и филологических подразделений ВУЗов. Их заменили на 

некоторый период времени факультетом общественных наук. 

Соответственно, в данных обстоятельствах происходило внедрение 

различных предметов, связанных с марксизмом. Идеологический 

компонент в системе образования стал активно распространяться. Как 

наряду с Академией наук существовала сначала Социалистическая, а потом 

Коммунистическая академия, так и наряду с системой университетской, 

отчасти академической, была вплоть до 1936 года и система институтов 

красной профессуры. При этом следует заметить, что многие научные 

работники, которые ещѐ работали при царской России, являлись 

высококлассными профессионалами. У них была реальная возможность 

преподавать не только в университете, но и в так называемых институтах 

красной профессуры. То есть в тех местах, где подготавливали чиновников 

и других представителей коммунистической партии. Фактически, 

представителям коммунистической партии нового советского государства 

удалось перенять часть опыта и механизмов функционирования системы 

образования царской России [2, с. 463]. 
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От студенчества всѐ же пытались отлучить старых профессоров и 

преподавателей, которые работали ещѐ во времена императорской России. 

Агенты коммунистической партии пытались выяснить, какие прежние 

профессора имели взгляды, не сопоставимые с коммунистической 

идеологией. Также в университетах были созданы специализированные 

научные подразделения и институты. Они не входили в состав Академии 

наук. Цель такой реформы была связана с тем, чтобы минимизировать 

постоянное взаимодействие учѐных. Предполагалось, что учѐным нужно 

было заниматься собственными вопросами в рамках библиотек и 

лаборатории, но связь со студенческой массой прервалась. Поэтому 

высылка была частью более общего процесса переналадки интеллигенции, 

обеспечения лояльности образованного слоя – как старших, 

преподавателей, так и младших, студентов. 

Огромную роль в положении интеллигенции в системе высшего 

образования сыграла Ленинская статья 1919 года «Великий почин». Суть 

этой статьи была связана с тем, каким образом поступать с интеллигенцией 

в новом Советском государстве. Ленин полагал, что именно вопреки 

противодействию интеллигенции сможет победить пролетариат. На уровне 

университетов это привело к тому, что система образования стала получать 

характерные черты пролетарской системы. Вместе с этим увеличилось 

количество университетских учреждений. Кроме университетов в узком 

понимании появились и различные институты. Власть, по сути, смогла 

победить, и на основании этого старых философов и университетских 

профессоров выслала, новых поставила на ноги, создала альтернативную 

сеть университетских учреждений, но по итогу поднялся вопрос о 

закрытии некоторых университетов [3, с. 71]. 

Как известно, всех будущих студентов активно подготавливали со 

школьной скамьи. В этом случае необходимо понять, каким образом 

развивалось советское образование в изучаемый период времени. Жена В. 

Ленина, Н.Крупская, полагала, что является крупным и успешным 

педагогом и может разбираться в вопросах развития школьного 

образования. Что касается университетских вопросов, то в их решении она 

активно участвовала и имела позицию, основанную на прогрессивных 

идеях. Супруга В. Ленина боролась с пролетаризацией: она говорила, что 

это дворянство навыворот, нельзя отсекать другие слои и сообщества, то 

есть стояла на дореволюционной левой платформе. 

Важнейшую роль в становлении низового уровня советского 

образования сыграл известный педагог того времени Антон Семѐнович 

Макаренко. Он смог создать уникальную систему, в которой для 

беспризорников были созданы своеобразные колонии. Эти учреждения 

позволяли обучать детей базовым основам и развивать в них грамотность. 

По сути, данная личность (А.С. Макаренко) появилась из низов, поскольку 

этот человек был мобилизован в результате Первой мировой войны, а 

впоследствии проявил себя во времена революции. А.С. Макаренко 

считается дореволюционным профессиональным педагогом, который был 
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достаточно резким, но в то же самое время эффективным. Его 

педагогическая технология имела множество странных особенностей. С 

одной стороны, она была коллективистской – как по-другому работать с 

беспризорниками, оторванными от семьи, прошедшими через улицу, через 

бандитизм, через воровство, через насилие. С другой стороны, она была 

гуманной.  

Суть подхода заключалась в попытке забыть прошлое. По мнению 

данного педагога, если ребѐнок попадает в колонию для беспризорников, 

для него важно, каким он станет в будущем. Всѐ то, что было с этим 

беспризорником в прошлом, не имеет никакого принципиального значения. 

Данный принцип самоуправления являлся достаточно эффективным, и в 

его основе удалось выбирать так называемых «вожаков». Они в колонии 

осуществляли ряд мероприятий в сфере воспитательной деятельности. С 

этой системой можно согласиться и назвать еѐ в определѐнной степени 

эффективной, так как проявляется механизм саморазвития, и коллектив 

может воспитать определѐнного человека даже лучше, чем наставник. 

Одним из основных оппонентов для А. Макаренко и его подопечных 

выступало крестьянство. Эта общественная группа имела множество 

индивидуалистических элементов, а также была привязана к собственной 

земле. Крестьянство противопоставлялось пролетарскому обществу, 

являющемуся достаточно молодым. А. Макаренко руководил колониями 

для малолетних правонарушителей в период с 1920 по 1932 год и через них 

прошло около 45 тысяч воспитанников. Ни один из подростков, которые 

прошли через эти места, не вернулся к воровству. 

Прошедшие два десятилетия нового XXI столетия показали, что 

интерес к наследию А.С. Макаренко нисколько не уменьшается. К 

сожалению, посмотреть, насколько эффективно реализуется система 

Антона Семеновича в чистом виде, вероятней всего, невозможно. Но 

каждый педагог, получая образование, обязательно осваивает подходы 

Макаренко: три этапа развития коллектива, закономерности развития 

личности в социуме. Это позволяет будущему педагогу понять специфику 

взаимодействия со своими учениками, что является актуальным и 

значимым в современных условиях.  

Еще одним нововведением стало то, что в 1920-е годы вместо 

классно-урочной системы предлагалась проектная, как в современной 

школе. Правда, проекты были рабоче-крестьянские, в основном не 

научные, но отсюда, формируя проектное мышление, можно было сделать 

шаг в любую сторону.  

В советской системе образования существовала всеобщая и 

бесплатная школа, начиная с девятилетки (базовое общее образование), 

которая обеспечивала образование для всех граждан. После базовой школы 

была возможность пройти дальнейшее образование в специализированных 

учебных заведениях. Были развиты пионерские движения. Они 

участвовали в различных общественно-полезных мероприятиях, 

занимались физическим воспитанием. Одной из особенностей советского 
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образования была система обязательного труда для студентов в 

образовательных учреждениях. Практика обязательного труда 

предполагала выполнение определенного объема работ по поддержанию и 

развитию учебных заведений, сельскому хозяйству и промышленности. 

   Проект становления советской системы образования являлся 

уникальным, но в то же самое время сложным, поскольку требовал 

больших усилий и ресурсов для осуществления. В то время как советская 

система образования стремилась быть всеобъемлющей и обеспечивать 

равные возможности для всех граждан, массовость этой системы также 

порождала проблемы. Она столкнулась с нехваткой учебных материалов, 

квалифицированных учителей и инфраструктуры. Кроме того, процесс 

идеологического воспитания и формирования «нового советского 

человека» также встречал сопротивление и вызывал негативные реакции со 

стороны некоторых групп общества. Слишком мало внимания уделялось 

проблемам предупреждения преступности в рамках школьного и 

вузовского воспитания, что привело к появлению института красной 

профессуры, который функционировал параллельно с классической 

системой высшего советского образования в рассматриваемый период 

времени.  

Сегодня в России существует образовательная система, основанная 

на принципах демократии, свободы выбора и индивидуализации. Имеется 

широкий выбор учебных заведений и различных программ обучения. 

Несмотря на все изменения в системе образования, мы все еще 

придерживаемся принципов А. Макаренко и его основной цели воспитания 

– свободная, «продуктивная» личность, счастливый человек, правильно 

определившийся в жизни, в способностях и возможностях. Так в России 

получило развитие общественное движение «Россия молодая». Это 

движение призывает молодежь к активному гражданскому участию, 

развитию патриотических ценностей, исследованию и популяризации 

российской истории. Движение организует лекции, дискуссии, круглые 

столы, форумы и другие мероприятия. 

В современной же России нужно учитывать последние тенденции 

патриотического воспитания среди молодежи, государство активно 

стимулирует ее к осознанному участию в общественной жизни, 

социальной активности и гражданскому участию. Молодежь приглашается 

к участию в волонтерских программах, обучению лидерству и развитию 

навыков участия в принятии решений. В школах введены уроки 

патриотического воспитании «Разговоры о важном» и классы 

«ЮНАРМИИ». Также был внесен законопроект о создании движения 

«Движение первых» в годовщину столетия советской пионерской 

организации. Все эти движения основаны на воспитывающих механизмах 

А.С. Макаренко и советском патриотическом движении.  
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страны в брежневскую эпоху. Авторы детально и последовательно 
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гг. Определяется, что в начале данного периода СССР предпринимал 
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Период брежневских экономических так называемых «полуреформ» 

в публицистике часто характеризуется как эпоха «застоя». Это было 
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удивительное и непонятное время, в которое Л.И. Брежнев одновременно и 

хотел вернуться к НЭПу Ленина, и предпринимал попытки провести 

успешные реформы с целью восстановления Сталинской экономики, и 

пытался смотреть на «запад», чтобы взять что-то из их опыта в данной 

сфере. 

Термин «застой» употребляется публицистами не просто так. 

Именно так охарактеризовал данную эпоху Михаил Горбачѐв: в своѐм 

политическом докладе центрального комитета КПСС XXVII съезду 

коммунистической партии Советского Союза от 25 февраля 1986 года он 

пишет: «В жизни общества начали проступать застойные явления» [1], 

характеризуя данной фразой как политическую, так и экономическую 

сферу общества. 

Тенденция на период «застоя» была задана ещѐ в тот момент, когда у 

власти был Н.С. Хрущѐв. Проявлялась она в спаде темпов экономического 

развития и замедлении роста национального дохода, а новое политическое 

руководство, в главе которого стал стоять Л.И. Брежнев, решило 

продолжить курс, заданный ещѐ Н.С. Хрущевым на повышение 

благосостояния народа за счет повышения производительности труда [2]. 

Стоит отметить, что задумки реформ Л.И. Брежнева были достаточно 

хорошими и в какой-то степени опережающими своѐ время, но проблема 

их заключалась в том, что они не были доведены до конца – именно 

поэтому некоторые историки вполне справедливо называют их 

«полуреформами». Они были попыткой Брежнева справиться с растущими 

проблемами в экономике и улучшить жизнь населения страны в целом, но 

в итоге уже в самом начале проведения возможности данных реформ были 

занижены. Обусловлено это тем, что первая экономическая реформа  

1965 года имела весьма ограниченный характер, поскольку затрагивала 

только изменения в сфере промышленности. Да, данная отрасль в 

экономике СССР действительно была ведущей, но это не отменяет того 

факта, что реформа не затронула и другие сферы, также требующие на тот 

момент изменений: например, сферы внешней и внутренней торговли, или 

же сферу транспорта. Уже только данными факторами определялась 

ограниченность данной реформы. 

Ключевой персоной периода начала брежневских экономических 

«полуреформ», несомненно, является Алексей Косыгин, который в то 

время был председателем Совета министров СССР, ведь именно он 

является инициатором экономической реформы, которая впоследствии 

будет осуществляться в государстве. Началась данная реформа с 

выступления Алексея Косыгина в сентябре 1965 года на Пленуме ЦК 

КПСС (до этого он контролировал еѐ подготовку в течение двух 

предшествующих лет в составе правительства Н.С.Хрущѐва). Основные 

цели, которые ставила перед собой реформа, впоследствии названная в 

честь еѐ инициатора – «косыгинская» включали в себя улучшение 

управления экономикой, увеличение научно-технического прогресса, 

повышение производительности труда и улучшение потребления 
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населения. Принципиальная разница между прошлой экономической 

политикой государства и изменениями в экономике, которые внедрялись 

Косыгиным, состояла в том, что преобразования Косыгина предполагали 

децентрализацию экономики и самостоятельность предприятий. Если в 

прошлом экономика предусматривала общегосударственный хозрасчет, 

при котором все отрасли были взаимосвязаны между собой, за 

планирование показателей отвечал Госплан СССР, то после изменений 

«косыгинской реформы» предприятиям дали большую свободу. Теперь 

они сами должны были планировать свои доходы и расходы, определять 

численность персонала и их заработную плату.  

Также весьма существенным изменением являлось некоторое 

сокращение числа обобщающих плановых показателей за счет устранения 

таких качественных показателей, как уровень производительности труда, 

себестоимость продукции, а также численность занятых и средняя 

заработная плата. Вместо них в качестве обобщающих качественных 

показателей были избраны прибыль и рентабельность продукции по 

отношению к стоимости основных оборотных фондов [3, с. 311]. 

Множество экономистов высказали доводы в ходе дискуссии, предполагая, 

что прибыль и рентабельность будут более удачными показателями 

эффективности работы предприятий по сравнению с упомянутыми выше. 

В какой-то степени данная реформа была похожа на экономику 

периода Новой экономической политики Ленина, поскольку она также 

стала включать в себя различные виды экономических отношений, в том 

числе и рыночные. Она была последней попыткой руководства СССР 

восстановить рыночные механизмы, демонтированные на рубеже  

1920–1930-х годов. 

К 1969 году уже более двух третей предприятий стали работать по 

новой системе, в которой им отдавалась некоторая самостоятельность. За 

годы восьмой, как еѐ позже назовут, «золотой» пятилетки национальный 

доход увеличится на 42%, объем промышленного производства вырастет в 

1,5 раза, а сельскохозяйственного – в 1,2 раза. Эта пятилетка, как окажется, 

станет самой результативной за последние три десятилетия существования 

СССР. 

Несомненно, изначально «косыгинская реформа» оказалась весьма 

успешной. Но почему же тогда 70-е годы позже назовут «эпохой застоя»? 

Дело в том, что у такого формата развития экономики была и другая 

сторона медали, которая состояла в том, что предприятия искусственно 

завышать себестоимость продукции. В итоге это привело к росту «теневой 

экономики» в стране. Кроме того, после этой пятилетки темпы роста в 

СССР значительно замедлились. 

В целом, «косыгинская реформа» была попыткой решить некоторые 

из существующих на тот момент проблем в экономике, но она не смогла 

полностью изменить существующую в стране систему и достичь 

поставленных целей. Связано это, прежде всего, с тем, что противники 

реформ стали всѐ активнее выступать против самостоятельности 
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предприятий. Сыграла роль и либерализация в Чехословакии – Пражская 

весна 1968 года. Возрождение рыночных факторов в экономике посчитали 

ненужным и даже в какой-то степени опасным для Советского Союза, и в 

итоге в 70-е годы реформа была, пусть и негласно, но свѐрнута. 

Естественно, полностью отобрать широкие права, дающие независимость 

предприятиям уже было невозможно. Отношение к «косыгинской 

реформе» в результате сложилось двоякое: кто-то считал их попыткой 

разрушить СССР, а кто-то говорил о том, что они были не случившимся 

спасением советской экономики. В любом случае, эту реформу не 

критиковали, поскольку это поставило бы под сомнения действия 

действующего руководства. 

В 1970-1971 руководство СССР начало обсуждать проведение новой 

экономической реформы, в связи с замедлением роста экономики после 

окончания восьмой пятилетки. Было принято решение рецентрализации 

экономики. Это было похоже на ситуацию 60-х годов, когда государство 

также после неудач децентрадизации экономики позже приступило к еѐ 

рецентрализации. В первую очередь данная рецентрализация была 

выражена в том, что акцент в экономической политике был смещѐн на 

меры по улучшению планирования и централизованного управления, а 

также на возвращение ряда дореформенных показателей [3, с. 317]. 

Именно в этот период страна стала в какой-то степени смотреть на запад и 

внедрять в плановую экономику иностранные практики, такие как 

системный анализ и программно-целевой подход в планировании [3, с. 

317]. 

В это время также возрос интерес к идеям В.М. Глушакова. Их суть 

состояла в создании в СССР единого органа, который управлял бы 

экономикой – общегосударственной автоматизированной системы (ОГАС). 

Но работы по созданию данной системы шли медленно и в результате не 

были осуществлены. Предложенная концепция могла быть реализована в 

1972-1973 годах, но в 1973 году на мировом рынке произошѐл огромный 

скачок цен на нефть, и в связи с этим все экономические преобразования 

были временно отложены. 

Так в СССР наступила эпоха «застоя». Экономика в 1970-е годы 

фактически перестала развиваться. Бесспорно, она требовала реформ, но 

благодаря скачку цен на нефть в 1973 году общее благосостояние страны 

позволяло руководству того времени не сильно задаваться данным 

вопросом. Рост промышленности и сельского хозяйства остановился, 

приближался кризис продовольствия, в технологиях СССР отставал от 

развитых стран на несколько десятилетий [4, с. 38]. 

Экономическая реформа 1979 года в СССР была попыткой 

советского руководства улучшить экономическую эффективность в стране 

без каких-либо радикальных преобразований. Осуществлялась она под 

руководством заместителя председателя Совета министров СССР  

В.Н. Новикова. 
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Насчитывавшее десятки страниц постановление, принятое 12 июля 

1979 г. ЦК КПСС и Советом министров СССР «Об улучшении 

планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на 

повышение эффективности производства и качества работы» претендовало 

на то, чтобы охватить все экономические проблемы в их совокупности. 

Оно устанавливало следующий порядок планирования. За год до новой 

пятилетки Госплан СССР сообщал сведения о контрольных цифрах по 

основным показателям и экономическим нормативам предприятиям, 

объединениям и организациям. Те, в свою очередь, в рамках этих 

контрольных цифр самостоятельно разрабатывали собственные проекты 

пятилетних планов. Неоспоримым преимуществом такого способа 

организации экономики было то, что таким образом общегосударственные 

планы были максимально взаимосвязаны с местными нуждами. Данная 

реформа в некоторой степени была «шагом в прошлое» к реформам 

Сталина, так как в ней также решающая роль в экономике отдавалась 

государству. 

Но в итоге реформа так и не была реализована. Экономисты в 

большинстве своѐм сходятся во мнении, что это постановление не 

собирались выполнять. Это же подтверждает высокопоставленный 

чиновник Совета Министров СССР того периода Игорь Простяков, 

который связывает это со смертью Косыгина [3, с. 326]. 

Продолжением не состоявшейся реформы 1979 года, по сути, можно 

считать масштабный экономический эксперимент, который проводился в 

1983-1985 годах. Его суть состояла главным образом в оценке 

деятельности предприятий по результатам выполнения договорных 

обязательств и поощрение при образовании фордов экономического 

стимулирования за фактическое улучшение экономических показателей по 

сравнению с предыдущим периодом. В результате данный эксперимент с 

1985 года после положительных результатов был распространѐн на многие 

промышленные министерства. Но данный эксперимент в итоге был 

свѐрнут уже в 1986 году, за что советское руководство получило огромное 

количество критики. 

Таким образом, в период нахождения у власти Брежнева экономика 

СССР претерпела многое: и «золотую» восьмую пятилетку, которая в 

некоторой степени имела общие черты с НЭПом, и попытку возвращения к 

Сталинской экономике, когда она была жѐстко централизованной, также 

какие-то идеи Советский Союз брал из западных государств. Но в целом 

реформы имели лишь половинчатый характер, ведь ни одна из них, по 

сути, не была доведена до логического завершения. Именно поэтому 

экономические реформы данного периода называют «полуреформами». 
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***** 

События Второй Мировой Войны негативно сказались на 

человечестве. Столкновение политических идеологий, борьба, 

развернувшаяся во всем мире привели к почти беспрецедентному уровню 

кровопролития и разрушений. Свою лепту в уничтожении людей внес и 

отряд 731, созданный в 1936 году по указу императора Хирохито, который 

являлся одновременно верховным главнокомандующим императорской 

армии и императорского флота, на территории Маньчжурии недалеко от 

Харбина был создан отряд №731 – это наименование он получил позже. 

Изначально он существовал под видом лаборатории по очистке воды, 

проведению мероприятий по защите от болезней животных. Однако 
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японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против 

Советского Союза [1]. Как один из этапов подготовки к военным 

действием был 731 отряд, главная цель которого была всестороннее 

изучение человеческого организма, выявление его сильных и слабых 

сторон, а полученные знания планировалось использовать для создания и 

использования биологического оружия против противника и «выведения» 

идеального воина (сильного, смелого, не устающего от сражений и т.д.). 

Начать стоит того, что все эксперименты проводились на живых 

людях: подавляющее большинство – мужчины и женщины в возрасте  

20-30 лет, самым старшим было под 40. Основную массу которых 

составляли китайцы и русские. Попав за стены отряда человек лишался 

индивидуальности – ему присваивали номер и теперь он был «бревно» – 

это слово, которым японцы называли всех подопытных. Этим людям 

внушали что «бревна – не люди, что они хуже дворового скота и их 

истребление дело вполне естественно и даже полезно» [1]. В конце концов 

все соглашались. И все с ненормальным интересом наблюдали, как 

молодая женщина вместе с маленькой дочерью бьется в агонии в газовой 

камере. «Они не люди – они бревна». [2] 

Врачи-исследователи, которые входили в состав отряда 731 

занимались изучением потенциала выживания солдат на поле боя. В 

качестве подопытных они использовали как солдат военнопленных, так и 

китайских и советских гражданских лиц. [2] 

Имеются ясные доказательства того, что пленные подвергались 

вопиюще плохому обращению. Одни из самых ужасающих экспериментов, 

которые они когда-либо проводили были связаны с расчленением тела 

(живого человека, без использования обезболивающих препаратов во 

время экспериментов), в частности с ампутацией конечностей. Таким 

образом они хотели изучить влияние потери крови на состояние организма 

человека после ранения во время боевых действий. Другие формы 

расчленения были экспериментальными и не были связаны с боевыми 

действиями. Например, некоторые ампутированные конечности 

пришивали к другим частям тела и смотрели будет ли оттержение тканей 

или нет. В отдельных случаях члены отряда 731 намеренно обмораживали 

конечности подопытных. После чего проводили ампутации оставляя 

только голову и торс. Как правило, подобного рода эксперименты 

проводились без наркоза, который мог негативно сказаться на конечных 

результатах.[3] 

Все мы знаем, что человек на 80% состоит из воды. Но как это 

определили? Вот, например практический способ, которым пользовались 

специалисты из отряда. Они привязывали человека к стулу и запирали его 

в комнате с высокой температурой и отсутствием влажности. Человек 

потел. Его пот сдували жарким потоком воздуха. Он снова потел. Его 

снова сдували. И так продолжалось приблизительно 15 часов. За это время 

несчастный полностью усыхал, получалась, по сути, мумия. Вес этой 

мумии составлял около 20 % от исходного. Жуткий изощренный опыт 
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один из многих, который японские ученые проводили во время Второй 

Мировой Войны. Одним из самых распространенных и жестоких 

экспериментов, которые проводились в отряде – вивисекция. Вивисекция – 

это хирургические операции, которые проводятся над различными 

животными для изучения функций их внутренних органов и организма в 

целом. Еѐ проводили на подопытных людях без анестезии, поскольку 

считалось что симптомы разложения после смерти испортят результаты. 

Главной целью этих вивисекций была хирургическая практика. В 

действительности, на одном испытуемом могли проводиться нескольких 

различных операций. Как только жертва становилась бесполезной – еѐ 

убивали и расчленяли, прежде чем сжечь или бросить в большую 

могильную яму. Иногда вивисекции использовались для изучения 

последствий заболеваний внутренних органов. Вивисекции также были 

частью таких жестоких экспериментов, как удаление желудка и 

соединении пищевода с кишечником. [2] 

Одна и наиболее чудовищных серий экспериментов вращалась 

вокруг экстремальных температур. Чаще всего исследователи подвергали 

испытуемых влиянию холода. Они выводили людей на улицу в сильный 

мороз и с перерывами обливали их конечности холодной водой. До тех пор 

пока не наступало обморожение. Ученый рвал мясо. Женщина кричала, но 

не от боли. Боли не было. Она кричала от ужаса, видя как еѐ руки 

раскалываются на кусочки льда. В некоторых случаях конечности 

подопытных замораживали, для того чтобы изучить особенности 

протекания такого заболевания как гангрена. Кто-то может 

поинтересоваться, каким образом исследователи понимали, что 

конечности испытуемых были обморожены? Согласно показаниям одного 

офицера, «если при ударе палкой по рукам человека, который подвергся 

воздействию низких температур, возникал звук, похожий на звук дощечки, 

значит это точно было обморожение» [2]. Эти эксперименты позволили 

исследователям выяснить, что растирания обмороженных участков было 

не самым эффективным лечением. А погружение обмороженных 

конечностей в воду с температурой в пределах 37-50 градусов, было куда 

более действенным решением проблемы. 

Отряд имел 8 подразделений. Первое подразделение занималось 

проведением экспериментов с вирусными заболеваниями, включая 

бубонную чуму, холеру, сибирскую язву, брюшной тиф и туберкулез. 

Испытуемых намеренно заражали различными вирусами, чтобы изучить 

их влияние на организм человека. В результате таких экспериментов 

погибало немало людей, поскольку они в большинстве случаев жили в 

общих камерах. Японцы также занимались изучением влияния на организм 

человека инъекции с кровью животных, пузырьками воздуха, которые 

вызывали закупорку сосудов и морской солью. [3] 

 Отряд 731 также испытывал на людях различные виды оружия. Как 

правило, жертву увозили на экспериментальные поля, где их подвергали 

распространению бомб, распространяющих чуму, взрывом гранат или в 
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качестве мешени для стрельбы. Подопытных сажали в танки, задраивали 

люки и с разного расстояния обдавали пламенем из огнеметов. Люди 

запекались заживо. Военнослужащие императорской армии Японии ранее 

уже проводили подобные эксперименты на пленных китайских солдатах. 

Правда тогда они оттачивали на них навыки владения штыками. 

Помещение с центрифугой, например, было построено отрядом с 

целью выяснить какой силы будет достаточно чтобы убить человека. В 

камерах высокого давления жертвы лишались глаз, проводили 

принудительные аборты и стерилизацию. А также подвергали испытуемых 

сильным дозам рентгеновского излучения. В одном из экспериментов 

исследователи наблюдали врождѐнную связь между матерью и ребенком. 

Они заперли женщину с ребенком в стеклянной камере, которую 

заполнили ядовитым газом. Мать накрыла собой ребенка в попытке спасти 

его. Однако, в конечном итоге они оба погибли от удушения. 

По итогам допросов некоторых из них стало известно о том, что 

после оккупации Японии и Маньчжурии в 1931 году на территории 

последней действовали центры по разработке бактериологического 

оружия, одним из руководителей которых был японский микробиолог 

Сиро Исии. [4]. 

Харуки Вада – заслуженный профессор токийского университета: 

«Нет никаких сомнений, Япония на территории Маньчжурии силами 

отряда 731 проводила микробиологические исследования с целью создания 

микробиологического оружия, действуя предельно жестоко в отношения 

китайцев, а также русских военных.» Другой свидетель, Фукузуми 

Мицуеси, служивший в отряде №100 ветеринарным враче, показал: «Отряд 

№100, как экспериментальный, был укомплектован научными 

работниками – бактериологами, химиками, ветеринарными врачами и 

агрономами. Вся работа, проводимая в данном отряде, была направлена на 

подготовку диверсионно-бактериологической войны против Советского 

Союза. Сотрудниками данного отряда и его филиалов велась научно-

исследовательская работа…по изысканию способов массового применения 

бактерий и остро действующих ядов для массового уничтожения 

животных и людей» [4]. 

По разным оценкам историков в японских лабораториях было 

замучено от 3 до 10 тысяч человек, однако точных данных на сегодняшний 

день не сохранилось. Во время наступления советской армии вся 

документация, разработки были эвакуированы, а тела погибших и прочие 

доказательства. 

Таким образом Отряд 731 проводил опыта как над военнопленными, 

так и над гражданским населением оккупированных территорий. Кроме 

того, активно велись разработки бактериологического и биологического 

оружия. Всего на скамье подсудимых оказалось 12 человек и все они 

носили белые халаты, а не военную форму, но это их не оправдывает. 

Сейчас можно услышать фразу что «они проводили научные 

эксперименты и благодаря им наука продвинулась далеко вперед». Но это 
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всего лишь еще одна попытка оправдать злодеяния фашизма. Одно дело, 

когда человек добровольно соглашается на проведение экспериментом над 

свои телом, другое когда у него нет выбора или его просто ставят перед 

фактом проведения опытов. 
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Включая промежуток времени до второй половины XIX века 

российские девушки ограничивались получением исключительно среднего 

образования, которое получали в женских гимназиях, народных и 

епархиальных училищах, а также в институтах благородных девиц. 

Большинство женщин не имели возможности получать образование в 

учебных заведениях, поэтому обучались на дому.  

Качество образования, получаемого девушками, уступало 

образованию, которое получали мужчины. Учебные программы имели ряд 
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существенных отличий, например, в женских учебных заведениях за 

изучение иностранных языков требовалась дополнительная плата, что не 

каждая семья могла себе позволить. Упрощались программы по 

техническим и естественным наукам, так как считалось, что женщинам 

гораздо сложнее дается решение математических и физических задач, а 

также понимание сложнейших формул. Вместо этого в расписании стояли 

занятия по уходу за домом и рукоделию, девушек обучали правильным 

манерам. В большинстве случаев после окончания учебы девушки могли 

только элегантно наряжаться и танцевать, не обладая идеальными 

научными знаниями. [1] 

Д. Д. Семѐнов – один из лучших преподавателей той эпохи, 

высказывал свое мнение таким образом: «Девушка настоящего времени … 

при выходе из той искусственной обстановки, которая была представлена 

для нее в училище, чувствовала себя чужой среди родни, беспомощной 

среди жизненных обстоятельств…Касаемо домашнего воспитания, оно или 

требовало больших затрат на наѐм гувернанток сомнительного 

образования, либо брошено на произвол прислуги». [2] 

Образовательное женское училище Спешневой и женская гимназия 

Фишер, по плану были наравне с мужскими классическими гимназиями. 

Но отличие было в том, что по окончанию учебного заведения выдавались 

разные документы. В одном случае – свидетельство об окончании, во 

втором – аттестат зрелости, именно аттестат был необходим для того, 

чтобы поступить в университет. [3] А после окончания гимназии и 

университета женщины могли устроиться на малопрестижную работу, 

также у женщин не было равного с мужчинами права на труд и 

самостоятельность в экономическом плане. Эти и другие немаловажные 

причины стали поводом для выступлений против подобного положения. 

Борьба за возможность получать образование в университетах и получения 

рабочего места на одном уровне с мужчинами длилась около шестидесяти 

лет. 

Под давлением общества в России в 60-е годы XIX века женское 

образование значительно расширилось и улучшилось, и Россия уже стояла 

на 1-м месте в Европе по развитию среднего образования для девушек. 

Несмотря на это образование для девушек все еще было доступно 

исключительно для финансово обеспеченных семей. [5] Также острой 

проблемой являлся вопрос о получении начального образования 

девушками из низших сословий. Именно для этого в 1861 году был создан 

орган, который рассматривал проблему совместного обучения мальчиков и 

девушек в школе. И уже в 1863 году в низших учебных заведениях 

получали образование 157833 девочек и 708018 юношей. 

Из «Положения о женских гимназиях и прогимназиях Министерства 

народного просвещения», образовательные учреждения для девушек 

разделялись на шестигодичные и трехгодичные. 30 мая 1858 года были 

открыты образовательные учреждения для девушек в таких городах как: 

Чернигов, Тверь, Самара, Нижний Новгород, Тула и др. Уже к 1865 году в 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1861 ~ 

России насчитывалось около 176 училищ для девушек. Было открыто 

Мариинское училище в Петербурге. В него принимались девушки с 9 до 13 

лет разных сословий, кроме крепостных. В 1874 году министерство 

разработало и утвердило учебные программы для женских училищ. Но 

даже несмотря на это, по объему и качеству знаний женские гимназии 

уступали мужским. 

Также существовали женские институты, они были закрытого типа, 

которые подразделялись на три разряда: высший, средний, низший. Особое 

внимание в училищах отводилось таким занятиям как: пению, музыке, 

рисованию и танцам. Открывались и епархиальные училища с разрешения 

такого органа как Синод. Для них в 1868 был выпущен устав, согласно 

которому девушки должны быть преданы своему отечеству и императору. 

И уже к 1889 году в 41 таком училище получали знания 9865 учениц.  

Желание девушек иметь образование было огромным и большинство 

из них стали уезжать в зарубежные страны, в учебные заведения Европы, 

т. к. в России, женщины не могли обучаться в высших учебных 

заведениях. 

Из числа таких женщин, можно выделить Софью Ковалевскую – 

выдающегося российского математика, ставшей первой в мире женщиной-

профессором в области математических наук. Помимо неѐ в Цюрих уехали 

получать образование в медицинском направлении М. Бокова (Сеченова) и 

Н. Суслова, ставшая первой русской девушкой, получившей диплом 

«доктора медицины, акушерства и хирургии». [4] 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что даже к концу  

XIX века, профессиональное образование для женщин все же отставало и 

было не достаточно развитым. Так как правительство не было 

заинтересовано в решении данной проблемы и не способствовало 

развитию женского образования на территории России. Но несмотря на 

ряд проблем, получение образования имело большое значение для 

женщин. Оно позволило девушкам развиваться, получать 

профессиональные навыки и вносить свой вклад и пользу в различные 

сферы общественной деятельности. Оно стало основным фактором в 

борьбе за равноправие и подтолкнуло к изменениям в социальной сфере. 
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Советское государство в 30-е годы прошлого века прошло крупный 

процесс индустриализации, связанный с широкомасштабным развитием 

национальной экономики. В общем виде индустриализация в СССР 

является процессом форсированного наращивания промышленного 

потенциала, осуществляющегося с мая 1929 года по июнь 1941 года с 

целью сокращения отставания советской экономики от экономики 

развитых капиталистических государств. 
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Советский союз во многом отставал от большинства западных стран 

мира, и руководством коммунистической партии было поставлено три 

ключевых цели процесса индустриализации: 

1. Полная ликвидация экономического и технического отставания 
Советского Союза.  

2. Стремление к достижению экономической независимости. 
3. Формирование оборонно-промышленного комплекса.  

По мнению Иосифа Сталина любая задержка в темпах 

индустриализации была связана с отсталостью, но, по его словам, 

«отсталых наказывают». Как полагал И. Сталин, «битыми не должны 

оказаться советские граждане, поскольку Советский Союз отстал от 

многих передовых стран на более чем 50 лет». Следовательно, власти 

поставили амбициозную цель преодолеть эту отсталость за 10 лет [1, с. 

201].  

Уже в первые месяцы процесса индустриализации появились 

определѐнные трудности, которые мешали развитию данных 

широкомасштабных изменений в экономике: 

1. Советская экономика столкнулась с острыми проблемами, 

вызванными технической и экономической отсталостью. В экономике 

страны преобладали мелкотоварные хозяйства, которые работали на основе 

устаревших технологий. 

2. Другой немаловажной проблемой являлась невозможность в 
сжатые сроки накапливать средства на крупномасштабные проекты. 

3. В Советском Союзе на момент начала индустриализации было 
мало кадров, которые обладали компетенциями в сфере промышленности. 

В связи с этим пришлось приглашать западных специалистов для 

проведения консультаций и строительства объектов. 

4. Процесс индустриализации приходилось осуществлять в 

условиях внешнеполитической изоляции от всего мира.  

По различным оценкам в период индустриализации в создание новых 

производственных фондов под контролем государства было вложено 

свыше 45 млрд. советских рублей золотом. Эта сумма являлась огромной и 

еѐ нужно было изыскивать различными способами. В советской прессе 

писали, что индустриализация являлась важным подвигом в жизни народа. 

С помощью индустриализации удалось ускорить урбанизацию, а 

также появились новые города. Среди современных российских учѐных 

ведутся дискуссии по поводу того, насколько эффективной и полезной 

была индустриализация. Часть экспертов полагают, что этот процесс стал 

губительным для экономики, и привѐл к развитию тоталитарного режима. 

Что касается других учѐных, то они полагают, что индустриализация 

являлась правильным и важным достижением СССР, на которое не было 

способно капиталистическое государство. 

В период индустриализации в Советском Союзе учѐные, которые 

работали над различными идеями и представили ряд достаточно 

глобальных и амбициозных проектов. Но, эти проекты так и не были 
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реализованы в виду невозможности использовать технические средства и 

системы того времени. Однако, в период тоталитарного режима И. Сталина 

учѐным было сложно спорить с представителями партии и силовыми 

структурами. Соответственно, часть таких крупных проектов начали свою 

реализацию, а некоторые из них остались на бумаге. Рассмотрим в 

контексте этой статьи ряд таких крупнейших проектов, которые к 

сожалению или, к счастью, не удалось реализовать на практике [2, с. 86].  

Пожалуй, именно Дворец Советов можно смело назвать одним из 

самых грандиозных неосуществлѐнных проектов в истории СССР. Будущее 

административное здание предназначалось для проведения сессий 

Верховного Совета СССР и массовых демонстраций, и по замыслу 

архитектора Бориса Иофана, должно было стать венцом так называемой 

«Сталинской реконструкции Москвы». Высота Дворца Советов вместе с 

венчающей его стометровой статуей Владимира Ленина в соответствии с 

проектом должна была составить 415 метров. 

Дом Аэрофлота, который планировали возвести ещѐ в 30-х годах, 

должен был стать неким памятником советским героям-лѐтчикам. Именно 

такое здание аэродинамической формы должно было появиться рядом с 

Белорусским вокзалом. Несмотря на то, что сам проект не был реализован, 

его наработки решили применить при строительстве здания Правительства. 

Цель проекта Туркменского канала была связана с увеличением 

площади посева хлопка и обеспечением судоходного сообщения между 

регионами. Такая работа была достаточно серьѐзной в тот период времени. 

Предполагалось, что длина канала по проекту составляла порядка 1200 

километров, а вширь – около 100 метров при глубине 7 метров. Помимо 

этого канала в планах было спроектировать несколько водоѐмов и возвести 

гидроэлектростанцию. для строительства этого канала в тридцатые годы 

НКВД и силовые структуры привлекали местных жителей, а также 

огромное количество единиц техники. ежемесячно в тот регион пребывала 

огромное количество грузов. К сожалению, это стройку так и не 

завершили, и после смерти И. Сталина она была закрыта ввиду низкой 

рентабельности. Основные работы проводились ещѐ в 30-е годы прошлого 

века до начала Великой Отечественной войны.  

Поскольку в состав Советского Союза входил остров Сахалин, то И. 

Сталин и его приближѐнные в 30-е годы задумались о необходимости 

построить тоннель и обеспечить простой доступ в эту островную зону. 

Разрабатывать проект и производить первые изыскания начали в середине 

30-х годов XX века. Предполагалось, что длина этого тоннеля будет 

составлять около 10 км. Строительство начали с двух сторон, и удалось 

прорубить штольню и осуществить прокладку небольшого количества 

железнодорожных путей в тоннель, однако после смерти И. Сталина 

проект полностью заморозили, и он так и остался незавершѐнным [3, с. 

102]. 

Иосиф Сталин в годы своего правления достаточно позитивно 

относился к так называемым «географическим переделам». Благодаря 
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своей инициативности он предложил провести работы и создать 

Трансполярную магистраль. Суть еѐ в том, что с помощью железной 

дороги необходимо было соединить Мурманск, Архангельск и Чукотку, а 

также побережье Охотского моря. К сожалению, на это строительство были 

выделены кратчайшие сроки, что привело к многочисленным ошибкам при 

возведении железнодорожного полотна. Стройку посчитали убыточной – 

слишком много государственных денег на неѐ уходило, и в 1953 году еѐ 

закрыли полностью. 

Во времена нахождения у власти И. Сталина, и, в частности, в 30-е 

годы, неоднократно высказывались идеи по поводу строительства моста 

через Керченский пролив в Крым. В тот момент, когда немецкие войска 

оккупировали Крымский полуостров, переправа была возведена. Однако, 

до этого Советские власти также строили мост, который, к сожалению, в 

результате погодных условий и ошибок при проектировании не удалось 

ввести в эксплуатацию.  

Другим достаточно крупным символом большевиков, который нужно 

было построить в 30-е годы, выступил дом наркомата тяжѐлый 

промышленности. Этот дом нужно было построить на территории Красной 

площади в том месте, где сейчас находится главный универмаг. Поскольку 

в 30-е годы в результате индустриализации был осуществлѐн значительный 

рывок в развитии промышленности, построить такой дом предложил 

соратник И. Сталина нарком тяжѐлый промышленности Серго 

Орджоникидзе. Было проведено два конкурса на проект этого сооружения: 

в 1934 и 1936 годах. В конкурсе участвовали самые известные советские 

архитекторы того времени, и все они предложили на строгий суд поистине 

масштабные проекты. Однако, ни один из проектов так и не удалось 

осуществить в должном объѐме. Это было связано с тем, что в 1937 году 

его инициатор Серго Орджоникидзе умер, и воздействие наркомата 

тяжѐлой промышленности значительным образом сократилось. Власти 

попросту посчитали не нужным выделять столь огромные деньги на 

строительство монументального здания.  

В результате необходимо сделать вывод о том, что индустриализация 

повлияла на социально-экономическое развитие Советского Союза в 30-е 

годы прошлого века. Многочисленные учѐные и научные работники 

совместно с представителями партии большевиков предлагали 

грандиозные проекты, которые могли показать мощь Советского Союза. 

Часть из этих проектов удалось реализовать, а другие так и остались на 

бумаге или в виде незавершѐнных объектов.  
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***** 

Отношения России и Польши в период с 2020 по 2023 годы 

представляют собой одну из самых значимых и сложных тем в 

современной политике. В мае 2023 года Дмитрий Песков, пресс-секретарь 

Президента России, заявил, что Польша не просто недружественное 

государство, но на самом деле представляет собой врага России, 

руководство которой погружено в "истерику русофобии". В нашей статье 

мы попробуем разобраться – как формировались отношения России и 
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Польши, где лежат корни современного противостояния, какие 

исторические события предопределили разрыв между некогда близкими 

друг другу славянскими народами.  

Начнем «из прошлого». Одно из самых известных событий истории 

русско-польских отношений относится еще к 981 году – киевский великий 

князь Владимир Святославич совершил нашествие на Польшу и отвоевал у 

неѐ восточнославянские Червенские города.  

В тот же период Русь и Польша имели длительные времена 

взаимного мира и военных союзов. Вспомним, как польский король 

Казимир I в 1042 году заключил с Ярославом Мудрым союз, который 

подкреплялся свадьбой Казимира на сестре Ярослава – Марии Добронеге. 

Русь и Польша в XIII столетии стали жертвами монгольских вторжений. 

[6, с. 234] 

После освобождения от ордынского ига главным противником 

Москвы стало сначала Великое княжество Литовское, а после его слияния 

с Польшей в 1569 году – Речь Посполитая. В самый апогей русско-

литовской войны личность Ивана Грозного была отмечена польской 

знатью на выборах потенциального монарха для будущего государства. 

В результате Смоленской войны, в 1634 году, по Поляновскому 

мирному договору, заключенному в д. Сѐмлево почти все города, 

захваченные Русью, возвращались Речи Посполитой. Также была создана 

двухсторонняя пограничная комиссия, главной задачей которой являлось 

определением границы на местности. По итогам еѐ работы Россия вернула 

Трубчевск). С конца XVII века положение невозвратно изменилось в 

пользу России, а Польша стала в основном страдающей стороной. 

В 1733-1735 годах, в войне за польское наследство Россия теперь 

представлялась как источник внешнего воздействия, предприимчиво 

воздействующий на польскую внутреннюю политику. В 1767-1768 годах 

российский посол Николай Репнин принудил депутатов решать 

диссидентский вопрос. Кроме этого, Россия занимала позицию гаранта 

польской конституции, и это, по сути, ставило Речь Посполитую под 

российскую защиту. 

В 1768 году получило начало Барская конфедерация, выступающая 

против проведенных изменений, с целью защиты самостоятельности Речи 

Посполитой от натиска России. В результате военных действий 

конфедерация была разрушена, а приблизительно пятая часть территории 

Речи Посполитой во время первого раздела в 1772 году была поделена 

между странами-соседями – Россией, Австрией и Пруссией. [3] 

Некоторые поляки, имея вернуть своѐ государство, нашли союзника 

в лице Наполеона Бонапарта и с большим желанием шли за ним. За счѐт 

приобретенных после Тильзитского мира прусских владений Наполеон 

создал Варшавское герцогство, образовавшееся из территорий, которые 

отошли во Второй и Третий раздел Речи Посполитой. В 1809 году оно в 

союзе с Россией сражалось против Австрии, а в 1812 году приняло участие 

в наполеоновском походе в Россию. Однако, после проигрыша Наполеона 
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на Венском конгрессе большая часть герцогства была отдана России, 

формируя автономное Царство Польское.  

Разногласия России и Польши начались до падения династии 

Романовых. В течение Первой мировой войны территория Польши была 

занята немецкими войсками. Независимость Польши была признана 

декретом большевистского Совнаркома 10 декабря 1917 года. На самом 

деле, независимость Польша обрела в ноябре 1918 года, после поражения 

Германии в войне. 

Отношения между СССР и Польшей всегда притягивали взгляды 

своей напряженной динамикой. Долгие годы, на протяжении их 

взаимодействия, советские дипломаты, выработавшие свои прочные связи 

в Варшаве, проигрывали свою роль защитникам Москвы, сообщая о 

нарастающей угрозе военного нашествия со стороны польских хозяев. 

Опасения и тревоги не были напрасными, так как в те времена только 

Франция имела возможность рассчитывать на крупномасштабные военные 

маневры в континентальной Европе. 

 В начале 30-х годов двадцатого века взаимоотношения стран стали 

улучшаться. Первой причиной этому являлось твѐрдое закрепление в 

Советском Союзе большевиков у власти, а также успешное развитие 

экономики и армии. Во-вторых, западные страны смирились с 

образованием СССР, который постепенно вливался в систему 

международных отношений. В данных условиях Польша была 

заинтересована в хороших отношениях с Москвой. В 1931 году СССР и 

Польша заключили Договор о торговом сотрудничестве, а в 1932 году 

подписали Договор о ненападении. 

Неудивительно, но хорошие отношения длились недолго. В 1933 

году к власти в Германии пришли нацисты, а Польша быстро 

перенаправилась с Лондона и Парижа на Берлин. 

Советский Союз, встревоженный приходом к власти Гитлера, 

предложил Польше заключение антинацистского договора, но получил 

отказ. Поляки рассчитывали на то, что в будущих гитлеровских 

завоеваниях тоже что-нибудь получат. Советское правительство поняло – в 

сложившейся ситуации шансов создать антигитлеровскую группу в Европе 

практически невозможно, и действовать необходимо, думая только о себе. 

В 1939 году Германия напала на Польшу. Акт Молотова-

Риббентропа, подписанный между Советским Союзом и нацистской 

Германией в августе 1939 года, стал фатальным для Польши. В результате 

секретного протокола, страна была разделена между двумя соседними 

диктаторскими режимами, что отняло у Польши ее суверенитет и привело 

к гибели множества невинных жизней. [1, с. 2] 

Оккупация Польши изначально прошла с беспрецедентной 

жестокостью. Массовые расстрелы, пытки и преследования стали 

повседневной реальностью для польского населения. Множество городов и 

деревень были уничтожены, а тысячи людей отправлены в 

концентрационные лагеря и гетто. 
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Создание гетто стало одним из наиболее злоключенных аспектов 

оккупации Польши. Еврейское население подверглось жестокому 

преследованию и изоляции, их жизнь была сведена к страданиям и 

бедности в ограниченных пространствах гетто. Множество гетто были 

утопиями безнадежности и отчаяния, где болезни, голод и ужасы насилия 

были повсюду присутствующими. 

Однако, несмотря на всю эту ужасную реальность, сопротивление 

возникло со стороны Армии Крайовой. Это было националистическое 

подполье, которое боролось против нацистской оккупации, стремясь 

освободить свою родную землю от захватчиков. Армия Крайовая 

проводила диверсионные операции, саботажные акты и бои против 

немецких и советских военных сил. Вместе с другими подпольными 

движениями и партизанами, они дали солидный отпор врагу, показывая 

силу и решимость польского народа. 

После поражения немецких войск Красной Армией летом 1944 года 

во время Белорусской наступательной операции «Багратион» и 

проникновения советских войск на польские территории, Армия Крайова 

приняла решение организовать Варшавское восстание, с надеждой 

самостоятельно освободить поляков, но восстание было жестоко 

подавлено германскими войсками. 

По итогам окончания Второй мировой войны образовалась Польская 

Народная Республика, которая подписала Варшавский договор. Польша, 

благодаря инициативе СССР, получила значительные территории, которые 

раньше принадлежали Германии. 

Время социализма в Польше отличалось ростом промышленности, 

увеличением населения, сопровождаясь политическими спорами и 

однопартийной диктатурой. В 1955 году в подарок от СССР в Варшаве 

был основан Дворец культуры и науки, 231-метровый небоскреб, который 

на тот момент являлся там самым высоким и представительным зданием. 

В 1989 году на волне общих демократических изменений в странах 

Восточной Европы в Польше прекратился социалистический режим. Сразу 

после упразднения ПНР была провозглашена третья Речь Посполитая. Это 

событие стало отправной точкой для нового этапа советско-польских 

(позже российско-польских) отношений. Его началом можно признать 

Декларацию о дружбе и добрососедском сотрудничестве в октябре 1990 

года. [5, с. 123] 

Но уже в конце 1990-х-начале 2000 годов Польша стала осложнять 

отношения с Россией. 29 августа 2009 года газета «Rzeczpospolitа» 

выложила данные одного социологического опроса. Согласно ему, 

большинство поляков считают, что Владимир Путин должен извиниться за 

ввод советских войск на польскую территорию 17 сентября 1939 г. Польша 

на официальном уровне не раз требовала от России извинений за расстрел 

польских офицеров в Катыни в 1940 г. [2] 

После присоединения Крыма к России и развития вооружѐнного 

конфликта в Украине в 2014 году, отношения между Россией и Польшей 
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заметно изменились к худшему. Ожидаемо неодобрительную реакцию 

России вызвал снос в Польше памятников, посвященных воинам-

защитникам Красной Армии и советским солдатам. В июле 2017 года в 

связи со сложившейся политической ситуацией Совет Федерации 

обратился к президенту России с просьбой о необходимости введения 

санкций в отношении Польши. В 2019 году руководство Польши приняло 

решение не приглашать главу российского государства на церемонии, 

посвященные годовщине начала Второй мировой войны (80 лет). 

Официальным объяснением было то, что взгляды России не соответствуют 

исторической правде. 

Несмотря на взаимные упреки в дипломатических отношениях, до 

2022 года в российско-польских отношениях, по мнению россиян, не 

наблюдалось ни положительной, ни отрицательной динамики. Обратимся к 

другим исследованиям. Среди поляков пессимистично оценивали 

взаимоотношений двух стран – 56% в 2014 и 59% в 2020, среди россиян – 

38% в 2014 году и 39% в 2020. [9, с. 60] [4]. 

Ну и в последние два года в связи с событиями на Украине и 

однозначной поддержкой украинского правительства Польшей произошло 

резкое ухудшение контактов и взаимное охлаждение.  

В 2022 году, ещѐ перед нападением Российской Федерации на 

Украину, Матеуш Моравецкий, премьер – министр Польши, высказал свои 

страхи относительно стремлений Владимира Путина восстановить 

Российскую империю. В своѐм обращении к Европе он призвал 

объединиться и противодействовать президенту России, чтобы 

предотвратить осуществление его амбиций. Моравецкий также осудил 

признание Донецкой и Луганской народных республик Россией и 

обозначил это как «акт агрессии против Украины», а польские лидеры 

выступили с призывом к европейским странам принять санкции против 

России. Кроме того, Моравецкий отметил, что газопровод «Северный 

поток 2», соединяющий Россию и Германию, имеет вредные и опасные 

последствия. В сентябре 2022 года Польша вместе со странами 

Прибалтики приняли совместное решение о прекращении въезда граждан 

Российской Федерации с шенгенскими визами. [7] 

Согласно результатам недавнего международного исследования, 

проведенного в июне 2022-го года, только 2% населения Польши 

высказали положительное отношение к России, в то время как явное 

большинство, 97% опрошенных, выразили отрицательное мнение. Такое 

негативное отношение является рекордным по отношению к России среди 

всех стран, что говорит о значительном спаде ее достоинства в глазах 

польского народа.  

Итак, за последние годы Россия и Польша столкнулись с рядом 

сложностей, которые повлияли на их отношения. Одной из ключевых 

проблем стало взаимное недоверие и разногласия в вопросах геополитики 

и безопасности. Польша, являясь членом НАТО и Европейского союза, 
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оказалась в зоне интересов западных стран, в то время как Россия 

стремится укрепить своѐ влияние в регионе.  

Между тем, Российская Федерация и Республика Польша имеют 

общую границу длиной 232 км., а значит, необходимо налаживать 

соседские отношения. Немаловажным направлением сотрудничества 

между Россией и Польшей может быть экономическое взаимодействие. 

Обе страны обладают значительным потенциалом для развития торговли. 

Природные ресурсы России и инновационные возможности Польши 

представляют собой хорошие факторы для укрепления экономических 

связей. В 2022 году Польша заняла второе место среди европейских стран 

по объему импорта российского угля. Однако, в ответ на попытку России 

потребовать оплату в рублях за поставляемые сырьевые материалы, 

Польша ввела эмбарго на уголь из России. Кроме того, был расторгнут 

ямальский контракт на импорт и транзит газа по Ямальскому газопроводу. 

Помимо этого, культурное и образовательное взаимодействие также 

играет существенную роль в развитии отношений России и Польши. 

Общая история, культурные традиции и языковые связи способствуют 

укреплению взаимопонимания и уважения между народами этих стран. 

"Роль Польши в качестве явного противника России до сих пор 

остается неизменной, однако население Польши с каждым днем все более 

устает от такой позиции и от явной поддержки Украины", заявил 

Владимир Шаповалов, председатель Совета по профессиональному 

образованию Российской ассоциации политической науки. [8]. 

История взаимоотношений между нашими странами насчитывает 

множество периодов напряженности, конфликтов и разногласий, но также 

включает и времена сотрудничества и взаимной поддержки. Знание 

истории необходимо не для того, чтобы вечно устраивать взаимные 

обвинения и поддерживать враждебные отношения, а чтобы смотреть в 

будущее вместе, извлекать уроки из прошлого и принимать совместные 

решения. 
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История развития плана электрификации России очень объемна. 

Фактически решение задачи обеспечения электроэнергией большой и 

протяженной по территории страны коснулось нескольких государств 

(Российская империя и СССР) и нескольких глав государств (Николай II, 

В.И. Ленин, И.В Сталин). ГОЭЛРО (ГОсударственная комиссия по 

ЭЛектрификации РОссии) – государственный план развития отрасли 

электроэнергетики в Советской России после революции 1917 года. Он 

был разработан Государственной комиссией по электрификации России 

под руководством Владимира Ильича Ленина. 

Планы по электрификации России начали появляться и 

реализовываться задолго до осуществления ленинского проекта, еще в 

царской России. Например, многие считают, что точкой начала 
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электрификации России является конец XIX века, так как именно в 1873 

году А. Н. Лодыгиным была изобретена первая лампочка с угольным 

стерженьком в стеклянной колбе, в 1876 г. П. Н. Яблочковым изобретена 

электродуговая лампа, а в 1879 году, впервые в мире, в Петербурге был 

освещен электрическим светом Литейный мост. [1]. 

Уже в 1907 году, молодой инженер-гидротехник К.В. Богоявленский 

представил проработанный проект ГЭС. Позже это предложение было 

одобрено в Самарском отделении Русского технического общества, а затем 

получило поддержку от Г.М. Кржижановского, уже известного на тот 

момент ученого и инженера. Но проект не начал реализовываться, а спустя 

время, по решению Самарской городской думы, был заморожен и потом к 

нему вернулись только в ноябре 1993 года. Все эти факты свидетельствуют 

о том, что процесс электрификации России зародился раньше XX века и 

продолжал развиваться в начале нового века.  

Важно отметить, что уже до 1913 года состоялись семь 

Всероссийских электротехнических съездов, на которых обсуждались 

актуальные проблемы развития электроэнергетики и электротехники. А в 

1913 году профессор К. Клингенборг разработал первый проект 

электрификации России, в котором было предусмотрено строительство 

крупных гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей, а также перевод 

большей части промышленных предприятий с паровой тяги на 

электрическую.  

В 1914 году запустили электростанцию Электропередача (ГРЭС-3), а 

уже в 1915 году директор этой станции Г.М. Кржижановский определял 

главные направления развития энергетики в России, которые заключались 

в массовом возведении государственных районных электростанций, 

развитии гидроэнергетики, строительстве и объединении на параллельную 

работу всех линий электропередачи и электрификация промышленности 

России. 

После революции, в ноябре 1917 года, по предложению инженера 

И.И. Радченко, В.И. Ленин санкционировал строительство под Москвой 

Шатурской торфяной электростанции. А в 1918 году, после прихода к 

власти большевиков, началась активная проработка плана электрификации 

всей страны. Потребность в обеспечении электроэнергией была настолько 

большой, что правительство было вынуждено бросить значительные силы 

и финансы на решение данной проблемы. Впоследствии план ГОЭРЛО 

становится одной из главных и масштабных государственных задач, 

которая растянулась на долгие годы. Уже в январе 1918 г. на I 

Всероссийской конференции электропромышленности была принята 

резолюция о создании специального органа для руководства 

энергетическим строительством, а в декабре 1918 года Центральный 

электротехнический совет организовал Бюро по разработке общего плана 

электрификации страны. 

В декабре 1919 года Кржижановский послал Ленину свою статью по 

задачам электрификации и получил от получателя восторженный отклик. 
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В.И. Ленин высоко оценил статью и попросил Г.М. Кржижановского 

написать об электрификации популярно, чтобы обратить внимание массы 

рабочих и сознательных крестьян на «великую программу на 10-20 лет», а 

также он дал задание составить официальный государственный план 

электрификации всей страны. 

Уже 11 февраля 1920 года в здании ГЭС-1 состоялось первое 

заседание формально еще не утвержденной комиссии ГОЭЛРО, на 

котором присутствовали К.А. Круг, М.А. Смирнов, А. Г. Коган,  

Г.М. Кржижановский и др. 24 февраля 1920 года В.И. Ленин подписал 

положение о Комиссии ГОЭЛРО, председателем которой был  

Г.М. Кржижановский, а заместителем председателя А.И. Эйсман. Уже к 

концу 1920 года комиссия подготовила план с картами и схемами 

электрификации, а 26 декабря председатель комиссии представил план 

электрификации Советской России VIII Всероссийскому съезду Советов 

рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. 

Это был «план создания материальной основы социализма в нашей 

стране на базе электрификации, первый государственный план 

восстановления и реконструкции народного хозяйства Советской России 

на высшей технической основе», – писал позже Г.М. Кржижановский, 

руководитель комиссии по разработке плана ГОЭЛРО. [2. с.2]. 

Бумажная версия плана ГОЭЛРО была напечатана в объеме 5000 

экземпляров, в каждом было 672 страницы со всеми картами и схемами. 

После печати стало ясно, что все придуманное необходимо реализовывать, 

поэтому для этого комиссию ГОЭЛРО упразднили, создав Госплан во 

главе с Г.М. Кржижановским. И при выполнении первого плана пятилетки 

система Госплана была реализована. В плане предусматривалась 

программа возрождения и развития как страны в целом, так и ее 

конкретных отраслей, а именно тяжелой индустрии.  

В конце 1921 года в Москве 7 электростанций были объединены 

единой сетью. В 1935 году, за 15 лет развития плана ГОЭЛРО, очень вырос 

отпуск электроэнергии потребителям станциями МОГЭС, до 3 720 млн 

кВт. По завершении реализации плана ГОЭЛРО московская энергосистема 

стала самой крупнейшей в стране. 

План ГОЭЛРО оказался довольно крупным и удивительно 

успешным, поэтому о нем много писали и в отечественной, и в зарубежной 

прессе. 

Изучая мнения отечественных ученых о проекте ГОЭЛРО, мы 

столкнулись с подчас полярными мнениями. К примеру, доктор 

технических наук, профессор Омского государственного университета 

путей сообщения, заслуженный энергетик РФ В. М. Лебедев восторженно 

описывает историю разработки плана, говоря о поэтапном становлении 

развитой электрификации России и в довоенный период, и во время 

Великой Отечественной войны, и даже в послевоенное время (1945- 1985 

годах). Затем Лебедев анализирует состояние энергетики в годы 

перестройки. Он отзывается об этом довольно плохо, говоря о том, что 
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«перестроечный период в советской стране привѐл не только к 

разрушению экономики, но и к распаду СССР». [3. с.30]. 

До Великой Отечественной войны электроэнергетика активно 

развивалась, строились десятки новых городов и крупных предприятий, 

тракторные и машиностроительные заводы и много других энергоѐмких 

промышленных объектов, впервые в стране начался массовый выпуск 

самолѐтов, грузовых и легковых автомобилей, тракторов, комбайнов, 

синтетического каучука, различных видов вооружения и военной техники. 

Уже к концу 1930-х гг. Советский Союз вышел на второе место после 

США по объѐму национального дохода. Однако, в годы «перестройки» 

наблюдался исключительно регресс, например, властям не удавалось 

обеспечить экономический рост, а реальные результаты деятельности 

правительства умалчивались. Поэтому, по мнению Лебедева, план 

ГОЭЛРО является исключительно успехом, но только до периода 

«перестройки». [3]. 

Другой ученый, Е.Заикин, выдвигает совершенно противоположное 

мнение. В своей статье он хочет донести до читателей мысль о том, что на 

самом деле не нужно восхвалять В. И. Ленина, потому что «большевиками 

была присвоена масса проектов и больших, и малых, которые они без 

зазрения совести выдавали за свои «труды»!». [4]. 

Е. Заикин уверен, что на самом деле проект был разработан 

В.Вернадским, который и предложил с 1913 года по 1920 год создать 

огромную сеть электростанций, которая охватывала бы всю Россию и дала 

начало строительства и работы промышленности на всей территории. 

Свою теорию Заикин доказывает тем, что уже на момент 1895 года была 

открыта первая электростанция в Петербурге на реке Большая Охта, 

начала свою работу электростанция (ГЭС), в 1908 запущена 

электростанция «Георгиевская» в Москве. Также утверждается, что проект 

строительства Днепрогэс был разработан не большевиками или советским 

правительством, а еще в царской России. Но осуществление задумки так и 

не произошло из-за начавшейся в 1914 году Первой Мировой войны, 

поэтому многие идеи так и остались на бумаге, а позже ими 

воспользовались впоследствии товарищи, выдавая их за свои. Е.Заикин 

считает, что план ГОЭЛРО на самом деле был украден, поэтому это 

ставить в заслугу большевикам [4]. 

По мнению В.Л. Гвоздецкого, "одной из постоянных и главных забот 

руководства страны в 1920-1930 годы было снижение зависимости 

промышленно-экономического развития от поставок оборудования из-за 

рубежа", поэтому руководство страны старалось выводить 

промышленность на самостоятельный уровень. И только в 1934 году 

Советский Союз смог полностью отказаться от импорта оборудования для 

энергетики, а до этого момента он был вынужден закупать основное 

оборудование для электростанций за рубежом [5].  

Это говорит о том, что при всей гениальности плана ГОЭЛРО 

значительную роль в строительстве энергосистемы сыграли соседние 
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страны, которые помогали как с ресурсами, так и с идеями, положительно 

влиявшими на развитие плана. Но позже, при строительстве Днепрогэса, 

стало ясно, что при импорте Советский Союз жертвует своей идеологией, 

распространяя иностранную пропаганду. Поэтому в ходе заседания 

представителей, имеющих прямое отношение к советской энергетике, 

пришли к тому, что далее нужно строить самим без какой-либо 

иностранной помощи. И это получилось успешно осуществить благодаря 

общим усилиям советского народа, сильного духа и общему стремлению 

сделать страну лучшей на мировой арене, обеспечивая комфортные 

условия для проживания населения.  

В итоге Гвоздецкий отмечает, что максимальный эффект в 

достижении поставленной цели обеспечивался благодаря единству, 

включенности народа в это дело. А потом пишет о главном историческом 

уроке, который можно выявить из статьи: Сейчас существует множество 

мнений, которые могут даже противопоставляться друг другу, например, 

одни считают, что «план – детище исключительно Октябрьской революции 

и В. И. Ленина» , а другие, что «роль В.И. Ленина и большевиков в 

разработке и реализации плана ничтожна, а программа электрификации 

России –калька с зарубежных разработок». Вторая группа уверена, что 

план ГОЭЛРО не был выполнен до конца, а то, что было сделано, 

осуществилось благодаря иностранной помощи. Есть подтверждения и 

первому, и второму мнению, поэтому вполне разумно придерживаться 

любой их теорий. [5]. 

Если предположить, что было иностранное влияние на задумку и 

реализацию плана ГОЭЛРО, то что же говорили о нем в самих зарубежных 

странах, зарубежной прессе? 

Изучая материалы зарубежной прессы, можно прийти к выводу, что 

значительные изменения в социально-экономическом устройстве 

Советского Союза всегда были на особом внимании английской и 

американской прессы. Первая информация о радикальных изменениях в 

электрификации СССР появилась 17 января 1920 года в «Chicago Daily 

Tribune», в ней поднималась тема увеличения торговли с большевиками. А 

в конце января в «New York Times» рассказывалось, что даже при 

негативном отношении официальных лиц к политике большевиков, часть 

компаний Нью-Йорка готова пойти на сотрудничество с ними. Вслед за 

этой статьей выходит номер в «Chicago Daily Tribune» с очень громким 

заголовком «Россия умоляет о мире в торговле».  

В британской прессе чуть позже появляется интерес к плану 

ГОЭЛРО, только в конце февраля 1920 года издание из Шотландии 

«Dundee Evening Telegraph» и издание из Англии «Portsmouth Evening 

News» опубликовали цитаты Владимира Ильича Ленина , а также дали 

комментарии к ним. В работах было упомянуто мнение Ленина о том, что 

в России должна произойти электрификация всей страны за определенное 

количество лет, что позволило бы омолодить страну и принести победу 

основам коммунизма. В комментариях в иностранных газетах о планах 
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Ленина отзывались негативно, говоря о том, что это приведет к гибели 

морали закона и общества в целом.  

Благодаря публикациям статей, у всех иностранных читателей 

формировалось мнение о большевиках и об их политике, поэтому многое 

зависело от подачи информации и от мнения самого автора материала. 

Важно отметить Герберта Уэллса, который активно публиковался и в 

«Sunday Express», и в «New York Times», в которых большое признание 

получил благодаря очерку «Кремлевский мечтатель». В своей работе 

Уэллс приходил в восторг от грандиозных планов электрификации, а в 

особенности, от того, что эти цели уже начали активно реализовываться. 

Но позже он говорит о недоверии Ленинскому плану и о том, что план 

бесполезен и нереализуем без помощи Америки и иных стран, именно 

поэтому появляются заголовки «Россия собирается заказать у 

американских бизнесменов товаров на три миллиарда долларов!». Конечно 

же, благодаря этой информации сложилось негативное отношение к 

реализации цели большевиков, что сыграло на пользу американскому 

правительству. Итогом этой информационной компании становится 

публикация статьи в «New York Times» от 24 декабря 1920 года под 

названием «Раскрытие планов Ленина. Возрождение экономики России 

зависит от электрификации», в которой рассказывалось о всех деталях 

плана ГОЭЛРО, а также о постановлении Совета Народных Комиссаров 

«О плане электрификации России», которое очень отличалось от 

информации Герберта Уэллса, что повлияло на отношение читателей как к 

В.И. Ленину, так и к самому плану. 

В 1921 году внимание к реализации плана ГОЭЛРО было особенно 

обострено в прессе Великобритании: писали о прогнозах, о своих мнениях 

и даже о том, что план на самом деле является германо-большевистской 

идеей, но это продлилось недолго. После вовсе стали говорить нереальном 

осуществлении электрификации России, так как вскоре этот план будет 

разрушен из-за нехватки стали и железа в России.  

Иначе сложилась ситуация в прессе США: говорили о торговле с 

Россией, повествуя в скептическом тоне о перспективах плана ГОЭЛРО 

или восхваляя идею торговли или говорили исключительно о 

промышленном развитии и реализации плана также либо восхваляя, либо 

унижая. Но несмотря на многополярность мнений, все же скептическая 

сторона превышала и говорила открыто недоверие к возможности 

успешной реализации плана ГОЭЛРО. 

Но уже 22 апреля ситуация изменилась, так как тогда вышла статья, 

содержащая информацию об обращении известного изобретателя и 

инженера Чарльза Штейнмеца с предложением Ленину технической 

помощи или элементарной консультации для эффективной реализации 

плана. Тогда Владимир Ильич принял предложение, похоже, написав 

благодарность ученому с примечанием «Штейнмец – один из немногих 

ученых, кто не противостоит пролетариату. Спасибо!». И с этой статьи и 

начинается изменение отношения к плану ГОЭЛРО благодаря изменению 
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образа Советского Союза. Теперь в прессе писали не просто о взгляде на 

план со стороны, а о помощи и советах, что должно было показать США в 

роли наставника. 

В период с 1923 по 1924 гг. появлялось исключительно небольшое 

количество заметок о плане, казалось, будто пресса Великобритании и 

США вовсе позабыла об этом, сосредоточившись только на внутренних 

проблемах. В конце 1924 года успехи плана ГОЭЛРО вызвали быструю 

смену настроения журналистов и США и Великобритании, ведь 

пропустить огромный подъем инициативы большевиков было невозможно. 

В 1925 году произошла сдача в эксплуатацию Шатурской ГРЭС 

стоимостью в 80 миллионов долларов, что вызвало написание огромного 

количества статей по этому поводу. 

В 1926 году появилась первая информация в зарубежной прессе о 

принятии решения в СССР о строительстве Днепрогэсса и о том, что в 

СССР будет самый дешевый электрический ток в мире. Благодаря этому 

проект снова привлек к себе внимание и вызвал информационный всплеск. 

Многие стали считать, что советская энергетика будет развиваться 

исключительно успешно, но некоторые добавляли, что достижение 

крупного успеха будет достигнуто только при продолжении 

сотрудничества с американскими компаниями, инженерами и учеными. 

Важно сказать, что американские журналисты не упускали 

возможность подчеркнуть гордость за своих инженеров, а также то, что 

они получают большие суммы от СССР. В США писали об этом 

постоянно, тогда как в Великобритании информация о плане 

электрификации ушла на второй план. 

Подводя итог можно сказать, что пресса США и Великобритании за 

время развития плана электрификации изменила отношение к планам 

большевиков несколько раз, но вскоре в американской прессе начали 

писать о конкретных этапах плана ГОЭЛРО, о результатах и 

предположительных сроках завершения реализации. Итак, можно сказать, 

что СМИ США и Великобритании понадобилось около семи лет, чтобы от 

негативного отзыва о плане и уверенности в невозможности реализации 

успешной электрификации перейти к взвешенной положительной оценке и 

реальному освещению промышленного развития СССР. [6]. 

Проанализировав отечественные и зарубежные статьи, можно 

констатировать, что план ГОЭЛРО не остался незамеченным практически 

во всех странах, что подтверждается большим количеством статей по 

поводу электрификации России. Даже на данный момент этот план часто 

обсуждают, выражают свое мнение о нем, а также спорят о 

действительном происхождении плана ГОЭЛРО и справедливости его 

заслуг. 

 Сопоставив все факты, можно прийти к выводу о том, что план 

ГОЭЛРО действительно является очень значимым и прогрессивным 

планом в истории России, несмотря на осуждения и негативные отклики в 

прессе. Конечно, нельзя и отрицать факт участия представителей из 
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царской России в процессе зарождения и разработки плана, ведь их труды 

стали стартовой точкой реализации масштабного плана электрификации. В 

отечественной и зарубежной прессе план оценивался по-разному и 

продолжает вызывать неоднозначные мнения. 
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событий Гражданской войны в России, которая коренным образом 

повлияла не только на страну, но и в заметной степени на весь мир. 

Очевидно, что не скоро прекратятся дискуссии историков по различным 

аспектам истории Гражданской войны. В данной работе представлена 

информация о политических силах в самом начале ожесточѐнного 

конфликта и после его окончания. 
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to a noticeable extent the whole world. It is obvious that discussions among 

historians on various aspects of the history of the Civil War will not stop soon. 

This paper provides information about political forces at the very beginning of a 
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Начало ХХ века для России было периодом политико-социальных 

конфликтов, которые привели к огромным изменениям в стране. Этот 

период был отмечен значительными напряжениями между различными 

политическими силами того времени. Однако Российская Империя всѐ ещѐ 

сохраняла некую стабильность, возглавляемая наследником династии 

Романовых. Монархия составляла крепкую основу в виде обширных 
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земельных владений помещиков и прочной социальной иерархии. Именно 

наступление ХХ века стало серьѐзным вызовом для этой старой формы 

правления, которая укоренилась в стране. В этот промежуток времени 

стали активно образовываться революционные группировки, которые 

стремились внести нововведения в политику России. Самой известной 

была Российская социал-демократическая рабочая партия, которая 

получала всю основную поддержку от пролетариата. В дальнейшем она 

была разделена на две части–большевиков и меньшевиков. Выразителем 

проблем интеллигенции и крестьянства была партия социалистов-

революционеров (эсеров). Также следует отметить, что существовали и 

такие группы, как кадеты (Конституционно-демократическая партия) и 

октябристы (Союз 17 октября), которые стремились к конституционной 

системе правления.   

Гражданская война, начавшаяся в 1917 году, выступила подходящим 

моментом для борьбы и отстаивания своих интересов всех этих 

политических сил. В ней принимали участие Красная армия (поддержка 

большевиков) и белая армия (поддержка царя). Ход всей войны внѐс 

огромные изменения в дальнейшую политическую судьбу и позволил 

утвердить, выдвинуть к власти большевистскую силу в России. Именно 

она стала толчком к созданию Советского Союза и утверждению 

коммунизма, а также и кардинального изменения самой системы России. 

Необходимо продолжить изучение последствий этих событий. 

Цель статьи – проанализировать и рассмотреть судьбы политических 

сил ХХ века, столкнувшихся с различными испытаниями этого периода. 

Образование новых политических сил взяло своѐ начало с периода 

распада Российской империи. Основной силой большевиков был 

пролетариат, представляющий интересы рабочего движения. Они 

пропагандировали социалистическое революционное марксистское 

течение политической мысли и политический режим, связанный с 

формированием жѐстко централизованной, дисциплинированной партии, 

стремящейся к свержению капиталистического строя. Во главе 

большевистской партии стояли Ленин и Троцкий. У лидеров партии 

получилось сплотить самые крупные слои населения, заручиться их 

поддержкой. Поддержкой для большевиков были крестьяне, рабочие, 

казачество, духовенство. Именно разъяснительная работа среди населения 

помогла большевикам утвердить свою власть на долгие годы. Они 

предложили людям то, что простой народ хотел получить. Им удалось 

ликвидировать помещиков и провести национализацию земли. Получилось 

ввести восьмичасовой день, в котором нуждался рабочий класс, признать 

право на самоопределение за народами, которые этого хотят. 

 Помимо большевистской партии образовались и другие 

политические силы. Партия Социалистов–революционеров, 

представляющая интересы интеллигенции и крестьянства, также играла 

важную роль в данный период. Они выступали за свержение 

самодержавия, созыв учредительного собрания, установление федера-
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тивной демократической республики с предоставлением национально-

культурной автономии каждому народу, а также автономии городским и 

сельским общинам, обеспечение сменяемости и подсудности всех 

должностных лиц, замена постоянной армии народным ополчением, 

отделение церкви от государства. Однако разрастающиеся внутренние 

конфликты привели партию к ослаблению, потере контроля и влияния на 

дальнейший исход исторического эпизода.  

Также существовала партия меньшевиков, представлявшая 

центристское крыло в российском революционном движении. Как и 

большевики, они признавали необходимость свержения самодержавия, 

установление диктатуры пролетариата и построения социализма, свобода 

слова, собраний и союзов, введение восьмичасового рабочего дня, однако 

различались в способах и методах достижения данных целей. Утратили 

они свою силу во многом из-за неудачной политики, которые проводили в 

течение всего времени своего существования.  

 Главный противник армии большевиков – белая армия. 

Антибольшевистские силы играли немаловажную роль в данных 

исторических событиях. Белогвардейцы, которые включали в себя 

различные слои общества и представляли не во всѐм схожие интересы, 

объединились в попытке свергнуть новую политическую власть. Основные 

цели контрреволюционеров: освобождение Отечества от диктатуры 

большевиков, восстановление единства территориальной целостности в 

имперских границах России, возобновление отобранных прав состоянии 

частной и иной собственности.  

Они получили поддержку от представителей как не принявших 

диктатуру большевиков социалистов, части царской армии, так и 

монархистов, объединѐнных против идеологии большевиков, а также и 

некоторых западных стран, опасающихся идей всесословного равенства и 

быстро разрастающейся власти большевиков. Но всѐ же у белогвардейцев 

было множество проблем, которые так и не удалось полностью 

искоренить. Конфликты в частях армии, попытки занять лидерскую 

сторону и привели к ухудшению ситуации на фронте. Ещѐ более запутанно 

обстояли дела с союзниками. Разное виденье ведения боя, противоречия в 

подходах привели к конфликту сторон. Именно эти причины 

способствовали отсутствию достаточной сплочѐнности русских солдат с 

иностранными, что ещѐ больше ухудшило ситуацию для белогвардейцев. 

 Но всѐ же основной причиной провала белых был сильный 

противник, который готов на всѐ, чтобы достигнуть всех поставленных 

целей. Утверждать о чѐтком и точном исходе войны было невозможно, так 

как внутренние и внешние условия создавали большое количество 

непрогнозируемых препятствий. Посмотрев на трагическую ситуацию 

белых гвардейцев и их союзников, мы видим не только их тяжѐлую 

судьбу, но и уроки, которые они оставили для будущего. 

 Также можно отметить, что конфликт красных и белых изменил 

дальнейший ход развития партий и политических организаций. 
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Политические силы в этот период усилили своѐ влияние или же 

окончательно утратили его. Такие партии, как Конституционно-

демократическая партия и партия Социалистов-революционеров хоть и 

оказывали поддержку белому движению, но всѐ же продолжили свою 

работу после победы большевиков. Приход к власти большевиков привѐл к 

репрессиям и преследованию всей оппозиции, после этого события партии 

прекратили своѐ существование, но на смену им уже пришли другие 

политические силы.   

 Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) стала ядром 

управленческой системы. Она просуществовала до 1991 года и 

осуществляла партийный контроль на государственном уровне. Фракции 

внутри КПСС стремились к политическому влиянию и его 

распространению по всей стране. Кроме того, Гражданская война укрепила 

силы красных, которые стали символом Советского Союза.  

 Вслед за приходом новой власти появился и Коминтерн 

(Коммунистический интернационал). Основной задачей этого органа было 

создать в каждой стране коммунистическую партию, которая сочетает 

легальные и нелегальные методы борьбы. Объединение коммунистов 

стремилось совершить мировую революцию и установить на всей планете 

советскую власть. 

 Подводя итог, можно сказать, что именно политические силы 

претерпели множество изменений в период Гражданcкой войны. 

Конфликт, который длился с 1917 года по 1922 год, стал переломным 

событием в истории нашей страны. Главный итог – окончательное 

утверждение власти большевиков. Свержение монархии и формирование 

диктатуры правящей партии полностью изменило идеологические основы 

существования России. Были сформированы новые органы власти – 

чрезвычайные и партийные, которые имели особые полномочия. 

Идеология и государственный строй, базирующийся на централизации 

власти, стали важнейшими факторами в уже новой политической жизни 

страны. Гражданская война была своего рода испытанием, которое 

являлось отправной точкой для будущего политического развития России. 

Однако Гражданская война принесла и много отрицательных последствий: 

огромные людские потери, упадок развития страны во всех областях 

хозяйства, депрессия большей части населения, разрушение культурных 

памятников и объектов исторического значения. 

 

Список использованных источников 

1. Цветков В.Ж Белое дело в России. 1917-1918 г. (формирование и 

эволюция политических структур Белого движения в России). С.204-205.  

2. За Россию и свободу. Подвиг Белого дела 1917-1923. – М:Посев, 

2007.С. 100-120 

3. Зайцов, А.А. 1918. Очерки по истории русской Гражданской 

войны, С. 2015.- 325-368  

4. За землю, за мир и волю. – М.: Аврора, 1970 С.70-104 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1887 ~ 

КОРРУПЦИЯ ЧИНОВНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АППАРАТА В XX ВЕКЕ: АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО 

КОНТЕКСТА 
 

Новикова Алиса Александровна 

студент 1 курса юридического факультета 

очной формы обучения 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

aanovikova02@gmail.com 

 

Научный руководитель: Шурыгина Елена Геннадьевна 

к.с.н., доцент кафедры  

общеобразовательных дисциплин 

Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

Аннотация: Данная статья проводит анализ коррупции чиновников 

в XX, основывается на анализе РСФСР и СССР, исследуя причины и 

последствия коррупции в этот период. Коррупция рассматривается как 

глобальная проблема государственного аппарата, а также факторы, 

способствующие еѐ распространению, для формирования понимания 

сложности проблемы и необходимости системного подхода в борьбе с 

коррупцией. 

Ключевые слова: коррупция, взяточничество, государственный 

служащий, партийно-государственный аппарат, чиновник. 
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***** 

История коррупции в период создания и развития советского 

государства является важной темой, которая позволяет лучше понять 

сложности и противоречия, сопутствующие процессам формирования 

новой политической системы. Начиная с периода советской эпохи, которая 
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простирается с Октябрьской революции 1917 г. до распада СССР в 1991 г., 

коррупция стала регулярной частью политической и экономической 

системы, оказала свое влияние на функционирование государства, и также, 

что немаловажно – развитие общества. Для понимания проблемы, что 

стояла не только во времена советской эпохи, но и перед современностью, 

следует рассмотреть исторический контекст коррупции, различные 

факторы, которые способствовали возникновению и распространению 

коррупционных практик. Коррумпированность институтов 

государственной власти всегда являлась крайне масштабной общественной 

проблемой, что только эволюционировала из древнейших времен до 

современности, поэтому немаловажно рассмотреть коррупцию на этапе 

недавнего прошлого – в советском государстве, выявить ее причины и 

последствия, а также провести сравнительный анализ различных периодов, 

чтобы понять, как коррупция влияла на политическую стабильность и 

социальную справедливость.  

В текущих реалиях, под коррупцией мы понимаем незаконное 

использование власти, должности или ресурсов для личной выгоды. Это 

явление, увы, не редкость, когда государственные служащие, 

руководители или другие люди, наделенные властными полномочиями, 

злоупотребляют своим положением, получая взятки, привилегии или 

несправедливые выгоды. Государство не существует без права, и 

чиновничьего аппарата, реализующего функцию различных ветвей власти, 

а следовательно, и людей, наделенных определенными должностными 

полномочиями, и именно здесь стоит отметить, что коррупция начала 

зарождаться с появлением государства, с момента выделения людей, как 

класса управленцев, способных пользоваться своим статусом, 

должностным положение, с целью получения личной выгоды и увеличения 

финансовых доходов. Как правило, коррупция, как особый вид 

деформации публичной власти приводит к подрыву этических принципов, 

утрате справедливости и доверия со стороны общества ко власти, и 

оказывает негативное влияние на экономическое развитие и социальное 

благополучие, т.к. сопутствующим явлением коррупции является 

проблема, когда государственно-правовые институты утрачивают свое 

значение, перестают осуществлять базовые функции. Коррупция 

существовала с древних времен, беря свое начало в вождествах, где 

лидеры имели возможность забрать себе лучшие ресурсы. По мере того, 

как общества превращались в государства, правящий класс получал 

неограниченную власть над своими подданными, обращаясь с ними как с 

неодушевленной собственностью, в то время как подданные стремились 

заручиться благосклонностью и поддержкой сильных мира сего 

посредством подарков или взяток. Это привело к консолидации коррупции 

как средства для более сильного класса эксплуатировать слабый. Таким 

образом, одни укрепляли свое положение, влияние, а вторые посредством 

взяточничества выживали, и данная модель с течением мировой истории 

передавалась из поколения в поколение, закреплялась как негласная 
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общественная традиция, становилась социальным явлением, причем одним 

из самых деструктивных по своей природе.  

Немаловажно будет отметить суть деструктивности, что кроме 

подрыва доверия со стороны граждан, к институтам государственной 

власти, служебные полномочия также утрачивают свою значимость, 

превращаясь лишь в желанный товар, и как любой товар, их можно 

обменять на финансовый эквивалент или разного рода услуги.  

Человеческий фактор нельзя исключать, он присутствует всегда и 

везде, следовательно, можно предположить ряд причин, почему 

чиновники, как носители государственной власти могу быть подвержены 

деструктивным наклонностям, в области коррупции. В первую очередь, 

стоит отметить такую историческую особенность, как финансовые 

проблемы, ибо если обратиться к сложившейся на Руси вплоть до Ивана IV 

системе кормлений, то четко прослеживается грань и потребность в 

превышении служебных полномочий со стороны чиновников, ибо 

возможность получения взяток, казнокрадство являлось способом и 

возможностью выжить. Следующим фактором, можно отметить явный 

недостаток этических норм и ценностей, особенно в удаленных губерниях 

Российской Империи, ибо отсутствие четких этических принципов и норм, 

а также низкий уровень моральных ценностей, могут способствовать 

появлению коррупции. Если человек, обладающий полномочиями не 

понимает важности этичности и ответственности в своей должности, он 

может быть склонен к злоупотреблениям. Также важной особенностью 

будет являться недостаток прозрачности, открытости системы управления, 

т.к. в исторической ретроспективе прослеживается закрытость 

государственных структур от надзора со стороны населения, низкой 

ответственностью и не фиктивной подотчетностью народу, начиная с Руси, 

и продолжая рассматриваемым периодом в Советском Союзе. Из ряда 

перечисленных факторов, вытекает следующая особенность, такая как 

недостаток эффективных контрольных механизмов, ибо если, когда 

отсутствие эффективного контроля и наказаний за должностные 

преступления не работает должным образом, появляется хорошая 

возможность безнаказанно злоупотреблять своей властью. Отметим, что 

указанные причины, и некоторые исторические события не оправдывают 

коррупцию, а лишь объясняют, почему некоторые чиновники могут быть 

более подвержены этому явлению. 

В период становления советского государства, коррупция оказывала 

негативное влияние на различные сферы общественной жизни. Власть 

Советов была централизована, и это создавало благоприятную почву для 

возникновения разного рода коррупционных практик. Впервые, после 

Октябрьской революции 1917 г. советская власть сталкивается с 

различными проблемами относительно государственного строя, это и 

экономический кризис, гражданская война и остальные конфликты, 

возникающие на обломках Российской Империи. Ликвидация 

Государственного совета, министерств, городских дум и различных земств 
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имело свои последствия, так как органы царской власти сменялись 

Советами на местах, Петроградским Советом рабочих и солдатских 

депутатов, а также военно-революционными комитетами, что 

использовались партией большевиков до момента создания центрального 

аппарата. Во все воинские части ВРК направляло своих «наместников», а 

точнее комиссаров, наделяя их обширными властными полномочиями, для 

проведения революционной политики партии. Они имели право пресекать 

любые контрреволюционные попытки, увольнять любых неугодных им 

царских чиновников, (что важно отметить, как правило уже имеющих 

опыт и знания для осуществления управления), но, как большевистская 

власть быстро выяснила, в меру квалификации служащих полностью 

заменить чиновничий аппарат Российской Империи нельзя. 

Для примера, к 1918 г. доминирующей частью в Наркомате финансов 

было 97,5% царских чиновников; в Наркомате госконтроля около 80%.  

Одним из ярких примеров, первых злоупотреблений должностными 

полномочиями стал ВЧК, созданный по предложению Ф.Э. Дзержинского 

от 7 декабря 1917 г., и одной из самых важных задач стоящей перед ним 

стала борьба с должностными преступлениями. С течением небольшого 

промежутка времени, ВЧК получил чрезвычайные полномочия, в первую 

очередь это право внесудебного рассмотрения дел с применением высшей 

меры наказания. Результатом отделения следствия от суда, закрытость и 

субъективность проходящих процессов внутри органа государственной 

власти стало нарушение всех демократических норм борьбы с 

преступными деяниями и беззаконием со стороны уполномоченных 

служащих.  

Говоря о проникновении партийно-государственного аппарата во все 

сферы жизни общества, можно также отметить, что в годы Гражданской 

войны советское правительство усилило контроль над промышленностью, 

наделив отдельные ведомства чрезвычайными полномочиями. 

Правительство также осуществило в 1919 г. продразверстку, изымая 

излишки зерна у крестьян, а затем расширив эту политику в 1920 г. и на 

другие сельскохозяйственные продукты.  

Народный комиссар юстиции РСФСР Д.И. Курский, считал, что 

применение внесудебных репрессий и административных мер 

вынужденная и необходимая мера для управления страной в эпоху 

военного коммунизма. Этот подход был основан на марксистской 

идеологии, которая призывала к разрушению буржуазного 

государственного аппарата и закона после революции и установлению 

диктатуры пролетариата. Советское правительство отказалось от 

буржуазного права и создало законодательство, основанное на 

государственном регулировании, что включало отмену прежней судебной 

системы и создание новых местных судов и революционных трибуналов. 

Указ о суде N-1 наделял местные суды полномочиями принимать решения, 

основанные на революционном сознании и чувстве справедливости. 

Иными словами, марксистская идеология, пропагандирующая разрушение 
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буржуазного государственного аппарата и права после революции, 

представляет собой сложную и противоречивую систему. Хотя это и 

можно рассматривать это как своеобразную политическую философию, но 

другой точкой зрения будет способ рассматривать это как угрозу 

индивидуальным свободам и демократическим ценностям. В конечном 

счете, использование силы и принуждения для навязывания определенной 

идеологии или политической системы никогда не являлось приемлемым 

решением. Рассматривая использование внесудебных репрессий, 

разрастание чиновничьего аппарата, его закрытость, проникновение 

государства во все сферы жизни общества справедливо будет назвать 

данное благоприятной почвой для развития беззакония и злоупотребления 

должностными полномочиями. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, Советской власти было 

необходимо принимать меры для борьбы с должностными 

злоупотреблениями. Таковой попыткой было издание Декрета СНК 

РСФСР от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве», устанавливал ответственность 

за таковое преступление и обозначал понятие субъектов взятки, включая в 

него всех государственных служащих РСФСР. Но, в данном декрете к 

субъектам относились только должностные лица правительства, и прямое 

толкование сильно ограничивало возможность привлечения к 

ответственности государственных чиновников на всех уровнях власти.  

Следствием этого являлся Декрет от 16 августа 1921 г., уточняющий, 

что ответственность за получение взятки также несут лица, состоящие на 

государственной, союзной и общественной службе. Таким образом, теперь 

к ответственности могли привлекаться любые государственные и 

общественные служащие. Однако, партийно-государственный аппарат 

продолжал разрастаться и проникать во все сферы жизни общества, 

включая в себя общественные организации, профсоюзы и т.д., тотальный 

контроль повлек за собой сни жение активности трудящихся масс и их 

органов самоуправления, что постепенно вело к своеобразному «отрыву» 

Советов от широких масс рабочих и крестьян, а также снижению 

политической активности последних.  

Таким образом, в период Гражданской войны, политики военного 

коммунизма складывается административно-командный стиль 

руководства, чиновникам на местах оставалось лишь следовать за 

правящими эшелонами власти, поддерживать привычки и идеи 

руководства, поэтапно превращаясь в опору тоталитарного режима. 

В 1921 г., вскоре, после отмены политики военного коммунизма, и 

введении НЭПа, должностное преступление, в особенности 

взяточничество, являло собой одну из главных проблем государства. 

Активизация экономики, за счет предпринимательства и 

частнособственнической деятельности вело к учащающейся практики 

продажности государственных служащих. Коррумпированность 

чиновников приобретала колоссальные масштабы в рамках страны 

Советов, и требовала незамедлительного пресечения со стороны 
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государства. Курский в циркуляре от 9 октября 1922 г. N 97 «Об объеме 

понятия взятки», четко обозначил имеющиеся на тот момент формы и 

виды взяточничества, а также предложил механизмы его истребления. 

Понятие взяточничества начинает включать в себя не только незаконное 

материальное обогащение, также водится понятие о незаконном 

совместительстве службы в нескольких госучреждениях, посредничестве 

госслужащих при подрядах, поставках, торгах для учреждения или 

предприятия. Все вышеуказанные случаи, для виновных лиц приводили к 

уголовной ответственности. С того момента, госслужащие обязывались в 

случае получения незаконных приказов или распоряжений от руководства, 

реализация которых приводила к уголовной ответственности, сообщать об 

этом вышестоящим руководителям, с указанием лица, отдавшим таковое 

распоряжение. Также правовой статус госслужащих в государственных 

учреждениях и на предприятиях претерпел некоторые изменения, а именно 

в него вводился ряд запретов и ограничений, служащим запрещалось: 

участвовать в торгах по продаже имущества учреждений, с которыми они 

связаны; приобретать имущество от указанных учреждений или заключать 

с ними сделки; заниматься подрядами, поставками или арендой с 

государственными учреждениями; принимать участие в работе частных 

предприятий или организаций; быть членами частных обществ или 

акционерных компаний и т.п.  

Основой борьбы с коррупцией в 20-е годы было активное 

сотрудничество граждан с правоохранительными органами, посредством 

доносительства на взяточничество со стороны должностных лиц, также 

можно отметить факт неизбежности уголовной ответственности для 

виновных государственных служащих. В дополнение ко всему, было 

установлено равное наказание для всех лиц, причастных к коррупционным 

правонарушениям, и для общественного регулирования, обнародовалась 

информация о фактах злоупотреблений чиновниками на местах. Создается 

Центральная комиссии по борьбе со взяточничеством, как орган, имеющий 

право привлекать к уголовной ответственности должностных лиц, 

злоупотреблявших полномочиями в отношении взяточничества и лиц, 

которые не заявляли о таковых случаях.  

В 1922-1923 гг., после образования СССР было разработано новое 

общесоюзное законодательство, в частности, введены Уголовный и 

Уголовно-процессуальный кодекс, также приняты постановление ВЦИК 

РСФСР от 7 июля 1923 г. «Положение о дисциплинарных судах» и 

постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 20 марта 1932 г. «О 

дисциплинарной ответственности в порядке подчиненности». 

Законодатель стремился более однозначно определить проблему, в 

качестве борьбы со служебными упущениями, проступками и 

бюрократизмом. В 1927 г. постановлением ВЦИК и СНК СССР от  

31 октября, чрезвычайная мера наказания за взятку – расстрел, была 

отменена. 
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Статистика ВЧК указывает на широкомасштабную практику 

должностных преступлений в 1930 г. (40 151 – злоупотребление властью, 

2849 взятка) и о снижении их числа уже к 1932 г. (13 172 – 

злоупотребления властью, 1498 – взятка).  

С началом индустриализации и коллективизации сельского 

хозяйства, коррупционные злоупотребления приобрели новые формы и 

стали все более распространенными между служащими государственного 

аппарата и руководителями, директорами организаций. Ограничение и 

правовое регулирование экономической и хозяйственной практики между 

государственными производственными предприятиями и организациями 

были основными мерами предупреждения скрытых форм коррупционных 

проявлений в государственной службе. В 1937 г., в Управлении рабоче-

крестьянской милиции создается особое подразделение, для борьбы с 

хищениями социалистической собственности и взяточничеством, 

последнее в меру страха перед наказанием приобретало все более скрытые 

формы. Позднее, в 40-59-е годы, репрессивные методы сталинского 

управления имели свои плоды – коррупция в структурах государственной 

власти находилась на низком уровне, но этому также способствовало и 

абсолютное отсутствие гласности, секретность дел и отчетов.  

Смена лидера, политического курса в 50-60-х гг., также не могла не 

отставить свой отпечаток на коррупционных отношениях в чиновничье-

государственном аппарате. 20 февраля 1962 г. Президиум Верховного 

Совета СССР принял Указ «Об усилении уголовной ответственности за 

взяточничество». Согласно указу, должностное лицо, независимо от 

способа получения, подвергается наказанию в виде лишения свободы до 

десяти лет и конфискации имущества за получение взятки за выполнение 

или невыполнение действия, которое должностное лицо могло совершить с 

использованием своего служебного положения в интересах стороннего 

лица. Действия должностного лица, занимающего ответственное 

положение, или лица, получившего взятку в особо крупном размере, 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества и приговором на срок от 2 до 5 лет или без него. 

При особо тяжких обстоятельствах может быть применена смертная казнь 

с конфискацией имущества. Достаточно суровые меры уголовно-правовой 

ответственности отчасти действенны, и способствовали сокращению 

коррупционных преступлений. Тем не менее, 60-80-е гг., в истории борьбы 

с коррупцией в СССР имели негативную окраску, ибо при «золотом веке» 

Л.И. Брежнева, показатель дисциплины, правопорядка в чиновничьем 

аппарате был крайне снижен, а уровень коррумпированности 

государственных служащих стремился вверх. В 1980 году было выявлено 

более 6000 случаев служебного взяточничества, что в два раза больше, чем 

в 1975 году, как сообщалось отделом административных органов ЦК 

КПСС от 21 мая 1981 года. Для усиления борьбы с коррупцией и 

правонарушениями такого характера, Президиум Верховного Совета СССР 

издал Указ N 4719-XI от 23 мая 1986 года "Об усилении борьбы с 
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извлечением нетрудовых доходов", который в свою очередь определял 

возмещение ущерба со стороны государственных служащих, за подобные 

правонарушения. 

Новый этап активизации коррупционных злоупотреблений 

приходится на 80-е гг., на период политики перемен в экономической и 

социальной структуре, т.е. явления «перестройки» и правления М.С. 

Горбачѐва. Коррупция партийной и государственной элиты в этот период 

стремительно возрастает, и разделяется на две новые грани, во-первых, это 

легализация теневой экономики, во-вторых, деятельность старой 

номенклатуры на всех уровнях государственной системы, причем оба 

фактора вели к росту злоупотреблений и казнокрадству. Причиной, 

указанных проблем, кроме «курса перестройки», служили также пробелы в 

законодательстве, его несовременность, неясность в организации и 

функционировании органов государственной службы, а также, 

немаловажно отметить сниженный и недостаточный контроль, т.е. 

деятельность надзорных органов в отношении государственных служащих 

на разных уровнях власти. Оставалась проблема регулирования отношений 

и организации системы муниципальной службы, статуса служащих, т.к. 

института муниципальной службы еще не существовало, а правовое 

положение госслужащих регулировалось лишь трудовым 

законодательством. К совокупности проблем, можно добавить и тот факт, 

что наличие коррупционных злоупотреблениях, как правило, 

замалчивалось, не имело официального признания, а высшие эшелоны 

власти носили были вовсе неприкасаемые, хоть и имели в себе несколько 

исключений (к примеру, хлопковое, рыбное дело и т.д.). 

Как известно, в ходе «перестроечной политики», все сферы жизни 

общества утрачивают стабильность, понижается уровень жизни населения, 

а кризисы, такие как политический, экономический, кризис управления, 

легитимности власти только усиливаются. Приоритеты западной социал-

демократии и либерализма также способствовали противоречиям и 

отсутствию согласованности в государственном аппарате. Новое 

законодательство, а точнее Закон СССР от 26 мая 1988 г. N 8998-XI "О 

кооперации в СССР", способствовал развитию коррупции в сфере бизнеса 

(т.е. кооперативов и корпораций) в то время, как регулирование 

законодательства о взаимоотношениях между государственными 

служащими и юридическими лицами, предпринимателями и т.п. 

фактически отсутствовало. Государство держало курс на слияние 

экономической, политической, и идеологической составляющей 

Советского Союза с капиталистическими ценностями запада, но данный 

курс реализовывался в первую очередь, в ущерб национальным интересам, 

и безопасности страны. Как следствие, все вышеизложенные события 

вызывали острое противоречие между общественностью и 

государственной властью. Это приводит к колоссальному росту коррупции 

в сфере государственной власти, в особенности выделялась сфера 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1895 ~ 

государственной собственности, взаимоотношения между чиновниками и 

директорами, руководителями.  

Иными словами, явление коррупции в государственной власти был 

вызван неполнотой законодательства, относительно регулирования 

взаимоотношений чиновничьей бюрократии и гражданского общества. В 

период идеологической нестабильности и утраты влияния политического 

руководства, а также доверия ко власти со стороны общества 

способствовали усилению кризиса советской политической системы, 

разногласий в среде чиновников, росту коррупции, должностных 

злоупотреблений, и в конечном итоге распаду государства.  

Таким образом, коррупция сохраняла свое устойчивое влияние на 

протяжении всей истории советского государства. Однако, если исходить 

из опыта руководства страны Советов, то можно отметить, что борьба с 

коррупцией всегда требует особой политической воли высшего 

руководства и активного участия в надзоре за деятельностью служащих со 

стороны гражданского общества, также борьба с коррупцией должна 

осуществляться с опорой на историю, мировую практику и детально 

разработанное законодательство о противодействии коррупции. Также 

стоит упомянуть о самих государственных служащих, управленческие 

кадры всегда должны иметь определенную подготовку, образование и 

отбираться на службу с особой тщательностью. Научное сообщество также 

способствует разработке методов о противодействии коррупции уже и в 

современности, анализируя опыт недавнего прошлого Российской 

Федерации, и сопоставляя его с мировой практикой, изучая ошибки, 

причины неудач и пробелов в антикоррупционном нормотворчестве, для 

борьбы с одним из древнейших видов злоупотребления служебным 

положением, и построения эффективного антикоррупционного 

законодательства. 
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***** 

Даже небольшие межнациональные разногласия во все времена были 

актуальным поводом для начала стычек, протестов, погромов и в 

некоторых случаях войн между представителями разных народов и 

культур. Сами межнациональные конфликты похожи по своей природе 

развития на размножение опасных для организма бактерий. Попадая в 

благоприятную среду, вредоносный микроорганизм начинает заражать 
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здоровые клетки, что в конечном итоге приводит к заболеваниям. Так и 

при попадании националистической пропаганды, в казалось бы, 

дружественную среду взгляды большинства представителей 

«ущемленной» национальной группы начинают меняться и обретать 

далеко не мирный характер.  

В статье мы рассмотрим один из периодов, который породил 

существенное количество конфликтов между различными народами, часть 

из которых переросли в масштабные войны, геноциды, вражду и остаются 

в своей «горячей фазе» по сей день. Также конкретно на двух примерах 

выделим основные причины ненависти и вражды между 

национальностями. Итак, в конце 1980 годов началась активизация 

националистических конфликтов в СССР, которая унесла жизни около 

150000 человек, а беженцами стали более четырех миллионов. Эти цифры 

свидетельствуют о том, что интересы собственного народа являются 

«слабым местом» и, чаще всего, могут перечеркнуть человечность, оставив 

лишь жестокость и ненависть по отношению к окружающим. 

«Ферганская резня» – кровавый конфликт между узбеками и 

турками-месхетинцами в конце весны 1989 года в Узбекской ССР. В 1944 

году этнические тюрки, проживавшие в Месхетинском районе Грузии, 

были депортированы в Среднюю Азию, большая часть из которых осела в 

Ферганской области Узбекской ССР. Поводом для столкновения по 

разным источникам стали бытовые конфликты, к примеру, по некоторым 

данным всѐ началось из-за клубники, а если быть точнее, то произошла 

ссора между продавцом – представительницей узбекской национальности 

и покупателем – турком-месхетинцем. У людей завязалась ссора из-за 

цены, за продавщицу вступился еѐ муж, но и у покупателя нашлись свои 

«защитники», в конечном счете всѐ переросло в поножовщину. Самая 

распространенная и по нашему взгляду достоверная версия – всѐ было 

спланировано националистическими группировками. Ожидая скорый 

распад СССР, они решили избавиться от представителей всех 

национальностей на территории Узбекистана, за исключением коренной 

узбекской. По началу планировалось изгнать русских, но это решение 

было пересмотрено, т.к возникли опасения, что Москва встанет на сторону 

«своих». Поэтому было решено начать с наиболее уязвимой этнической 

группой, а именно турков-месхетинцев. 

«Соседи-месхетинцы пришли к нам домой и со слезами просили, 

чтобы мы спрятали их от толпы. Они и рассказали, что узбеки пошли 

против них. Мы были в шоке, но, конечно же, спрятали. Потом родителям 

рассказали, что стычки начались из-за изнасилования месхетинцами 

узбекской девушки. Но проверить информацию никто не мог. Все 

поверили слухам, и началась резня» – рассказывает очевидец[1]. 

«Сколько помню свое детство, мы всегда дружили с узбеками. Когда 

выросли, ходили друг к другу на свадьбы и в гости. Я всегда считал 

Узбекистан своей родиной и представить не мог, что между нашими 
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народами произойдет кровавая бойня», – рассказывает Хасиев 

«Ленте.ру»[1]. 

Столкновения начались в конце мая, но это была лишь только первая 

фаза. 3-12 июня последовал массовый своз узбекской молодежи, но откуда 

и для чего, тогда было ещѐ неизвестно. Далее последовало самое страшное, 

а именно массовые убийства. Вооруженные погромщики врывались в 

турецкие кварталы, грабили и никого не щадили. Для нормализации 

ситуации в Ферганскую область перебросили 12 тысяч сотрудников МВД 

СССР. Самым кровавым центром стал город Коканд, в котором на тот 

момент проживало 5 тысяч турок-месхетинцев. 7 июня в город прибыли 

тысячи погромщиков, начался массовый поджег домов. Жертвами всех 

погромов стали 52 месхетинца и 36 узбеков. 

Сами узбеки вспоминают эти события с некой грустью в глазах. 

Жители долины задаются вопросом, как миролюбивый и гостеприимный 

узбекский народ вдруг сам по своей воле стал убивать соседей. Поэтому не 

стоит исключать вмешательства «третьей стороны», как главного 

провокатора. 

«Русофобия в Казахстане» – явление, которое усилилось в 

Казахстане во времена СССР. Начало было положено в 1986 году заменой 

первого секретаря компартии Казахстана Динмухамеда Кунаева на никогда 

ранее не проживавшего там и русского по национальности – Геннадия 

Васильевича Колбина. В основе конфликта лежат экономические 

трудности советской системы и растущая социальная и межнациональная 

напряженность между русскими и казахами – двумя основными 

этническими группами Казахской ССР. В крупных городах с 

преимущественно русским населением действовала политика 

русификации. На руководящие должности назначались как казахи, так и 

русские, но обязательным условием было знание русского языка. 

Недовольство вызывало то, что казахский язык стал «уходить на второй 

план». Существует и более веская причина – сравнительно молодой и 

активный руководитель, Председатель Совета Министров Казахской ССР 

Нурсултан Назарбаев негласно рассматривался, как подходящий кандидат 

на освободившуюся вскоре должность Первого секретаря ЦК КПК. Кунаев 

Д. активно помогал Назарбаеву подниматься по местной партийной 

лестнице. Однако по личным причинам Кунаев Д. стал неожиданно против 

назначения Назарбаева. Без участия Д.А. Кунаева, 11 декабря 1986 года, 

состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, на котором его просьба об 

уходе на пенсию была удовлетворена, на его место избрали Г. В. Колбина. 

В ночь с 14 на 15 декабря молодежь, преимущественно студентов 

начали агитировать. Из оперативной сводки КГБ: «16.12.86 г. 21.00-22.30. 

Общежитие Алма-Атинского государственного театрально-

художественного института. Студенты С. А. Жумадилов, А. И. Джумашев, 

К. Р. Байбеков, Р. А. Токушева обошли ряд комнат и возбудили студентов 

своим несогласием с решениями V Пленума. В ходе дискуссии было 

высказано предложение выразить свой протест путѐм выхода на площадь 
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Брежнева. В это же время их сокурсники А. Д. Канетов, Б. Ж. Сейтинбеков 

провели подстрекательскую работу в общежитии № 1 Института 

иностранных языков, где их активно поддержали»[2]. 

Первые группы молодѐжи вышли на площадь 16 декабря с 

требованием к отзыву кандидатуры Г. В. Колбина. Правительство тут же 

разогнало мятежников и отключило телефонную связь. На следующий 

день количество митингующих увеличилось, толпы были возглавлены 

национал – патриотами. Было также больше количество плакатов, с 

лозунгами по типу: «Требуем самоопределения!», «Каждому народу – свой 

лидер!». Н.А. Назарбаев 17 декабря вместе с другими официальными 

лицами республики выступил перед разбушевавшейся толпой и призвал 

молодежь вернуться к учебе. Многие политологи считают, что к 

организации беспорядков причастен он сам. Только в 15:00 полиция и 

солдаты приступили к разгону демонстрантов. Сначала были 

использованы незначительные силы. В результате вместо того, чтобы 

вытеснить демонстрантов с площади, начались столкновения, которые 

продолжались несколько часов. В 21:30 мятеж окончательно был подавлен.  

В начале 1987 года было принято постановление ЦК КПСС, в 

котором говорилось, что произошедшее является проявлением казахского 

национализма. В дальнейшем перестройка и политическая ситуация 

изменили позицию центральных властей: 9 января 1989 года вторым 

секретарем был назначен казах; 22 июня 1989 года Д. Назарбаев сменил Г. 

В. Колбина. Ровно через пять лет после этого инцидента 16 декабря 1991 

года Казахстан провозгласил свою независимость. 

К сожалению, ненависть по отношению к русским в Казахстане 

существует и сейчас. Русофобия имеет серьезные последствия для этой 

страны. Разрушается экономика, прекращается культурный обмен и самое 

ужасное – уничтожается дружба двух прекрасных народов. Для 

предотвращения выше перечисленных последствий требуются серьезные 

усилия правительства и изменения взглядов казахского общества.  

Так в чѐм же заключаются причины межэтнических конфликтов в 

СССР? Мы разделяем позицию Арифа Юнусова конфликтолога и 

правозащитника, который считает, что во всѐм виновата, так называемая, 

система «матрѐшки». В каждой республике существовали национальные 

элиты, которые считали, что без правительства СССР им «жилось бы 

лучше». В каждой из республик проживали и другие народы, которые 

разделяли позицию предыдущего класса, утверждая, что для их счастливой 

жизни требуется выход из субъектов и получение независимости. То есть 

проблема крылась в самой структуре СССР, где каждая республика 

обладала автономией и собственными национальными элитами.  

В обоих приведенных нами примерах межэтнических конфликтов 

можно заметить одну общую черту. Все они были спланированы и 

спровоцированы. Конечно же, нельзя забывать и о определенных 

разногласиях среди народов, которые имели и имеют место быть, но 

понятно одно, без вмешательства и подстрекания местными 
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политическими группировками тут не обошлось. Можно построить 

своеобразную цепочку, по которой можно понять и предугадать исход 

некоторых конфликтов даже нашего времени. Первый этап это выбор 

народа на который планируется оказать давление, а именно на наиболее 

«больные точки» его исторического прошлого. Обычно он является 

доминирующим и превосходящим по численности в стране/субъекте. 

Далее следует выбор народа – жертвы, на который и будет направлен весь 

гнев, ведь для толпы он является виновником всех бед. Ну и третий, 

заключительный этап – кровавая расправа, в большинстве случаев, тоже 

спланированная до мелочей «третьими лицами». К примеру перед 

погромами армян в печально известном городе Сумгаит на улицах каким-

то неизвестным образом оказались режущие и колющие железные 

предметы, в Ферганской же долине был организован целый своз 

разъяренной молодежи.  

Все эти ужасные вещи являлись для кого-то лишь очередным путем 

для прихода к власти. Играя со здоровьем, жизнями и судьбами людей они 

продолжали идти к своей корыстной цели. Самое страшное, что для того, 

чтобы человек лишил жизни человека, который был его соседом, 

знакомым или просто случайным прохожим, политикам нужно всего лишь 

разыграть «национальную карту». В заключении хотелось бы сказать лишь 

одно, это негласное правило, о котором знает каждый «любая жизнь – 

бесценна и никто не вправе еѐ отнять». Отсюда возникает вопрос, почему 

даже в наше время кровь продолжает проливаться?  
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В последнее время в современном мире повышаются глобальные 

риски, вызовы и угрозы, поэтому вопросы исторической памяти и 

исторической правды стоят очень серьезно. В условиях современного 

миропорядка нередко случается искажение исторических событий, 

стремление по-разному интерпретировать итоги Второй мировой войны, 

ключевое значение в которых имеет Нюрнбергский приговор. 

Долгий путь к Нюрнбергскому трибуналу начался с 

межсоюзнических конференций, проходивших с июня 1941 г. по январь 

1942 г. в Лондоне, в Сент‐Джеймсском дворце. На них представители всех 

государств, оккупированных Германией (Бельгия, Франция, Греция, 

Голландия, Югославия, Люксембург, Норвегия, Польша и Чехословакия) 
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подписали ряд важных документов, которые укрепили их борьбу «в духе 

международной солидарности» со странами оси [1, с. 72]. 

Нюрнбергский процесс, проводимый международной группой 

представителей Соединенных Штатов, Советского Союза, Франции и 

Великобритании, на котором были выдвинуты обвинения против почти 200 

подсудимых, длился 10 месяцев и потребовал более 200 судебных 

заседаний для урегулирования. 

Возможно, во время Второй мировой войны союзные войска 

придерживались одной позиции, но после окончания боевых действий 

практически все разошлись во мнениях о том, как обращаться с военными 

преступниками. В 1942 году, когда война все еще бушевала, Уинстон 

Черчилль выдвинул идею простого захвата высокопоставленных 

нацистских чиновников и предания их смерти с помощью расстрельной 

команды. Это не соответствовало вере Америки в надлежащий процесс, 

поэтому идея была отвергнута. Вместо этого союзники разработали 

беспрецедентный способ судить международных военных преступников. 

Чтобы двигаться вперед, необходимо было признавать правовые 

традиции и практику каждой страны и соответствующим образом им 

следовать. 8 августа 1945 года был принят Лондонский устав 

Международного военного трибунала (IMT), определяющий три категории 

преступлений: преступления против мира, военные преступления и 

преступления против человечности. Преступления против мира по сути 

связаны с развязыванием войны, в то время как военные преступления – 

это то, что происходит, когда кто-то нарушает правила ведения боевых 

действий на войне. Наконец, преступления против человечности включают 

убийства, порабощение или депортацию гражданских лиц по 

политическим, религиозным или расовым мотивам. 

Союзники (США, Франция, СССР и Великобритания) считали, что те 

военные преступления, которые были совершены гитлеровской Германией, 

не должны оставаться без наказания. С целью организации 

широкомасштабного сотрудничества, позволяющего осуществить 

Нюрнбергский процесс, союзники встречались и проводили 

многочисленные переговоры и консультации. Итогом этих консультаций 

были Атлантическая хартия, соглашение между правительствами США и 

Великобритании "О ведении войны против единого агрессора". Также была 

подписана декларация "Четырѐх наций" об обеспечении общей 

безопасности.  

Для урегулирования вопроса, связанного с наказанием нацистских 

преступников, была создана так называемая "Декларация о зверствах". 

Суть еѐ в том, что требуется фиксировать различные свидетельства 

массовых убийств, казней и зверств, совершавшихся нацистскими 

преступниками. Немцев нужно отправлять обратно в те страны, где они 

совершили такие преступления, и местные власти будут их судить для 

достижения справедливости. Но, говоря о тех немцах, чьи уголовные 

преступления не удалось локализовать в географическом плане, то их 
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наказывать необходимо вместе с принятием решения со стороны 

правительства союзников.  

Как считают многие историки, последним этапом формировании 

Нюрнбергского процесса была организованная в августе 1945 года 

Потсдамская конференция. На ней в последний раз встретилась большая 

тройка союзников, где они решали вопрос о том, каким образом требуется 

наказывать нацистских преступников. Также Францию привлекли к этим 

вопросам. В августе 1945 года был утверждѐн международный трибунал. 

Статут такого трибунала включал в себя четыре основных состава 

преступления, находящихся в 30 статьях. С помощью этих документов 

требовалось вершить правосудие над нацистскими преступниками [2, с. 

102]. 

Англичане, квалифицируя войну как преступную, полагали, что за 

неѐ ещѐ не предусмотрено уголовное наказание. Советская и американская 

делегации доказывали, что отсутствие конкретных санкций за 

развязывание агрессии ничего не меняет, ведь за совершение остальных 

международных преступлений также не установлены санкции, тем не 

менее Женевская конвенция 1929 г. предусматривает их уголовную 

наказуемость. 

Союзники предъявили обвинение 24 высокопоставленным лицам 

нацистской Германии, а также таким крупным организациям как СС, 

гестапо, гитлерюгенд и ряду других. В судебном разбирательстве 

непосредственно участвовали 22 человека. Это было связано с тем, что не 

удалось найти Бормана, а Крупп попал в мобильную аварию, и по 

состоянию здоровья у него не было возможности участвовать в 

разбирательствах. Нюрнбергский трибунал решил, что в отношении этого 

человека нужно перенести разбирательства до того момента, как он придѐт 

в нормальное состояние и сможет участвовать во всех судебных 

мероприятиях.  

Изначально предполагалось, что Нюрнбергский трибунал должен 

был быть организован в Берлине, что являлось значимым символическим 

моментом в контексте борьбы с нацизмом. Однако, в силу технических 

обстоятельств процесс перенесли в город Нюрнберг. Соединѐнные Штаты 

Америки считали, что суд нужно проводить именно в оккупационные зоне 

союзников, а именно в южной части Германии. Однако, выбрали 

нюрнбергский зал правосудия. В этом зале было достаточное количество 

места для персонала, поскольку здание практически не пострадало от 

бомбѐжек.  

В выступлениях прокуроров, прежде всего в ходе их вступительных 

речей, четыре представителя стран-победительниц изложили своѐ видение 

событий Второй мировой войны – все они попытались «придать смысл» 

недавно завершившемуся конфликту [3, с. 80]. 

При проведении Нюрнбергского процесса пригласили наиболее 

квалифицированных судей и прокуроров из США, Советского Союза, 

Великобритании, и Франции. Также имелись запасные судьи, которых 
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можно было привлечь в случае возникновения нештатных ситуаций. 

Важно отметить, что согласно статье 15 устава международного военного 

трибунала прокуроры выполнял свою деятельность не только 

самостоятельно, но и при организованном сотрудничестве со своими 

коллегами. Часть обвинителей формировали отдельные обвинения в 

отношении того, какие зверские преступления были совершены 

нацистскими преступниками. Организованное взаимодействие судей в 

контексте вынесения вердикта имело положительную основу. Это было 

связано с тем, что все имели равное право проголосовать. Вне зависимости 

от имеющихся разногласий и споров, судьи стремились вынести вердикт и 

наказать нацистских преступников. Наиболее суровое наказание просила 

советская сторона, а в свою очередь судья из Великобритании, наоборот, 

просил более мягкий приговор. Из 22 обвиняемых нацистских 

преступников 12 человек повесили. Примечательным является тот факт, 

что Герман Геринг перед тем, как его повесили, принял яд и покончил 

жизнь самоубийством. Трое нацистских преступников были приговорены к 

пожизненному заключению. В результате советским судьей было 

составлено особое мнение, в котором И.Т. Никитченко изложил свое 

несогласие по делам Шахта, Папена, Фризше, пожизненным осуждением 

Гесса, а также Генерального штаба, Верховного командования вермахта и 

имперского кабинета. 

В период с 30 сентября по 1 октября 1946 года удалось полностью 

огласить приговор, а также представить особое мнение. Приговор включал 

в себя свыше 200 печатных страниц, и в течении полутора дней его нужно 

было зачитать. 

Таким образом, Нюрнбергский процесс является показательным 

примером того, каким образом человечество пыталось бороться со злом, 

созданным в результате отсутствия должного контроля за диктаторскими 

режимами. Несмотря на разногласия, которые имелись у союзников при 

проведении Нюрнбергского процесса, он состоялся и был успешным. Это 

связано с тем, что страны, которые судили нацистских преступников, 

пострадали от Второй мировой войны. Данный процесс является одним из 

ярчайших показателей проявления международной солидарности 

крупнейших государств мира в контексте борьбы с нацизмом. 

Представленный исторический прецедент повлиял на развитие 

международного права на многие десятилетия вперѐд. 
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Проблематика участия женщин в политике страны волнует 

общественность уже не первый век. Выделение гендерологии в отдельную 

научную дисциплину ставит перед исследователями необходимость 

изучения роли женщин как отдельной социальной группы в процессах, 

происходивших в советском обществе. В советский период было заявлено, 

что женский вопрос полностью решен благодаря ряду законодательных 

инициатив и СМИ. Однако число женщин на руководящих постах в партии 

и правительстве СССР оставалось ничтожно малым. Размышляя об этом, в 

своѐм исследовании я бы хотела поднять вопрос о гендерной политике и 
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роли женщин-политиков в период 20 века, а также обратить внимание на 

особенности женского политического дискурса. 

В советский период наблюдалась явная двуполярность данных. С 

одной стороны, это относилось к информации, представленной в СМИ и 

законодательных и подзаконных актах, а с другой стороны – к статическим 

показателям и воспоминаниям участниц событий. Такое противоречие 

позволяет рассматривать участие женщин в политике как одну из важных 

составляющих идеологической блокады мнений, существовавших в СССР. 

В начале ХХ века власть Российского государства придерживалась 

патриархальных идей. Женский вопрос начал приобретать статус 

государственной проблемы вместе с революционными потрясениями, 

появилась надежда на установление равенства между мужчинами и 

женщинами в политике. В 1906 году, ещѐ до образования СССР,  

Л.И. Петражицкий выступал с речью, которая полностью меняла 

восприятие и роль женщин в политике: «Желательно, чтобы женщина 

занималась политикой» [1, с. 9]. Был взят курс на изменение 

традиционного взгляда на женщин, но до реализации идей дело не дошло.  

Уже Советская Россия станет первым государством в мире, 

декларирующим равноправие мужчин и женщин в Конституции 1918 года. 

Казалось бы, это была серьезная попытка покончить с половым 

неравенством, но в первом советском правительстве мы видим первую и 

единственную женщину – члена правительства Александру Коллонтай. 

Она выступала за преодоление женской политической отсталости и 

пассивности, являясь заведующей Женотдела при ЦК. 

Благодаря агитационно-пропагандистским идеям, женотделы решали 

главную проблему, из-за которой женщины не могли быть привлечены в 

политику: неграмотность и малообразованность. Женотделы были созданы 

сверху с целью идеологической обработки женщин, однако работа этих 

организаций походила на работу низовых активисток, которые были 

искренне увлечены и целеустремлены. Это было неотъемлемой частью 

реализации определенных практических задач власти. Активная 

мобилизационная политика началась во время Гражданской войны, когда 

советская власть оказалась на грани, и необходимо было мобилизовать все 

ресурсы, включая женскую рабочую силу. Именно убежденные 

марксистки, такие как Александра Коллонтай, Надежда Крупская, Инесса 

Арманд и Людмила Сталь, стали идеологами женского движения. Их 

Женотдел смог организовать полноценную систему печати для женщин, а 

издание "Коммунистка" стало ведущим журналом в этой области. 

Сворачивание процесса поддержки активного идеологического 

просвещения в отношении женщин со стороны власти произошло с 

присоединением Александры Коллонтай к Рабочей оппозиции, группе 

профсоюзных лидеров, которые начали подвергать сомнению 

руководящую роль партии. В результате в текстах Коллонтай начали 

появляться попытки рассмотреть «женский вопрос» с точки зрения самих 

женщин. После этого Коллонтай была отправлена на дипломатическую 
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службу, а женские отделы, которые в конце концов признавались 

препятствием для прогресса, были упразднены в 1930 году. Необходимо 

отметить, что Мария Коллонтай сама не считала себя феминисткой, так как 

она относила феминизм к буржуазному течению, которое борется только с 

последствиями угнетения, а не с его корнем. Согласно еѐ мнению, 

равенство было недостижимо в условиях капитализма, оно представлялось 

возможным только при коммунизме [2, с. 23]. Согласно марксистской 

концепции, буржуазная семья является лишь экономической сделкой, 

поэтому в рамках такого брака не может быть достигнуто истинное 

равенство и гармония отношений. 

В то время, когда власть Советского Союза к 1930 году уже 

укрепилась, женщины были нужны прежде всего, как рабочая сила, а не 

как политически активные субъекты. Тем не менее, необходимо помнить, 

что идея политического равноправия не была полностью отвергнута. С 

1933 года развернулось движение жен-общественниц, стремящихся 

улучшить культуру на производстве и в быту. По призыву 

В.С.Хетагуровой, тысячи женщин отправились осваивать Дальний Восток, 

что послужило началу движения, получившего название «хетагуровки». 

Важным аспектом политики также было делегатское движение, 

которое можно назвать своеобразной "школой политики". В "Положении о 

губернских отделах по работе среди женщин" отмечалось, что одной из 

задач было наблюдение за проведением делегатских собраний на 

городском, уездном и районном уровнях, а также организация губернских 

съездов делегаток [3, с. 55]. Цель проведения делегатских собраний была в 

том, чтобы создать передовой и активный слой работниц и крестьянок 

через систематическое политическое образование. Этот слой должен был 

стать источником пополнения партии и всех отраслей советского 

государства. В свою очередь, делегатские собрания должны были 

предоставить делегаткам необходимые политические знания и навыки для 

работы в различных секциях и комиссиях советов.  

На фоне делегаток движение общественниц казалось почти 

архаичным – они были просто исполнителями руководимого сверху 

общества. Женщины-работницы занимались устройством "новой жизни" и 

иногда их деятельность выглядела довольно странно и комично. 

Последняя руководительница «женским» отделом А.В. Артюхина делилась 

мнением о необходимости большего включения женщин во все сферы 

общества. Доля женщин в партии составляла всего лишь 13,5%, в 

промышленности – 29% (в сравнении с 30,4% в 1913 году), а учащихся 

рабфаков – 30%. Однако, это уже никого не волновало. 

Закрытие женотделов свидетельствовало о затухании демократии в 

стране. Они рассматривались как чрезвычайно радикальный проект даже в 

начале периода революционных преобразований, и особенно в условиях 

концентрации власти. Женщины в СССР так и не стали активным 

коллективным субъектом, защищающим свои интересы и приносящим 

свою субъективность в политику, хотя женское и феминистское движение 
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продвигалось в этом направлении. Пророческие слова А. А. Кальманович, 

высказанные на женском съезде еще в далеком 1908 году, осуществились. 

«Грядущий социализм будет мужским социализмом, и по цене он не 

превзойдет существующий царский режим, если женщины не примут 

активного участия в процессе принятия решений и не осознают важность 

этого уже на стадии создания демократических основ общества». [4] 

После войны, в 1956 году, создаѐтся Комитет советских женщин, а в 

1968 году Валентина Терешкова стала его главой. Комитет выступал в 

качестве посредника для различных политических миссий. Он объединял 

женщин, занимающих высокие должности в правительствах республик, 

партийных структурах и предприятиях. Всякий раз, когда Советскому 

Союзу требовалась женская делегация, собирались эти "лучшие 

женщины".  

Комитет советских женщин с его вертикальными структурами был 

результатом партийно-административной системы, и советские женщины 

имели лишь символическую роль в принятии правительственных решений. 

Тем не менее, именно этот Комитет впоследствии стал основой Союза 

женщин России под руководством А. Федуловой. Вероятно, эта связь с 

традиционными ценностями послужила причиной формального характера 

деятельности данной организации и по сей день. С конца 1950-х годов 

комитет становится ответственным за женские советы – «низовые» 

организации, которые существовали на предприятиях, профсоюзах и 

партийных комитетах. Хотя это была несколько неструктурированная 

система, она была широко распространена. 

Тем не менее, несмотря на то, что существовало множество 

общественных организаций, женщины были исключены из реального 

процесса принятия решений. Это была политика, которую проводило 

патерналистское государство, и женщина была объектом, а не субъектом 

этой политики. В 1961 году на собрании сельскохозяйственных 

работников Украины Никита Хрущев выразил свое недовольство, сказав: 

"Выходит, если руководить – то мужчины, а если работать – то женщины", 

и таким образом дал характеристику всей советской власти. Если говорить 

фактически, то женщинам практически перестали давать возможность 

участвовать в советской политике после 1923–1925 годов, однако 

юридически всѐ выставлялось иначе.  

Однако, нельзя утверждать, что после этого периода женщин вовсе 

нет в советской политике и государственном управлении. Ведь были 

женщины-министры, занимающиеся вопросами здравоохранения и 

образования. Кроме того, было множество женщин, которые руководили 

фабриками, правда, о них было меньше информации. В СССР женщинам 

предоставлялись больше возможностей, чем американкам в то время. 

Американки вынуждены были бороться лишь за возможность выйти за 

пределы домашней сферы. В отличие от них, советские женщины активно 

строили карьеру, в том числе, "по комсомольской линии". 
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Анализируя гендерные отношения в политике в эпоху социализма, 

можно обратить внимание на существенно заметное отсутствие женщин на 

позициях, где принимались решения по поводу реальных политических 

вопросов. В то же время, существовал широкий спектр официальных 

заявлений о политическом равноправии женщин, об их активном участии в 

создании социалистического общества и даже о присутствии женщин в 

президиумах партийных и других собраний. При обсуждении результатов 

выборов обычно подчеркивалось, что женщины в Советском Союзе 

широко используют своѐ пассивное и активное избирательное право. Было 

обнародовано, благодаря периоду гласности, что женщины допускались в 

законодательные органы по особой квоте, которая изменялась в 

зависимости от конкретного времени. Не стоит забывать о том, что 

фактически властью обладали партийные органы, и законодательные 

органы чаще собирались, чтобы утвердить предварительно принятые 

партией решения. 

На рубеже 1980-х и 1990-х, политический мир погрузился в период 

женской активности. Женщины вступали в избирательные и 

дискуссионные клубы, принимали роль доверенных лиц кандидатов, 

активно организовывали митинги и сами участвовали в политической 

борьбе. Галина Старовойтова, уже с молодости испытывавшая 

дискриминацию по половому признаку, с трибуны съезда Верховного 

Совета призвала отменить квоты для женщин, считая, что их присутствие в 

политике должно определяться способностями, а не полом. "Дорогие 

коллеги, депутаты-женщины, когда вы так настойчиво говорите о каких-то 

наших особенностях, о какой-то нашей специфике, которая требует 

сохранения этой квоты, то я не пойму, на что вы, собственно говоря, 

намекаете? Ведь наши коллеги-мужчины, слушая вас, могут подумать, что 

пол женщины и есть еѐ потолок" [5]. Однако, как только это произошло, 

искусственное представление о равенстве представителей обоих полов в 

политике разрушилось, разоблачив неуверенность в решении «женской 

проблемы», и, таким образом, подорвало и сам вопрос.  

Вплоть до составления первой российской Конституции, 

инициаторы не нашли необходимым обсуждать социальные отношения 

между полами, так как рассматривали эту тематику как негативное 

наследие социалистического прошлого. После дебатов и споров, 

Конституция впервые включила положения о равенстве мужчин и женщин 

не только в обладании правами и свободами, но и в их реализации, а также 

о государственной поддержке семьи, материнства, отцовства и детства.  

В период с 1923 года по 1991 год всего семь женщин в разное время 

занимали руководящие должности в правительстве. Среди них были: 

Землячка Розалия Самойловна, Жемчужная Полина Семеновна, Фурцева 

Екатерина Алексеевна, Ковригина Мария Дмитриевна, Бирюкова 

Александра Павловна, Давлетова Людмила Ельматовна и Прунскенс 

Казимира Дануте Прано. Но только две из них, Е. Фурцева и А. Бирюкова, 

были членами Политбюро. Все эти женщины имели общий статус – они 
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были членами правящей партии КПСС. Не было секретом, что для 

достижения успеха в карьере как для мужчин, так и для женщин, 

необходимо было быть членом КПСС и проявлять большой интерес к 

общественной работе, помимо своей профессиональной деятельности [6, с. 

125-128].  

При этом, патерналистская стратегия искусственного продвижения 

женщин в высшие органы власти в советский период создавала иллюзию 

воплощения принципа равноправия женщин и устранения сексизма. Опыт 

советских женщин показал, что, несмотря на значительные достижения, их 

участие в политике все же оставалось неравномерным. Политическая 

власть в СССР была преимущественно мужской, и женщины часто 

ограничивались местами в партийной и государственной иерархии 

«второго ранга». Более влиятельные посты и руководящие должности 

были преимущественно заняты мужчинами. 

Могу предположить, что довольно плачевный итог участия женщин 

в политике СССР связан не только с попыткой власти использовать их как 

инструмент влияния на общественность в своих интересах, созданием 

иллюзии их привлечѐнности к политике, но и со скептицизмом многих 

женщин по отношению к политической власти, неготовности принимать 

новые веяния, связанные с их социальным статусом. Кроме того, 

женщинам могло быть сложно балансировать политическую карьеру и 

семейные обязанности, так как они обычно несли на себе основную ношу 

домашних дел и ухода за детьми. 

Тем не менее, участие женщин XX века в политике СССР являлось 

важным шагом в направлении обеспечения равенства прав и возможностей 

для женщин в политической сфере в будущем. В большей степени такой 

опыт оставил значительный след на создании женщин, на то, какой может 

быть политика, на то, как может развиваться политическая идеология в 

отношении женщины и еѐ прав. 
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На протяжении многих веков положение женщин менялось. Если 

брать эпоху Античности, то женщины имели статус «божества», но у 

женщин не было прав как политических, так и экономических. Ситуация 

начинает меняться с возникновением суфражистского движения, которое 

приводит к возникновению политических прав у женщин. Прекрасный пол 

наконец-то смог обрести избирательное право. Это правило подразумевает 

под собой избирать и быть избранным. Однако женщин в политике не 

приветствуют, многим известны выражения: «политика-не женское дело», 

«мужчина-голова, а женщина-шея», но некоторые женщины смогли 
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доказали обратное, одной из таких стала Маргарет Тэтчер, также известная 

как «железная леди» и первая женщина премьер-министр в истории 

Великобритании. Политик, продержавшаяся у власти в общей сложности 

11 лет. Сыгравшая ключевую роль не только в вопросах внутренней 

политики своей страны, но и в международных отношениях. В своей 

статье мне хотелось бы раскрыть Тэтчер как женщину-политика. 

Маргарет Хильда Робертс Тэтчер родилась в маленьком городе  

13 октября 1925 года. Отец маленькой девочки управлял бакалейной 

лавкой. Однако Альфред Робертс также занимал пост мэра города Грантем, 

активно участвовал в жизни религиозной общины. Дочь воспитывалась им 

в строгих методистских традициях. Также отец Маргарет с ранних лет 

водил в библиотеку, уже в 10 лет читал труд Джона Страчи «Предстоящая 

борьба за власть», где были изложены последствия коммунизма. Альфред 

заставлял дочку посещать различные лекции для расширения еѐ кругозора, 

периодически устраивал дома различные коллоквиумы по вопросам 

международных отношений и последним новостям в мировой политике 

[7]. По моему мнению, это повлияло на взгляды Маргарет, предопределило 

еѐ будущее. Позже об отце она часто рассказывала в интервью, своих 

мемуарах, чего нельзя отметить про мать Маргарет. В школе она была 

крайне трудолюбивой и активной девочкой, которая приложила огромные 

усилия для поступления в Оксфорд [4]. 

Маргарет стала студенткой химического факультета и думала, что 

продолжит научно-исследовательскую деятельность. Однако со временем 

девушка понимает, что это совершенно не еѐ. В Оксфорде Маргарет 

вступает в Консервативную партию при ВУЗе, осознаѐт, что нашла своѐ 

призвание. Она становится председателем Консервативной ассоциации 

Оксфордского университета. До конца своих дней она будет предана 

консервативным взглядам и будет продвигать их в своей деятельности. 

Ещѐ одним человеком, сыгравшим невероятно важную роль в жизни 

Маргарет, стал еѐ супруг-Денис Тэтчер. Муж всегда поддерживал решения 

своей возлюбленной. Также в юности он помог ей финансово. Благодаря 

своему супругу Маргарет получила второе высшее образование-

юридическое. Она специализировалась в области налогового права, что 

также посодействует еѐ политической карьере. 

Продвигаться женщине в политике крайне трудно, но Маргарет не 

сдавалась. Консерваторы выдвигают Тэтчер на парламентские выборы в 

начале 1950-х годов. Несмотря на неудачу, этот проигрыш привлекает 

внимание к юной кандидатке. Она привлекла внимание британской 

прессы, а также уменьшила разрыв голосов между лейбористской и 

консервативной партией. Однако в какой-то момент ей приходится отойти 

от политической деятельности из-за рождения близнецов. Спустя 

некоторое время Маргарет поняла, что посвятить себя полностью семье не 

может и снова двинулась в политический бой. [2] 

В 1959 году Маргарет Тэтчер удалось одержать победу в 

парламентских выборах. Чуть позже она вошла в состав теневого кабинете, 
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где стала теневым представителем по вопросам, касающихся земли и 

домовладения. «Железная леди» несомненно произвела революцию в 

консервативной партии. Еѐ голосования по различным вопросам были 

крайне неординарными. У Маргарет были традиционные взгляды, но они 

расходились с принятыми решениями. Она выступала, к примеру, за 

легализацию абортов, но не одобрила облегчение бракоразводной 

процедуры.  

Что касается семейной жизни Тэтчер, то была сложной. Любая 

женщина, совмещающая семью и карьеру, всегда испытывает трудности, а 

если ты ещѐ и премьер-министр, решающий все вопросы страны, то это 

почти невыполнимо. Но тем не менее супруг Маргарет оставался с ней 

рядом и помогал до конца своих дней. Он умер на 10 лет раньше неѐ. Сама 

Тэтчер однажды дала ответ по вопросу совмещения карьеры и семьи: 

«Быть премьер-министром – одинокая работа. Впрочем, так и должно быть 

– ты не можешь руководить из толпы. Но с Дэнисом я никогда не 

чувствовала себя одинокой. Какой человек! Какой муж! Какой друг!»
 
[1].  

Маргарет Тэтчер начинает свою политическую карьеру в крайне 

тяжѐлое для Великобритании время. В 60-х произошло обострение 

конфликта поколений, поднятие вопросов расового, национального 

характера, бурный всплеск феминизма, движение рабочих, активное 

развитие профсоюзов, шпионских скандалов и политических 

противостояний. Кроме того, всѐ также шла борьба между консерваторами 

и лейбористами. С 1945 до 1955 года власть принадлежала лейбористам, 

однако консерваторы смогли одержать победу и вернуть себе управление 

над страной до 1964 года. Маргарет Тэтчер в это время набиралась опыта. 

После короткого промежутка с 1970 по 1974 годы у власти была 

вновь консервативная партия. Маргарет Тэтчер в это время занимала пост 

министра образования и науки. Будущая премьер-министр занималась 

сокращением расходов в рамках своего министерства. По итогу в области 

образования произошли изменения, к примеру, прекратилось 

субсидирование бесплатного молока. За это общественность дала 

прозвище Маргарет-«похитительница молока». Также Маргарет выступала 

за то, чтобы продолжили существование школы разного уровня 

образования., т.к. по своей натуре она поддерживала индивидуализм, что 

означает, что каждый мог бы проявить себя так, как может он сам, 

независимо от коллектива [5]. 

В 1979 году на новых парламентских выборах побеждает 

консервативная партия, а Маргарет Тэтчер наконец становится первой 

женщиной премьер-министром Великобритании 

Во внутренней политике Маргарет Тэтчер активно занималась 

экономическими и политическими вопросами. Чтобы снизить невероятно 

высокий уровень безработицы, премьер-министр взяла курс по сведению к 

минимуму участия государства в финансовой сфере. Эта политика 

отразилась в отказе в субсидиях убыточным предприятиям, переходе 

государственных компаний к частным собственникам, сокращении 
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количества дотаций на работу местных органов самоуправления. 

Благодаря этим положениям появилось новое понятие "тэтчеризм", 

который заключался в следующем: 

 государство поддерживает предпринимательство, частную 

собственность; 

 сводятся к минимуму социальные программы; 

 государство имеет бездефицитный бюджет; 

 уменьшается роль профсоюзов, вводятся ограничения на 

забастовки. 

Правительство Тэтчер отменило ограничения на движение 

капиталов, контроль над ценами. Часть национализированных 

предприятий была передана в руки частного сектора. Произошло 

увеличение удельного веса косвенных налогов в доходах бюджета. Налог 

на добавленную стоимость вырос с 8 до 15%. Облагался широкий спектр 

продуктов первой необходимости, включая и услуги, однако были 

увеличены налоговые льготы частному бизнесу. К примеру, были 

отменены взносы предпринимателей в Фонды Социального Страхования 

по случаю рабочей силы, что позволило частному капиталу получать 

дополнительную прибыль [6]. 

Изначально Маргарет Тэтчер пользовалась большой популярностью, 

но со временем народ начал испытывать трудности из-за финансовой 

нестабильности в стране и неиссякнувшей безработицы. Также на рейтинг 

Тэтчер как политика повлиял протест в виде голодовки на территории 

Северной Ирландии в 1981 году. Маргарет не пошла на уступки, что 

привело к смерти 5 республиканцев. Это событие приводит к тому, что 

бойцы Ирландской республиканской армии совершают покушение на 

жизнь Тэтчер. 

В завершении анализа внутренней политики можно отметить, что 

Тэтчер подобно президенту Р. Рейгану в США, провела сокращение сферы 

государственного регулирования, ликвидацию убыточных производств 

(например, в металлургии и угледобыче) или их приватизацию, снижение 

налогов, предприняла меры по укреплению обороноспособности. 

Провозгласив курс на укрепление «особых отношений» с США, 

консервативное правительство М. Тэтчер не спешило идти по пути 

европейской интеграции. Особую настороженность Лондона вызвали 

вопросы открытия внутренних границ ЕС и введение евро [9]. 

Решающей для еѐ политической деятельности в период премьерства 

становится война за Фолклендские острова. Это был вооруженный 

конфликт между Аргентиной и Соединенным Королевством за права 

владения над Фолклендскими островами. Именно Маргарет Тэтчер отдала 

приказ о вторжении на территории, захваченные Аргентиной. В период 

спада рейтинга консерваторов и премьер-министра, война заканчивается 

победой Великобритании, что приводит к одобрению народа 

Великобритании и победе на парламентских выборах 1983 года. 
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Внешняя политика Маргарет Тэтчер была направлена на укрепление 

Соединенного Королевства на мировой арене.  

Взаимоотношения с СССР были крайне напряженными. До того 

момента, как Маргарет заняла пост премьер-министра, она высказывалась 

негативно о политике нашей страны. Однако после вступления в 

должность, премьер-министр неоднократно заявляла, что необходимо 

вести нормальные дипломатические отношения СССР, особенно в области 

торговли и обмене новыми технологиями, информацией. Спустя некоторое 

время ситуация резко изменилась. Начиная со второй половины 1979 года 

вновь обострилась Холодная война. Премьер-министр призвал 

правительство аннулировать все дипломатические отношения с СССР и, 

выступая на митинге в 1981 году, заявила, что СССР представляет собой 

«главную угрозу» образу жизни западных стран [3]. 

В апреле 1990 года был введен подушный налог, что вызвало не 

только негативную реакцию обществе, переросшую в массовые протесты, 

но также привело к разногласиям в партии. Поэтому уже 22 ноября  

1990 года Маргарет Тэтчер решила покинуть пост главы правительства, 

сняв свою кандидатуру с выборов лидера в Консервативной партии. После 

завершения карьеры, бывший премьер-министр читала лекции и 

погрузилась в писательство. 

О Тэтчер оппоненты-мужчины часто высказывались, что она 

«мужчина в юбке», они пытались упрекнуть еѐ в отсутствии 

женственности. На мой взгляд это связано с тем, что общество не 

привыкло видеть политиков-женщин, потому что многие из-за 

сложившихся стереотипов считают, что женщины не будут вступать в 

борьбу с активным противником, если столкнутся с серьезной опасностью 

или запугиванием. Тэтчер смогла доказать обратное. Железная леди 

заставала врасплох мужчин своей непоколебимой стойкостью 

относительно вопросов, в которых, по ее мнению, она была несомненно 

права. Сама Тэтчер о себе говорила следующее: «Я не тверда. Я ужасающе 

мягка. Но я никогда не дам себя затравливать. Мне нетерпимо чувствовать, 

как кто-то хочет направлять меня куда-то против моего желания... Я – 

лидер стаи. Но что это за лидер, если он не ведет стаю за собой? Конечно, 

они позади меня. Если бы они были передо мной, то они и были бы 

лидерами» [8]. Многие высказывали мнение о том, что в политике 

мужчины тогда были готовы больше на компромиссы, чем Железная леди.  

Профессия и карьера с предоставляли ей возможность проявлять как 

мужские, так и женские качества. Но СМИ гораздо было выгоднее 

выставлять Тэтчер с дурной стороны. Они любили писать в заголовках 

«дочь бакалейщика», напоминая читателем происхождением премьер-

министра. Но многие высказываются о Тэтчер положительно, отмечая, что 

она была чутким человеком, весьма простым. Однажды в одном из мест, 

где обедала Маргарет Тэтчер официантка случайно разлила британского 

политика Джеффри Хоу. Премьер-министр отреагировала спокойно, 

отметив, что ничего в этом страшного нет и такое может случится с 
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каждым. Также Тэтчер имела привычку подписывать лично записки с 

поздравлениями. Однако это не влияло никак на мнение общества и СМИ.  

В последние годы своей жизни Маргарет Тэтчер поставили диагноз 

Альцгеймера. Первая женщина премьер-министр умерла в возрасте 88 лет 

в 2013 году. Большинство мировых лидеров отдали дань еѐ памяти. 

Многие из политиков считают еѐ великолепной женщиной, 

исключительным лидером своей страны и ярким политиком 

современности.  

Подводя итог всему вышенаписанному, можно отметить, что 

Маргарет Тэтчер сыграла крайне важную для истории Великобритании 

роль. Благодаря еѐ политическому участию в общественно-политической 

жизни страны произошли существенные изменения: реформирование 

устаревших институтов, приватизация жилья, предприятий, ликвидация 

привилегий профсоюзов. Ее деятельность на посту премьер-министра 

стала одним из ключевых периодов развития британского общества. 

Нельзя отрицать, что политика Маргарет Тэтчер вызвала в обществе 

негодование, которое привело к ослаблению тэтчеризма, а затем и к 

отставке премьер-министра.  

Историки и общественные деятели, давая оценку премьерству 

Тэтчер, не могут прийти к общему мнению: некоторые считают, что 

бедные слои общества стали жить ещѐ хуже, к примеру, профсоюзы 

потеряли свои привилегии, а граждане были лишены многих социальных 

программ. Для других же премьер-министр способствовала развитию 

экономики в стране, победе в войне за Фолклендские острова. По-моему 

мнению, это связано с тем, что в обществе возникло ощутимое социальное 

неравенство из-за курса правительства, направленного на развитие 

определѐнных групп населения, которые занимались частным 

предпринимательством, что сильно отразилось на малообеспеченных 

граждан и обычных работниках. Забота об обществе было главной задачей 

Тэтчер. В мире Железной леди оно складывалось из простых граждан, она 

служила обществу в лице конкретных людей, и в этом заключается 

своеобразие ее профессионализма. 
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***** 

Борис Николаевич Ельцин остается одной из самых противоречивых 

фигур среди руководителей Российского государства. Его деятельность 

связана с переломными моментами в истории нашей страны. 

Проводившиеся под его непосредственным руководством реформы до сих 

пор подвергаются обоснованной критике, его деятельность связана с 
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целым рядом потрясений для нашего государства. Его правление 

сопровождалось рядом значимых событий, таких как развал Советского 

Союза, конфликты с парламентом, первая и вторая Чеченская войны и др. 

При этом оценка его деятельности различается у разных слоев общества. 

Исследование мнения власти и народа о Б.Н. Ельцине позволяет более 

полно понимать его роль в истории России и оценить его наследие для 

современного общества. 

Б.Н. Ельцин пришел к власти стремительно, став в оппозицию к 

руководству Советского государства. Успех его прихода к власти во 

многом был основан на широкой общественной поддержке, которая уже 

спустя несколько лет существования нового российского государства, 

сменилась на широкое общественное порицание, которое в свою очередь 

благодаря умелым политическим технологиям, применяемый в ходе 

избирательной кампании 1996 года вновь сменилось на общественную 

поддержку, а затем вновь снизилась до минимумов, став одной из причин 

его досрочного ухода в отставку. 

При оценке Б.Н. Ельцина со стороны населения необходимо 

обратиться прежде всего к данным социологических опросов, 

характеризующих уровень доверия населения к Президенту. Вместе с тем, 

специализированные опросы, посвященные оценке деятельности  

Б.Н. Ельцина на посту Президента начали проводится лишь с 90-х годов, в 

связи с чем сложно проанализировать общественное мнение относительно 

деятельности Б.Н. Ельцина в предшествующий назначению на 

президентских пост период, в рамках которого Ельцин занимал пост 

народного депутата СССР, а затем председателя Верховного Совета 

РСФСР. 

Свидетельством широкой поддержки Ельцина на посту народного 

депутата СССР являются результаты выборов 26 марта 1989 года, по 

итогам которых Ельцин был избран народным депутатом СССР по 

национально-территориальному округу № 1 (город Москва), получив 

91,53 % голосов москвичей, при явке почти 90 %. Однако данные 

результаты свидетельствуют лишь о широкой поддержке деятельности 

Ельцина со стороны жителей Москвы. Назначение на должность 

председателя Верховного Совета РСФСР происходило также по 

результатам выборов, однако выборы были не всенародными, 

председателя Верховного Совета избирали делегаты съезда, фактически – 

депутаты, при этом Ельцин был избран только с третьего раза, победив с 

отрывом в 4 голоса «прокремлевского кандидата» А. В. Власова. Поэтому 

в данный период можно говорить об определенной поддержке 

деятельности Ельцина со стороны населения, но нельзя говорить о 

поддержке деятельности Ельцина со стороны власти. Фактически в данный 

период Ельцин вступил в прямую конфронтацию с центральным 

руководством СССР [1, с. 108]. 

В 1991 году Ельцин был избран на должность первого Президента 

Российской Федерации. Его победа на выборах была сопровождена 
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широкой общественной поддержкой. Ельцин выступал как лидер 

оппозиционного движения, борющегося за демократию и свободу в 

России. Его критика коммунистического режима и призывы к переменам 

нашли отклик у многих людей, недовольных тотальным дефицитом и 

провалом многих Горбачевских реформ. Свидетельством широкой 

поддержки Ельцина в тот период является результат на выборах в 57,3% 

голосов. Следующий за Ельциным кандидат Николай Рыжков набрал всего 

лишь 16,8% голосов.  

События августа 1991 года, связанные с августовским путчем и 

последовавшими протестами и столкновениями в Москве также 

свидетельствуют о широкой поддержке Ельцина, так как значительная 

часть протестующих выступала на его стороне.  

После вступления на пост Президента в России были проведены ряд 

экономических реформ, связанных с либерализацией цен, либерализацией 

внешней торговли, приватизацией. Комплекс этих реформ носил название 

«Шоковой терапии». Эта терапия включала в себя сокращение 

государственных расходов, уменьшение инфляции, девальвацию рубля и 

приватизацию многих государственных предприятий. 

Однако, эти меры привели к глубокому экономическому кризису, 

росту безработицы и бедности, а также ухудшению жизненного уровня 

населения. Не было достаточной социальной защиты для тех, кто потерял 

работу или оказался на грани выживания. 

Шоковая терапия вызвала недовольство и протесты в обществе, а 

также критику со стороны оппозиции и общественности. Некоторые 

экономисты и политики считают, что шоковая терапия была необходима 

для перехода к рыночной экономике, но ее проведение было слишком 

резким и неудачным. Другие считают, что шоковая терапия была ошибкой 

и привела к серьезным последствиям для российской экономики и 

общества. Так, по итогам 1991 года среднегодовая инфляция в России 

составила 301,5 % в год, а двузначных чисел (21,5 %) достигла лишь в  

1996 году), а в 1992 году правительство РФ свело бюджет с дефицитом в 

40 % ВВП, безработица в некоторых регионах достигла 30% [2, с. 149].  

Во многом неудачи в проводимых реформах привели к нарастанию 

негативных настроений по отношению к Ельцину со стороны Верховного 

Совета РСФСР и съезда народных депутатов. Противостояние возникло в 

результате различий в представлениях сторон конфликта о 

реформировании конституционного устройства и путях социально-

экономического развития России. Президент выступал за скорейшее 

принятие новой Конституции, усиление президентской власти и 

либеральные экономические реформы, Верховный Совет и Съезд – за 

сохранение всей полноты власти у Съезда народных депутатов. 

25 апреля 1993 года состоялся Всероссийский референдум, в рамках 

которого гражданам России было предложено ответить на четыре вопроса: 

Доверяете ли Вы президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину? 

(58,7 % за) 
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Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, 

осуществляемую президентом Российской Федерации и правительством 

Российской Федерации с 1992 года? (53,0 % за) 

Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов 

президента Российской Федерации? (50,5 % за) 

Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов 

народных депутатов Российской Федерации? (67,2 % за) 

Таким образом, результаты опроса свидетельствуют о том, что 

несмотря на провальные реформы, поддержка Ельцина среди населения в 

тот период была по-прежнему высока. Однако силовое решение 

«Конституционного кризиса», а также проведение реформ, направленных 

на усиление Президентской власти, не способствовали в дальнейшем росту 

общественной поддержки Ельцина.  

Если же говорить о самом факте Конституционного кризиса, то он 

свидетельствует о том, что среди важнейших институтов власти – 

Верховного совета и Съезда народных депутатов Ельцин не просто не 

пользовался поддержкой, но и находил огромное неприятие. Фактически в 

указанный период в стране имелся высокий риск перерастания 

противостояния в полноценную гражданскую войну, что свидетельствует о 

неспособности Ельцина в тот период договариваться с властными элитами.  

Последовавшие события в стране, связанные с дальнейшим 

падением экономики, резким ухудшением уровня жизни значительной 

части населения, банкротством многих крупных предприятий, 

сокращением уровня бюджетных расходов на образование, науку, 

культуру, здравоохранение и иные социально значимые направления, 

сокращением объемов производства как в промышленности, так и в АПК, 

ростом смертности населения, ростом уровня преступности, появлением 

новых очагов национальной напряженности, ростом сепаратистских 

настроением, развязыванием первой Чеченской войны вкупе с 

неспособностью Президента и Правительства обеспечить стабильность и 

порядок в большинстве отраслей привели к тому, что рейтинг Ельцина как 

Президента упал до рекордных 3% [3, с. 49]. Путем огромных усилий 

избирательного штаба в выборах 1996 года Ельцин смог победить только 

во втором туре с результатом 53%, что говорит о среднем уровне 

поддержке деятельности Президента в этот период. Во многом 

избирательная кампания Ельцина опиралась на поддержку Правительства 

страны и глав регионов, в связи с чем можно говорить о том, что в данный 

период Ельциным были налажены отношениям с исполнительной властью, 

при этом поддержка со стороны законодательной власти была достаточно 

слабая, так как подавляющее большинство в Госдуме е в тот период 

занимали коммунисты.  

Однако уже сразу после выборов можно отметить существенное 

снижения доверия к Ельцину со стороны населения. Об этом 

свидетельствуют результаты исследования Фонда общественного мнения. 

Несмотря на то, что на втором туре 3 июля 1996 года поддержало 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1925 ~ 

кандидатуру Президента 53%, в ходе опроса 22 июля о доверии к 

Президенту заявили только 34% опрошенных (38% – не доверяют),  

22 сентября – 22% опрошенных (53% – не доверяют), 20 октября – 19% 

опрошенных (57% не доверяют). Таким образом, всего лишь за 2 месяца 

процент не доверяющих Президенту вырос почти в 1,5 раза [4]. 

В следующий раз подобный рейтинг проводился уже в 1998 – 

кризисный для экономики страны год. В этот год рейтинг Президента упал 

до рекордно низкого уровня, о недоверии Президенту заявили 93% 

опрошенных (о доверии – 5% [5]).  

В результате в 1999 году произошло очередное противостояние 

Президента с центральной властью в лице Государственной Думы. Была 

предпринята вторая попытка объявления импичмента Президенту на 

основании пяти обвинений: развал СССР; разгон Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета в 1993 году; развязывание войны в Чечне; 

развал армии и геноцид российского народа. По каждому пункту было 

набрано от 238 до 283 голосов, таким образом, ни один из пунктов не 

набрал положенных 300 голосов для принятия решения Госдумой [6, с. 

769]. 

Следует отметить, что помимо законодательной власти, у Ельцина не 

всегда складывались отношения с Правительством, так как будучи 

неудовлетворенным работой последнего, Ельцин достаточно часто 

отправлял его в отставку. Не сложились отношения Ельцина и с 

региональными элитами, наиболее ярко это проявилось в ходе первой 

Чеченской войны, одной из причин которой было нежелание и неумение 

Ельцина договариваться с лидерами Чеченской республики того времени.  

Но в целом наиболее сложные отношения сложились у Президента с 

Государственной Думой, что стало одной из причин его досрочного ухода 

в отставку.  

После ухода с поста Президента отношению к Ельцину остается 

стабильно плохим, что фиксируют самые разные социологические центры. 

Так, по данным «Левада-Центра», негативно оценивали итоги его 

правления 67 % в 2000 году и 70 % – в 2006, положительно 15 % и 13 % 

соответственно [7]. Аналогичный рейтинги показывает и ФОМ [8]. В 2016 

году по данным ВЦИОМ 50% опрошенных негативно оценивали 

деятельность Ельцина (6% положительно) [9]. Аналогичные результаты 

были отмечены и по итогам опроса 2022 года [10; С. 83]. 

Негативные эффекты от деятельности Ельцина до сих пор 

отражаются на развитии российского государства. Так, подписание 

Ельциным Беловежских соглашений и последовавший развал СССР, а 

также неспособность создать реальную альтернативу союзному 

государству в лице СНГ привели к тому, что под влиянием зарубежных 

стран многие бывшие республики в настоящее время ведут откровенно 

враждебную политику по отношению к России в результате чего наше 

государство было вынуждено начать Специальную военную операцию в 

2022 году. Получается, что одним из виновников таких сложных решений 
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является именно Ельцин, что предопределяет дальнейшее негативное 

отношение к нему, как к руководителю государства. 

Подводя итоги, можно отметить, что за исключением начала 

правления на посту Президента и выборов 1996 года отношение к 

Ельцину, как как со стороны населения, так и со стороны власти было 

негативным. Действия Ельцина на посту Президента страны привели к 

развитию экономического кризиса, снижению уровня жизни значительной 

доли населения, росту преступности, падению экономических показателей, 

росту смертности, развалу государства, усилению сепаратистских 

тенденций, возникновению военного конфликта в Чечне и иными 

негативным последствиям, которые вполне обоснованно сделали из 

Ельцина самую непопулярную фигуру среди руководителей нашего 

государства в ХХ веке. С другой стороны властолюбие, упорство и 

бескомпромиссность на пути к власти, нежелание и неумение создавать 

сильную политическую команду, проводить эффективные реформы 

привело к тому, что у Ельцина появилось значительное количество врагов 

и в органах власти, как федерального, так и регионального уровня. 

Фактически эпоху правления Ельцина можно назвать одной из самых 

тяжелых для российского государства, негативный эффект от правления 

первого Президента значительно превышал позитивные завоевания, в 

связи с чем отношению к нему еще долго будет оставаться подчеркнуто 

негативным.  
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Аннотация: Автор, изучая процесс подготовки СССР к отражению 

массивного удара со стороны Германии, отвергает идею нанесения 

упреждающего удара летом 1941 года со стороны СССР, тем самым не 

соглашаясь с мнением некоторых историков, что в данной войне СССР 

был главным агрессором. Поднимается проблема сохранения 

исторической памяти и искажения правды о Великой Победе. 
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STRIKE AGAINST NAZI GERMANY: MYTHS AND FACTS 

 

Slesarev Artem Vladimirovich 

 

Abstract: The author, studying the process of preparing the USSR to repel 

a massive strike from Germany, rejects the idea of a preemptive strike in the 

summer of 1941 from the USSR, thereby disagreeing with the opinion of some 

historians that the USSR was the main aggressor in this war. The problem of 

preserving historical memory and distorting the truth about the great victory is 

raised. 

Keywords: USSR, Germany, Zhukov Plan, preventive strike, Stalin, V. 

Suvorov. 

***** 

В настоящий момент США и Россия находятся в напряжѐнных 

отношениях и обе стороны испытывают взаимное беспокойство. 

Конфликты на Украине, на Ближнем Востоке, в которых активно 

участвовала Россия, были основанием для Запада в очернении России, 

выставлением еѐ в дурном свете. Запад активно способствует развитию 
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русофобии как у себя, так и на территории постсоветских государств, 

буквально подталкивая их к конфликту с Россией. Одной из сфер западной 

пропаганды является Великая Отечественная Война. В трагических 

событиях 1941-1945 гг., в результате которых СССР понѐс колоссальные 

потери, в XXI веке начали обвинять СССР – в проведении им агрессивной 

политики и подготовки превентивного удара по фашистской Германии в 

1941 г. Для нашей страны остро стоит проблема сохранения исторической 

памяти и искажения правды о Великой Победе. Авторы находят 

необходимым разобраться с мифами, в которых СССР обвиняется в 

подготовке превентивного удара по Германии и прийти к объективному 

обоснованному заключению. 

Главным документом, который утверждает, что СССР готовило 

превентивный удар по фашистской Германии, являются «Соображения к 

плану стратегического развѐртывания сил Советского Союза на случай 

войны с Германией и еѐ союзниками» от 15 мая 1941 года (названия у 

записок нет, так как это черновой вариант работы, но его также называют 

«План Жукова»). Кто-то полагает, что данный документ есть ни что иное, 

как неопровержимое доказательство того, что СССР готовило 

упреждающий удар, но следует отметить, что «Соображения...» – это 

неподписанный И.В.Сталиным документ. Да, на нѐм стояли подписи 

начальника Генштаба РККА Г.К.Жукова и Наркома обороны Маршала 

С.К. Тимошенко, но без подписи главы тоталитарного государства 

документ не имел никакой силы.  

К слову, документ был написан начальником оперативного 

управления Генштаба генералом А.М.Васильевским, что можно понять, 

проанализировав почерк в записке(что и было выявлено лингвистами), а 

сам план был подготовлен в Генштабе Жуковым, так как военное 

планирование входило в его обязанности, как начальника Генштаба, 

именно поэтому план и называют «План Жукова». Данный документ 

разрабатывался ещѐ в 1938 году и в августе-октябре 1940 года были 

утверждены планы стратегического планирования, но была и разница 

между этими планами и «Планом Жукова» – в отличие от Плана 1941 года, 

они предполагали в начале ведение оборонительных действий, а 

впоследствии нанесение контрудара и разгром войск Германии[1, с. 1-15]. 

Что из себя представляли «Соображения...»? Данный документ 

предполагал нанесение превентивного удара по вооружѐнным силам 

Германии и «разгром немецкой армии, развѐртываемых южнее линии 

Брест – Демблин и выход к 30 дню операции на фронт Остроленка, 

р.Нарев, Лович, Лодзь, Крейцбург, Оппельн, Оломоуц». Предполагалось 

главным ударом в направлении Краков, Катовице отрезать Германию от еѐ 

южных союзников, включая Румынию, откуда поставлялась нефть, 

жизненно необходимая для танковых войск Вермахта. По предложению 

Жукова, нужно было выставить 152 дивизии против 100 немецких 

дивизий, что дало бы на данном фронте преимущество для СССР. 

Предполагаемые результаты уже могли бы иметь колоссальное значение в 
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противостоянии СССР и Германии, но план на этом не закончился. 

Следующим этапом было наступление из района Катовице на север и 

северо-запад и с разгромом армии Вермахта на центральном и Северном 

фронте, захват оставшихся территорий бывшей Польши и Восточной 

Пруссии. Во время наступления предлагалось вести активную оборону на 

остальных отрезках Западного фронта, считая границу с Финляндией, а 

также на дальневосточной границе, если Япония примет решение напасть 

на СССР. А остальных границах предлагалось оставить небольшие 

воинские формирования по 1-5 дивизий (в Закавказье 10 дивизий). 

Выделяли необходимость строительства новых укрепрайонов и 

продолжение строительства укрепрайонов по линии старой госграницы, а 

также готовность нанесения удара по воинским формированиям Венгрии и 

Румынии. 

Данный документ доказывает, что руководство СССР готовило план 

по нанесению превентивного удара по фашистской Германии, но при этом 

нельзя забывать о том, что, во-первых, «доказательство» является 

черновой запиской (черновиком) и не представлено печатного варианта. 

Во-вторых, «Соображения...» должны были быть одобрены И.В.Сталиным, 

и именно в этом и заключается проблема. 

Как отмечал в своих воспоминаниях Г.К.Жуков, идея предупредить 

нападение Германии появилась у него с Тимошенко в связи с речью 

Сталина 5 мая 1941 года перед выпускниками военных академий. И уже  

15 мая Васильевский доложил проект директивы, который сразу не 

подписали, решив проверить реакцию Сталина. Но он прямо-таки закипел, 

услышав о предупредительном ударе по немецким войскам, ответив, что 

просто хотел воодушевить людей [2, с. 374].  

Главной работой, по крайней мере самой известной, о том, что СССР 

абсолютно точно готовил упреждающий удар летом 1941 г. является книга 

Виктора Суворова(В.Б. Резуна) «Ледокол». Автор данной работы 

утверждает, что «советские коммунисты обвиняют все страны мира в 

развязывании Второй мировой войны только для того, чтобы скрыть свою 

позорную роль поджигателей». И нет, он обвиняет не только Сталина, он 

начинает обвинять Ленина за то, что последний вышел из войны, дав 

значительные ресурсы Германии, чтобы истощить обе стороны. А Сталина 

и Гитлера чуть ли не сравнивает, как хозяина и собаку: СССР помогает 

Германии продвигая нацистскую партию к власти (НСДАП), поставляет ей 

различные товары, а когда Германия срывается с цепи, СССР избавляется 

от неѐ, ведь собака,, которая кусает хозяина никому не нужна. В. Суворов 

изложил много «доказательств» той точки зрения, что СССР готовилась к 

наступательной войне, начнѐм по порядку: 

1) танки БТ (быстроходные танки) – это танк-агрессор. Он не 

предназначался для использования на советской территории. А вот в 

Центральной и Южной и Западной Европе они могли показать весь свой 

потенциал. отсюда следует 2 пункт; 
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2) Оправдывается захват Польши, так как СССР теперь имел 

границы с Германией – страной с хорошими дорогами; 

3) В СССР сооружались ПТ (плавающие танки), которые 

эффективны при наступлении, а именно форсировании рек; 

4) Само по себе огромное количество танков на приграничной 

территории более 10 тысяч, при общем количестве более 20 тысяч танков; 

5) Лѐтчиков не учили ведению воздушных боѐв, а только ведению 

наступательных операций и бомбардировке наземных целей. Именно 

поэтому самолѐт Ил-2, который был первоначально двухместным с 

оборонительным вооружением, был переделан в одноместный; 

6) На новой границе не было развитой инфраструктуры, а были 

леса, реки, болота, что является эффективной преградой, а вместо этого 

начали строить дороги, мосты, железные дороги и другую 

инфраструктуру; 

7) Наличие большого количества рельс и железнодорожных войск, 

для строительства железных дорог при наступлении и быстрой починки 

уже имеющихся; 

8) Когда Германия начала войну, СССР в свою очередь воздержался 

сразу объявлять войну Польше, тем самым выставляя Германию 

агрессором. И в итоге, при советско-германском противостоянии СССР 

мог объявить себя освободителем Восточной Европы; 

9) Объявление всеобщей воинской обязанности; 

10) Дислокация формирований НКВД и Осназ на приграничной 

территории; 

11) Наличие гаубичной артиллерии, которая по мнению Суворова 

является в целом наступательным оружием и др. 

Миллионы людей прочитали данную книгу и поверили всему, что 

сказано, так как по словам Суворова он взял всю информацию в открытых 

источниках. Ну если автор взял информацию из открытых источников, не 

лучше ли ознакомиться с оригиналами, чтобы удостовериться в 

правильности сказанного? Как известно, если вырвать предложение из 

контекста, смысл может исказиться. Или вообще автор мог передать в 

точности противоположный смысл цитаты. Сторонники, в свою очередь, 

хоть и соглашаются с тем, что некоторые высказывания неверные, но вот 

остальная часть верна. Они опираются на случай большой лжи, т.е. 

маленькая ложь ещѐ допустима, но в большой лжи скрыта часть правды. 

Насчѐт данного пропагандистского приѐма писал сам Гитлер в 1 

части книги «Моя борьба», но все знают частично изменѐнную фразу его 

ближайшего соратника Йозефа Геббельса. Смысл фразы в том, что чем 

«чудовищнее» ложь, тем больше в неѐ хотят верить, так как считают 

невозможным врать в таких размерах.[4, с. 49] 

Виктор Суворов в своей книге подкреплял «доказательства» не 

фактами, а предположениями. Для этого разберѐм несколько 

«доказательств»: 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 1932 ~ 

1) О поддержке Германии СССР. СССР не поддерживала Германию 

в целом, она поддерживала коммунистическое движение, победа НСДАП 

подорвала идею мировой революции, а Гитлер был не «Ледоколом 

Революции», а еѐ губителем. СССР в 1938г. предлагала свою помощь 

Чехословакии против агрессии со стороны Германии, но Польша и 

Румыния отказались давать своѐ согласие на проход, а позже Польша, 

приняв участие в Мюнхенском сговоре, оккупировала Тешинскую область. 

На 1938 год Чехословацкая армия была не слабее армии Вермахта и имела 

великолепные укрепления на границах, если бы ей кто-либо помог, то всѐ 

могло пойти по-другому. При упоминании развития и роста Третьего 

Рейха почему-то вспоминают про пакт Молотова-Риббентропа и торговые 

соглашения СССР и Германии, а про то, что при проведении мирной 

политики Германии отошла Чехословакия или про пакты разных стран с 

фашистской Германией никто не вспоминает; 

2) В.Суворов считал, что нахождение 2-ой армии СССР в Карпатах 

является очередным подтверждением своей точки зрения, но британский 

историк Безил Лиддел-Гарт говорил с немецким фельдмаршалом Герд фон 

Рундштедтом, который высказал свою точку зрения при наступлении в 

Карпатах: «...я ожидал, что эти дивизии повернут и ударят по моему 

правому флангу. Но вместо этого они отступили. Отсюда я пришел к 

выводу, что они не готовы к наступательным действиям и что Верховное 

командование русских не планировало начинать наступательную 

операцию, по крайней мере в ближайшее время»[5, с. 94]; 

3) Легкомысленно высказался Суворов о всеобщей воинской 

обязанности и резкого увеличения числа войск. Почему увеличение 

количества войск сразу говорит об агрессивном настрое СССР по 

отношению к Германии? Во-первых, вооружѐнные силы являются 

защитниками страны от вооружѐнной угрозы со стороны других стран.  

Во-вторых, каким образом СССР выдержит натиск со стороны Германии и 

еѐ союзниц? У одной Германии на Восточном фронте было 145 дивизий в 

начале войны и со временем их количество только увеличивалось, и это не 

считая дивизии союзных государств. Такую военную тоталитарную 

машину могла остановить только другая военная тоталитарная машина, 

которой и выступил СССР. Резкое увеличение количества 

военнослужащих и массовое производство военной техники и оружия 

послужили инструментом защиты от фашистской агрессии; 

Положение СССР в предвоенный период – ещѐ один фактор, по 

которому можно судить о готовности к нанесению упреждающего удара. В 

начале стоит упомянуть об армии, так как она является главной силой в 

войне. В июне 1941 года вооружѐнные силы СССР являлись самыми 

многочисленными в мире. Но резкое увеличение (более чем в 3 раза) числа 

дивизий имело явную отрицательную сторону: возникает проблема 

укомплектования и отсутствия какого-либо опыта у новых дивизий, 

поэтому их боевая готовность была невысокой. Необходимо вспомнить о 

Зимней войне, в ходе которой выявились недостатки Красной Армии. В 
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результате этой войны потери СССР превосходили потери Финляндии в 

несколько раз. 

У СССР был слабый командирский состав, на это повлияли 

массовые репрессии 1937-1938гг. («Ежовщина»), в ходе которого был в 

целом ликвидирован интеллектуальный потенциал страны. Часть высоких 

должностей занимали те, чьи опыт и знания не соответствовали 

занимаемым должностям. У Германии командиры и генералы имели 

хорошее военное образование и опыт наступления, пройдя успешные 

кампании во Франции и Польше. Высшее командование занимало высокие 

должности ещѐ во время Первой Мировой Войны, например, Фѐдор фон 

Бок, Вильгельм фон Лееб, Герд фон Рундштедт и т.д. 

В отличие от Германии, которая пользовалась радиосвязью, 

советские командиры пользовались проводными телефонами, они не были 

нормально обучены пользованию радиосвязью. Да и сами командиры не 

доверяли радиосвязи. А для танковых и авиационных подразделений было 

необходимо радио для более эффективного функционирования, так как 

вместо радиосвязи они использовали фляги и покачивания крыльев у 

самолѐта. 

СССР втянул все приграничные страны в начинающийся конфликт. 

Он забрал у Румынии Бессарабию, в ходе Зимней войны забрал у 

Финляндии часть территорий, теперь эти страны точно выступили бы на 

стороне Германии, а также СССР присоединил к себе Прибалтику. У стран 

Прибалтики на тот момент были подписаны пакты о ненападении с 

Германией, но скорее всего их бы постигла участь Бельгии в Первую 

Мировую Войну и даже хорошо, что они вошли в состав СССР. Правда, 

недовольные этим некоторые жители могли стать агентами Германии и 

докладывать обо всѐм, даже несмотря на работу НКВД. Таким образом, 

война, которая должна была проходить на относительно небольшой 

советско-германской границе, теперь будет проходить на всей западной 

границе СССР. 

Советское руководство в 1939г. подписало Договор «О дружбе и 

границах» с Германией прямо сказав, что делает на неѐ ставку. Особенно 

важным фактором этого соглашения стало экономическое сотрудничество. 

В Германию поставлялось сырьѐ: ткани, нефть, металлы. А в СССР 

поставлялась броня, оптические приборы и другое. То есть Германия 

получала сырьѐ для изготовления техники, приборов, топлива, а СССР 

получал уже готовые изделия, что подтверждает Договор 1940г. 

«Хозяйственное соглашение между Германией и СССР», по которому в 

СССР пришли образцы военной техники. Это не значило, что у СССР не 

было своей промышленности. Готовясь к войне, при жестко 

централизованной экономике был создан мощный промышленный 

комплекс на Урале. 

Немаловажным было и моральное настроение населения накануне 

войны. К началу войны с помощью пропаганды жители не просто не 

боялись войны, а ждали еѐ. Вот только они готовились к войне, которую 
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пропагандировали, т.е. к продуманной руководством войне: на чужой 

земле и «малой кровью». Именно поэтому их постигло такое же 

невероятное потрясение в первые дни и недели войны. Даже несмотря на 

поражения, в СССР не было массовых антисоветских группировок. На это 

скорее всего повлияла политика «Большого террора», а на территориях, 

где еѐ не было, т.е. Прибалтика, Восточная Польша, Бессарабия, составил 

свою основу коллаборационизм. Но, несмотря на это, массовые репрессии 

не могут быть оправданы. 

А что, если бы был реализован «План Жукова» при всех факторах, 

изложенных выше? Предположим, что нанесение удара со стороны СССР 

было для Германии ожидаемым из-за шпионов и разведки. Германия 

начинает готовить глубоко эшелонированные линии обороны. 

Предположим, что ценой больших жертв, СССР смог пробить линию 

обороны, выполнив первую часть плана и тут возникает главная проблема: 

Жуков неправильно определил направление главного наступления армии 

Вермахта. Жуков ожидал, что главные силы Германии буду сосредоточены 

на направлении городов Житомир и Киев, а в реальности главные силы 

ударили севернее в сторону Минска. Если бы Германия не знала о 

готовящемся ударе, то СССР без сильного сопротивления захватил бы ряд 

территорий, отрезав Германию от румынской нефти. Предположим, что в 

ходе ожесточенных сражений СССР начал бы уничтожать основные силы 

Вермахта и теснить оставшиеся силы, что тогда? Скорее всего, США и 

Великобритания начали бы помогать Германии, объявив СССР 

агрессором, в таком случае войну могла объявить Япония, и с долей 

вероятности Турция, у которой появлялась возможность вернуть 

Закавказье. То есть при любом сценарии реализации «Плана Жукова» нас 

ждала бы неудача. С этим был солидарен сам Жуков, сравнивая 

возможную ситуацию с катастрофой в Харькове 1942 года, а то и хуже. 

1) СССР не мог нанести превентивный удар по Германии, так как 

она находилась на стадии реорганизации армии и еѐ увеличения 

численности; 

2) СССР на 1941 год были проблемы с укомплектованием армии, 

особенно новых формирований; 

3) СССР было крайне не выгодно начать конфликт с Германией, с 

которой на тот момент торговала; 

4) Командирский состав был неопытен и «разбавлен» в ходе 

политики «Большого террора» в 1937-1938 гг; 

5) Решающую роль в решении нанесения превентивного удара по 

Германии играл И.В.Сталин, который был против войны с последней и до 

конца не верил в возможность атаки с их стороны. 

Современные, и не совсем, высказывания насчѐт подготовки СССР 

превентивного удара по Германии являются просто словами, у которых нет 

прочного основания, а их цель абсолютна ясна: заставить усомниться весь 

мир, преимущественно сам народ России, в роли СССР в войне и очернить 

историческую память о трагическом событии. Данные рассказчики, а по 
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другому их назвать нельзя, смотрят на ситуации сугубо с выгодной им 

стороны, попросту не обращая внимания на общеизвестные факты, и 

обвиняют Россию, преемницу РСФСР, во всех бедах, как прошлого, так и 

настоящего. 
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***** 

В истории всего человечества Вторая мировая война и ее 

значительная часть – Великая Отечественная – считается одной из самых 

кровопролитных и страшных. Как известно, Советский Союз понѐс самые 

крупные потери в период этой войны. В схватке с фашизмом по разным 

данным погибло свыше 28 млн. человек. Нам хотелось изучить вклад 

населения Советского Союза и жителей Ростовской области в победу в 

Великой Отечественной войне.  

Начиная с 22 июня 1941 года, население Советского Союза начало 

ожесточѐнную борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Люди 

разными способами пытались противостоять фашизму. Многие 
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записывались на фронт через военкоматы, другие шли добровольцами. 

Помимо Красной Армии, которая активно сопротивлялась вторжению 

нацистской Германии, в годы Великой Отечественной войны большую 

популярность получило партизанское движение. Оно являлось 

вооружѐнным сопротивлением советских граждан на временно 

оккупированных территориях Советского Союза.  

Если в начале войны в 1941 году в рядах партизан находилось не 

более 50000 человек, то по различным оценкам, в партизанских отрядах в 

1945 году находилось более 1 млн. человек. Данный факт свидетельствует 

о том, что партизанское движение на оккупированных немцами 

территориях обрело большую популярность, поскольку люди всячески 

стремились бороться с нацизмом и фашизмом, вступая в ряды этого 

движения. 

Одним из первых организаторов партизанских отрядов был Тихон 

Бумажков. На территории юга России широкую партизанскую 

деятельность в то время вели отряды Сидора Ковпака. К сожалению, часть 

его партизан попали в плен и были отправлены в концентрационный лагерь 

в Белую Калитву. Этот лагерь находился на территории Ростовской 

области. Функционировал он недолго – всего лишь 5,5 месяцев, однако там 

погибло свыше 7000 человек. По воспоминаниям жительницы Белой 

Калитвы Лилии Егоровны, «еѐ разместили в птичнике лагеря, потому что 

не могли угадать возраст, а также она была достаточно худой и невысокого 

роста. Немцы таких не забирали на принудительные работы в Германию. 

Это меня и спасло от попадания на эти работы» [4]. 

Другой известный партизан Константин Чехович в 1941 году смог 

после побега из плена внедриться для диверсионной работы в город 

Порхов и получил должность администратора в кинотеатре. Цель его 

действий была связана с подрывом кинотеатра в момент нахождения там 

немцев. Благодаря успешной закладке бомб, он подорвал здание 

кинотеатра, где погибло свыше 760 солдат и офицеров вермахта. 

В годы Великой Отечественной войны существенный вклад в победу 

над нацистской Германией внесли труженики тыла. Например, среди 

жителей города Ростова-на-Дону в тот период времени отличились 

Алексеева В.И. (работала с 1942 года на швейной фабрике Ростова и шила 

форму солдатам), Барышевский Л.М. (работал годы войны на заводе 

«Ростсельмаш» в должности литейщика) и другие. Они вместе с войнами 

создавали Великую Победу в достаточно трудных условиях. Им 

приходилось в самые короткие сроки осуществлять строительство новых 

заводов или реконструировать старые предприятия в тылу. Всѐ это нужно 

было для того, чтобы победить немецкий вермахт. Одним из основных 

источников силы Красной армии была связь тыла с фронтом. Оттуда 

отправлялось оружие, боеприпасы, снаряды и продовольствие. Во всех 

уголках СССР шла перестройка промышленных предприятий на военный 

лад, всюду изыскивали, мобилизовывали средства и ресурсы для оказания 

помощи фронту. [2, с. 376].  
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В ходе войны перед тружениками всей страны вставали все новые и 

новые задачи, требовавшие дополнительных усилий и материальных 

средств: оказание помощи районам, освобождѐнным от оккупации, забота 

о семьях фронтовиков, о детях, оставшихся без родителей, сбор денег и 

вещей в фонд обороны страны. Война лишила миллионы людей крова. 

Беженцы, эвакуированные нередко вынуждены были ютиться в 

переоборудованных общественных зданиях или занимать углы в домах и 

квартирах местных жителей. Большинство переживших эвакуацию с 

теплотой вспоминают об обитателях Урала и Сибири, Казахстана и 

Средней Азии – людях разных национальностей, потеснившихся ради того, 

чтобы дать приют незнакомым семьям. В некоторых семьях проживало по 

12-15 детей, которых эвакуировали на восток, но они остались без 

родителей. 

Работники тыла оказали значительное воздействие на развитие 

авиационной промышленности и также вносили свои новации в 

совершенствование бронетехники. В течении войны советская наука 

внесла значительный вклад в создание новых образцов военной техники, 

новых видов вооружений и оборудования. Всѐ это позволило внести 

значительный вклад в обеспечении победы Советского Союза над 

нацистской Германией. Учѐные работали над постоянным повышением 

производительности труда на заводах, где выпускалась военная техника, 

оборудование, питание и другие принадлежности для Советской армии [3, 

с. 24]. Например, бригада Василия Гусева представила 52 

рационализаторских предложения по улучшению процессов выпуска 

деталей для различной бронетехники. В итоге, производительность 

бригады этого сотрудника возросла как минимум в 7 раз. Впоследствии, 

уже после завершения войны его технологии рационализации труда не раз 

использовались в различных производственных процессах. Если в  

1941 году ежемесячный выпуск самолѐтов составлял около 600-700 

единиц, в зависимости от условий работы предприятий и возможности их 

эвакуации, то к концу войны – в 1945 году месячный выпуск самолѐтов по 

разным данным превышал 3000 штук.  

Война нанесла огромный урон сельскому хозяйству. В 1941-1942 

годах около половины посевных площадей и поголовья скота, почти треть 

энергетических мощностей оказались в руках оккупантов. Тракторы, 

автомобили, лошади изымались для нужд фронта. Людям приходилось 

вспахивать землю коровами, быками и даже сами впрягались в плуг, так 

как была острая нехватка техники. Как вспоминает жительница сели 

Васильчуки Алтайского края Христовая Е.И., «Работали световой день, 

зарплата исчислялась в трудоднях. В войну платили за 1 трудодень 200 

грамм пшеницы. Мясо было крайней редкостью и ели его только в том 

случае, когда скотина просто умирала от старости. При этом делили на 

всех жителей поровну. Мы собирали дикорастущие семена, перетирали в 

муку, делали лепѐшки на воде или на простокваше. Даже после войны 

было очень сложно с топливом, поскольку его не хватало, а собирать в лесу 
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было запрещено. Покупка лесорубочного билета была не всем по карману, 

так как он стоил около 15 рублей» [5]. 

В армию ушли практически все мужчины призывных возрастов. Во 

многих селах и деревнях вообще не осталось мужчин моложе 50-55 лет. 

Если в 1941 году 42% работников сельского хозяйства составляли 

женщины, то к концу войны – в 1945 году – доля женщин составляла 

свыше 80%. При этом после окончания войны часть солдат вернулось 

инвалидами, в связи с чем не могли работать в сельскохозяйственной 

отрасли. За них приходилось продолжать работать женщинам. Рядом с 

ними трудились старики и подростки. В армию было призвано 

большинство механизаторов (ведь тракторист – практически готовый 

водитель танка). Женщины освоили трактор. Уже в 1942 году в 

соревновании женских тракторных бригад принимали участие 150 тысяч 

человек. К апрелю 1945 года количество женщин в тракторных бригадах 

составляло свыше 280 тыс. человек.  

Огромную роль в укреплении оборонной мощи страны сыграли 

достижения науки. На основе рекомендаций ученых было значительно 

увеличено производство на многих металлургических комбинатах Урала, а 

также Сибири. Были открыты месторождения марганцевых руд в 

Казахстане геологом Канышем Сатпаевым, бокситов – на Южном Урале 

геологом А.К. Белоусовым. Это помогло компенсировать потери 

месторождений в западной части страны и обеспечить бесперебойную 

работу предприятий черной и цветной металлургии. Обширные 

изыскательские работы позволили открыть новые залежи нефти в 

Башкирии и Татарии.  

Труд огромного количества советских граждан постепенно позволил 

Советскому Союзу победить нацистскую Германию в Великой 

отечественной войне. Единый порыв огромного количества населения и 

стремление победить немецко-фашистских захватчиков положительным 

образом сказывалось на развитии промышленности. Однако, люди ясно 

понимали, что после окончания войны придѐтся отстраивать часть 

Советского Союза, который был разрушен в результате бомбардировок и 

оккупации немецких войск. Уже после окончания Великой Отечественной 

войны, начиная с 1945 года граждане начали массово заниматься 

восстановлением своих городов, жилищ и инфраструктуры. Также для этих 

работ в большом количестве привлекали немецких военнопленных. В 

течении последующих 10 лет осуществлялась широкомасштабная стройка, 

направленная на восстановление Советского Союза после войны. 

Требовалось затрачивать огромное количество усилий общества, но 

сплочѐнность и победный дух людей позволил им успешно восстановить 

своѐ государство. При этом люди, воодушевлѐнные победой, активней 

строили более совершенные жилые дома. Если до войны доля деревянной 

постройки зданий в стране составляла примерно 60%, то послевоенные 

годы многие здания были построены уже из кирпича и других прочных и 
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долговечных строительных материалов. Доля деревянных построек 

сократилась до 41%. 

Таким образом, советский народ внес огромный вклад в победу над 

нацистской Германией. Вместе с союзниками Советский Союз показал, что 

подобные действия впредь не должны повторяться в мире. Советское 

население оказало значительное влияние на победу Красной армии, 

поскольку своими усилиями обеспечивало тыл, и помогало войскам 

одерживать победу. 
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***** 

В наше время во многих странах Европы, США и даже Востока 

прочное положение обрел феминизм – женщины приобрели равные права 

с мужчинами и продолжают отстаивать возможность «быть наравне». Но 

так было не всегда. В своей статье нам хотелось рассмотреть – как 

менялось положение женщин в нашей стране, какие шаги были сделаны в 

прошлых веках для формирования возможности получения образования, 

выхода на работу, участия в политике. 

Еще в Древней Руси значимость женщин была ограничена и 

существенно возрастала лишь в брачно-семейных отношениях. С 

появлением Судебников Ивана III и Ивана IV права данной категории 
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граждан увеличиваются. У женщин появляется возможность наследовать 

имущество по завещанию, а также свидетельствовать в суде.  

Следующим судебным актом, который повлиял на положение женщин 

в стране того периода, стало Соборное уложение XVII века, в котором 

закрепляется необходимость выдавать девушек замуж в 15-ти летнем 

возрасте. Регламентация данной нормы была вызвана заботой о женском и 

детском здоровье, считалось, чем моложе мать, тем ей проще произвести 

на свет здоровое потомство. По мнению Н.С. Карякина: «Это 

свидетельствует о том, что мужу, помимо реализации своего права на 

продолжение рода, как бы давалось право на воспитание и опеку своей 

жены». [1, с. 32] 

Важнейшим этапом развития данного правового института 

приходится на эпоху правления Екатерины II. Именно в этот период был 

создан Смольный институт благородных девиц, положивший начало 

образованию девушек, принадлежащих к классу интеллигенции в стране.  

Расцвет становления правового положения женщин приходится на 

период XIX – XX веков.  

В начале XIX века закреплялась патриархальная концепция общества. 

В укладах общественной среды того времени женщина все еще выступала 

«помощницей» своего мужа. Это объяснялось тем, что женский пол 

считался неполноценным в связи со своей физической и умственной 

слабостью. Так, ст. 107 Свода законов Российской Империи 

регламентирует: «жена обязана повиноваться мужу своему как главе 

семейства, пребывать к нему в любви и неограниченном послушании, 

оказывать ему всяческое угождение и привязанность как хозяйка дома».[2] 

Несмотря на это, у женщин все же расширяется список прав. Согласно ст. 

110 данного правового акта: «приданное жены, равно как имущество, 

приобретенное ею или на ее имя во время замужества, через куплю, дар, 

наследство или иным законным способом, признается ее отдельной 

собственностью.[3] Так, законодательство, стараясь уравнять права, вводит 

понятие раздельного имущества, при этом оставляя статьи о повиновении 

женщины своему мужу. 

В этом же временной период начинается активное создание и 

распространение женских организаций. Они ставили своей целью борьбу 

за права женщин, в том числе и права на образование. Создание первого 

«Женского патриотического общества» в 1812 году, которое занималось не 

только благотворительностью, но и созданием домов Трудолюбия, 

частных школ, ознаменовало развитие такого социального явления. 

Появляется Училище женских сирот с целью образования девушек-

дочерей офицеров, покалеченных или убитых на войне 1812 года. Однако, 

несмотря на этот огромный шаг в развитии социально-правового статуса 

женщин, оставалось большое количество ограничений, например, сфера 

образования все еще оставалась недоступной для женщин, являющихся 

представительницами низших социальных слоев.  
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Реформы Александра II укрепили настрой на развитие данной сферы. 

Благодаря преобразованиям императора, женская половина населения хоть 

и не имела доступа к поступлению в университет, но появилась 

возможность слушания лекций в некоторых университетах Санкт-

Петербурга. Совместное обучение вскоре запретили в связи с массовыми 

недовольствами из-за начавшейся Крестьянской реформы. 

После репрессий, в которых значительно ограничили гражданские 

права, создается женское движение, которое добивается создания в ряде 

городов отдельных высших женских курсов, способствующих развитию 

просвещенности женского населения. 

К концу 1860 года начинают открываться воскресные школы. Своей 

целью они ставят борьбу с безграмотностью женщин и обучение их 

практическим навыкам. Как отмечает в своих трудах О.Б. Вахромеева, 

«борьба за право на образование стала первым этапом на пути к 

эмансипации женщин и их уравнивания в правах с мужчинами».[4, с. 74] 

Несмотря на успехи относительного равенства в правах на 

образование, вопрос трудовых, а также политических прав все еще 

находился в стагнации. Именно решение этой проблемы и стало 

следующим шагом женского движения в борьбе за равенство. 

В XX веке правительство издает правовой акт, который ставит 

ограничения женщинам на ряд должностей в органах государственного 

управления, а также полный запрет на канцелярские должности. [5] В 

связи с данным нововведением в законодательстве, формируется Женская 

прогрессивная партия, которая ставит перед собой задачу по разрешению 

вопросов трудоустройства, а также выработку законопроектов по 

актуальным вопросам – улучшение условий жизни, становление 

избирательных прав.  

Февральская революция 1917 года также внесла немалый вклад в 

развитие прав женщин, так как именно они приняли активное участие в 

событиях, которые в дальнейшем привели к смене власти в России. 

Множество женщин вышли на улицы Петрограда в знак протеста против 

монархии и продовольственного голода. Этому предшествовало 

утверждение Положения о выборах в Учредительное собрание, которое 

регламентировало участие в выборах всего населения, вне зависимости от 

пола. Так начинает формироваться возможность активного участия 

женщин в политической и общественной жизни страны.  

Значительное влияние на развитие социально-правового статуса 

женщин, несомненно, оказала Октябрьская революция 1917 года. В основе 

общественно-политического строя России этого периода встает 

равноправие всего населения, независимо от пола. [6, с. 480] 

После революций принимаются декреты по отдельным гражданским 

правам и свободам, которые закрепляют равенство прав в отношении 

различных сфер жизни, в том числе и семейных правоотношений. 

Женщины становятся равноценными субъектами брачно-семейного 
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института. Наряду с этим, они приобретают право на получение 

образования без ограничений, а также свободу в выборе профессии.  

Легализация равноправия произошла с принятием Конституции СССР 

1936 года, в которой данные вопросы закреплялись в главе «Отдельные 

права и обязанности граждан». Упомянутый нормативно-правовой акт 

ставит знак равенства между мужчинами и женщинами в общественной, 

хозяйственной, культурной и государственной сфере, закрепляется 

активное и пассивное избирательное право. [7] 

В дальнейшем развитие прав женщин приходится на сферу семейно-

брачных отношений. В конце 1940 годов усложняется процедура развода. 

В связи с этим усложняется гендерная роль женщины, она становится 

хранительницей семейного очага, воспитательницей детей, но при этом 

работа на социалистическом производстве остается неизменной. 

В 1968 году принимается новый документ – «Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье», 

который регламентировал расширение прав и поощрение материнства.  

Еще одним документом, регулирующим правовое положение женщин, 

стал Кодекс Законов о труде РСФСР, принятый в 1971 году. Данный акт 

закреплял отдельную главу, посвященную особенностям труда женщин. 

Кодекс установил перечень работ, на которых запрещался труд женщин, 

ограничил труд на работах в ночное время, устанавливал права 

беременных и девушек, имеющих малолетних детей. Указанные норм 

были направлены, в первую очередь, на защиту материнства и детей.[8] 

Далее Конституция СССР 1977 года развила и закрепила эти нормы, 

установив равенство всех перед законом, вне зависимости от пола.  

Таким образом, в течение XIX – XX веков российское 

законодательство претерпевало значительные изменения в отношении прав 

женщин. Если в начале XIX века ограничение прав считалось 

необходимой, логичной частью общественного уклада, то революционные 

события, формирование новой, социалистической, системы и, как 

следствие, принятие новых законов, уравнивающих правовой статус 

мужчин и женщин, открыли для слабого пола новые перспективы. 

Женщины получили возможность обучаться, работать, участвовать в 

выборах, иметь отпуск по беременности и родам. Можно дискутировать о 

том, как это изменило саму женщину, насколько благоприятно повлияло 

на нее, но это уже тема другой статьи. 
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***** 

Прежде чем перейти к изучению данной темы, стоит учесть 

несколько важных аспектов. В исторической и общественно-политической 

сфере нэп представлял собой временное отступление от программного 

курса на построение социалистического общества, и ,наоборот, истинно 
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верный путь к социализму и как идеальная модель социалистической 

рыночной экономики, которая была насильственно свернута деятелями, 

придерживающимися основ тоталитаризма из сталинского лагеря. 

Основоположник данной экономической политики – В.И Ленин – говорил 

о нэпе: «Именно данный путь открывал направление к избавлению от 

нашего нищенства, от беспрерывных голодовок» [4]. На X съезде РКП(б) 

Н. И. Бухарин высказался об этом так: «Мы вступаем в новый период с 

большими противоречиями. С одной стороны, он характеризуется тем, что 

мы закончили полосу необычайно интенсивных войн, которые мы вели со 

всем капиталистическим миром, с другой стороны, он характеризуется 

тем, что у нас выступает война на внутреннем фронте – иногда в форме 

настоящей войны, иногда в форме чрезвычайно близкой к этой войне» [2]. 
Стоит учесть важность изучения данной темы для настоящего и будущего 

любого государства, так как нэп является социалистическим 

экспериментом, проводимым в 1920-е годы. В данной статье рассмотрены 

основные тенденции развития новой экономической политики, раскрыта еѐ 

сущность. 

Преднэповская обстановка в стране. После свержения монархии и 

временного правительства большевикам удалось захватить власть в 

России. Однако, из-за их радикальных мер, преобразований часть 

населения отказалась легитимировать установившийся порядок в стране. 

Началась гражданская война. В этих условиях большевикам приходится 

изменять экономический строй страны, так как необходимо собрать все 

силы, ресурсы для победы во внутренней войне, для утверждения власти. 

Как говорил Д. Байрон: «Тысячи лет едва достаточно, чтобы создать 

государство, одного часа достаточно, чтобы оно пало в прах» [10].  
Итогом гражданской войны стала победа большевиков, но эту 

победу нельзя назвать полным триумфом, потому что эта война являлась 

трагедией для народа, она способствовала внутреннему расколу, вражде. 

Теперь именно перед большевиками стояла первоочередная задача: 

поставить на ноги страну, навести в ней порядок. Фундаментом, основой 

любого государства является экономическая политика. В период 

Гражданской войны действовал экономический режим военного 

коммунизма, который был вторым синонимом "социализма". С помощью 

радикальных мер власть стремилась прийти к коммунизму. Этот период 

характеризуется отменой частной собственности, распределением товаров 

и продовольствия по карточкам и классовому принципу, отменой товарно-

денежных отношений. Стоит отметить, что переход к политике военного 

коммунизма способствовал концентрации всех сил и ресурсов для ведения 

борьбы за власть во время гражданской войны, благодаря чему партия 

РСДРП(б) смогла одержать победу. Однако данная экономическая 

политика привела ко многим кризисам в стране: социальному, 

экономическому, продовольственному. Нужно было что-то менять, народ 

требовал перемен, к тому же, череда восстаний прошла по стране с 

различными лозунгами, один из которых произошел в Кронштадте: 
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«Советы без коммунистов!» Данная обстановка заставила власть искать 

новый подход, альтернативу экономическому развитию. 

Впервые о нэпе заговорили в начале 1921 года и уже в марте на X 

съезде РКП(б) состоялся переход к новой экономической политике. С 

речью выступил В. И Ленин – основоположник данной концепции 

развития. Главными чертами новой экономической политики являлись: 

ликвидация продразверстки, которая нанесла большой урон 

сельскохозяйственной политике, жизни крестьян, так, у крестьян 

изымались все излишки продукции, оставалась лишь минимальная доля 

сырья для жизни, из-за чего в деревнях происходили кризисы, бунты, 

голод. Теперь вводился продналог, который подразумевал сдачу налога в 

необходимые сроки и под определенный процент, который объявлялся 

заранее и не мог быть изменен в течение года.  

Положительным явлением данного новшества является то, что 

излишки продукции у крестьян не отбирались. Сельскохозяйственный 

работник мог торговать полученной прибылью, что являлось 

материальным стимулом для развития производства. Это являлось 

ключевым фактором нововведения, В. И Ленин решительно заявил на 

съезде, что нужно перейти к свободе оборота. Что же, получается возврат к 

капитализму? Многие делегаты, запротестовали, еще бы – нэп полностью 

противоречит социализму, который так стремились они построить, ради 

которого так много было сделано.  

Одним из главных сомнений членов партии было резкое изменение 

идеологии В.И Ленина. Так, еще перед гражданской войной он радикально 

высказывал свое мнение по поводу эсеровского предложения свободной 

торговли: «На это мы не пойдем никогда, скорее ляжем все костьми, чем 

сделаем в этом уступки» [5]. Стоит отметить, чтобы проводить какие-либо 

масштабные преобразования, в данном случаем переход к социализму, 

нужна фундаментальная экономическая основа. Напомним, страна 

разорена ведением Первой мировой войны, а также Гражданской. В. И 

Ленин пояснил, что при сохранении командных высот экономики в руках 

государства свободная торговля поможет оживить хозяйство, получить 

продовольствие и сырье, необходимое для восстановления 

национализированной промышленности.  

Еще одной главной особенностью нэпа является переход 

предприятий на хозрасчет. Что же такое хозрасчет? Это плановый метод 

ведения хозяйства на основе самоокупаемости (прибыль предприятия 

должна превышать расходы).  

С целью данного нововведения были созданы тресты – объединения 

нескольких предприятий одной отрасли: хозяйства, промышленности для 

решения общих финансовых вопросов. Благодаря данному методу 

получилось создать рациональную и строгую систему социалистического 

хозяйствования. Такая система приводила предприятия к 

самоокупаемости, самостоятельности, самоуправлению, что позволяло 

справедливо распределять доходы между работниками. Таким образом, 
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хозрасчет становился эффективной материальной основой экономической 

политики государства, так как из-за рационального распределения 

прибыли работники стремились сделать как можно больше качественного 

товара. Они старались, конкурировали, пытались быть лучше, 

эффективней, что безусловно оказывало позитивное влияние на экономику 

страны.  

Определенным толчком в развитии страны стали 

внешнеполитические связи с другими странами. Так, в период нэпа 

возникали концессии, которые способствовали привлечению иностранного 

капитала в отечественные предприятия, что способствовало стабилизации 

экономики в восстановительный период.  

Новая экономическая политика открыла путь к оптимальному 

сочетанию личных и общественных интересов, потребностей, целей. В 

данной среде образовывались и развивались различные кооперативы: 

промысловые, сельскохозяйственные, потребительские, кредитные и 

другие. Кооперация давала возможность человеку устранить 

неблагоприятные последствия монопольного положения государственных 

предприятий путем отстаивания предоставленных в ходе нэпа 

экономических прав.  

Отличительной особенностью экономической политики государства 

1921-1928-е гг. стало появление нэпманов – частных торговцев, 

предпринимателей. Нэпманы существенно отличались от буржуазного 

класса. Так, нэпманы руководствовались передовыми достижениями, 

изучали необходимые методы развития своего дела, постоянно учились 

конкурировать на рынке, искали эффективные способы продвижения 

своего капитала. Однако, за всякое несогласие с политикой партии или 

проводимой большевиками политикой нэпманов выселяли из страны, 

считали их «чуждыми элементами». Троцкий писал: «Мы этих людей 

выселяли потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было 

невозможно» [8].  
Это недопонимание между социалистами и капиталистами стало 

ключевым в дальновидности и прогрессивности политики НЭПа. Этим и 

объясняется политика дальнейшей ликвидации нэпа, переход к 

сталинскому социализму. Получив фундаментальную основу экономики, 

социалисты стремились поскорее перейти к реализации основной своей 

задачи: построению социализма в стране. Стоит отметить, что новая 

экономическая политика вывела страну из экономического кризиса, 

ликвидировала дефицит товаров, улучшила условия жизни населения. И. В 

Сталин в своѐм сочинении писал: «На самом деле нэп есть политика 

партии, допускающая борьбу социалистических и капиталистических 

элементов и рассчитанная на победу социалистических элементов над 

элементами капиталистическими» [6]. В данном высказывании заложен 

ответ на главный вопрос статьи : нэп – это реальная альтернатива 

социалистическому развитию или эпизод в неизбежном движении к 

сталинской модели социализма?. Диктатура вождя показывает, насколько 
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было изменено отношение власти СССР к новой экономической политике. 

Чем же были вызваны такие перемены? Почему нэп не смог стать 

альтернативой социалистическому развитию?  

Одной из причин ликвидации НЭПа является столкновение 

капиталистических и социалистических интересов, которые не могут 

существовать вместе. Новая экономическая политика основывалась на 

товарно-денежных отношениях, свободной торговле, выделении 

особенного социального положения нэпманов от простого народа. Всѐ это 

было огромным противоречием социалистическому развитию, 

основывающемуся на имущественном равенстве в обществе, отменой 

частной собственности, приоритетом коллективных интересов над 

предпочтениями личности.  

Еще одной из причин ликвидации нэпа являлись экономические 

кризисы данного периода, охватившего всѐ население Союза. Первый 

кризис вошел в историю в 1923-1924 годы под названием «кризис сбыта» 

Он был вызван масштабным восстановлением сельского хозяйства, в 

результате чего насыщение рынка продовольствием происходило гораздо 

быстрее, чем промышленными товарами. Безусловно, это было вызвано 

неверным административным управлением государства над свободной 

торговлей в стране. В период нэпа государство сосредоточило под своим 

контролем крупные предприятия, следовательно оно частично 

контролировало его экономику, но не смогло предотвратить кризис. Об 

этом явлении позже скажет Рыков: «Вина в том, что мы перепланировали, 

вовремя не сигнализировали опасность и не изменили того, что нужно 

было изменить намного раньше, чем это мы сделали на самом деле» [7].  
Товарный кризис 1925 года заключался в нехватке промтоваров для 

сельскохозяйственных работ крестьян. Поступающие в деревню «рабочие» 

товары молниеносно раскупались кулаками, в то же время середняки и 

бедняки не успевали приобретать их. Для чего кулакам столько товаров? 

Для собственного пользования? Не совсем, кулаки в период нэпа 

пользовались неурожаями и кризисным положением середняков и 

бедняков, они давали им в долг продукты, также продавали по более 

высоким ценам дефицитные промтовары, то есть занимались спекуляцией. 

Большевики не смогли урегулировать данные отношения. По одной из 

причин из-за того, что кулаки отчисляли государству большой процент 

налогов, в отличие от середняков и бедняков. Другая причина состоит в 

том, что многие кулаки скрывали свое положение в деревне, выдавая себя 

за середняков. Таким образом, в деревне складывалось ярко-выраженное 

социальное неравенство, которое вызывало негодование у беднейших 

слоев населения из-за противоречивой политики большевиков.  

И последним стал хлебозаготовительный кризис в 1927-1928 годах. 

Эти трудности можно было преодолеть путѐм разумной, сбалансированной 

политики цен, однако власть решила действовать другим способом. И. В 

Сталин настоял на применении мер в отношении более крупных кулаков 

для изъятия зерна. Это означало отказ от исходного принципа новой 
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экономической политики, давшего крестьянину гарантированное право на 

свободное распоряжение излишком продукции, оставшимся после уплаты 

налога. В случае отказа кулака привлекали к юридической ответственности 

в суде. Против командно-административных методов регулирования 

экономики выступала группа авторитетных государственных 

руководителей: Н.И Бухарин, А.И Рыков, М.П Томский, Н.А Угланов.  

Из-за разногласий в Политбюро осенью в 1929 году произошел 

государственный переворот. Лиц, выступавших против разработанного 

курса на построение социализма, отстраняли от руководства, политической 

власти. Резко изменилось положение в стране. Нэп был окончательно 

ликвидирован. В ноябре 1929 года Пленум ЦК ВКП(б) определил новые 

задачи развития государства: провести сплошную коллективизацию и 

переход к совхозам крестьянских хозяйств. Изменение политики 

потребовало отличительных методов достижения целей. Нэп, 

направленный на материальное стимулирование хозяйств, возникновение 

у людей экономической инициативы и заинтересованности, заменялся 

командно-бюрократической системой руководства. Большую роль начали 

играть незаконные политические репрессии. Свобода мысли и слова, 

обещанная большевиками подавлялась различными способами.  

И.В Сталин подчеркивал: «Репрессии в области социалистического 

строительства являются необходимым элементом наступления» [9].  
Таким образом, с переходом развития страны к сталинскому 

социализму новая экономическая политика была ликвидирована. Сложно 

говорить об еѐ альтернативе социалистическому развитию, потому что 

основой нэпа были свободные торговые отношения, развитие частной 

собственности, что кардинально противоречило идеологии большевиков. В 

сложившихся условиях столкновение капитализма и социализма было 

неизбежно. Выбирать курс на построение общества с одними целями, и в 

то же время использовать методы совсем противоположной политики 

заранее ведет к утопическому провалу. В заключение можно сказать, что 

введение нэпа было вынужденной политикой государства для того, чтобы 

создать в стране поток товарооборота, развить торговлю, снять 

общественную напряженность в обществе, созданную проведением 

политики военного коммунизма и обеспечить благоприятные условия для 

построения социалистического общества.  
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Аннотация: Владимир Данилович Спасович считается королѐм 

адвокатуры. Его искусством произносить защитительные речи 

восхищались не только сослуживцы, но и поэты, и писатели 19 века. 

Например, Ф.И. Тютчев и Ф.М. Достоевский. Секрет мастерства В.Д. 

Спасовича кроется в любви к профессии юриста. Приѐмы построения 

защитительных речей разнообразны и специфичны. Среди них можно 

выделить простоту в изложении, чудесную архитектуру речей, умение 

выбирать слова и сопровождать их выразительными жестами, 

индивидуальный подход к подзащитному и др. 

Ключевые слова: защитительные речи, принципиальность, 

красноречие, личность подзащитного, нравственные соображения. 

 

SPEECH TECHNIQUES OF LAWYER V.D. SPASOVICH 

IN COURT SESSIONS 

 

Kardashov Ivan Konstantinovich 

 

Abstract: Vladimir Danilovich Spasovich is considered the king of the 

legal profession. His art of delivering defensive speeches was admired not only 

by his colleagues, but also by poets and writers of the 19th century. For 

example, F.I. Tyutchev and F.M. Dostoevsky. The secret of V.D.‘s skill 

Spasovich‘s passion lies in his love for the legal profession. Techniques for 

constructing defensive speeches are varied and specific. Among them one can 

highlight simplicity of presentation, wonderful architecture of speeches, the 

ability to choose words and accompany them with expressive gestures, an 

individual approach to the client, etc. 

Keywords: defensive speeches, adherence to principles, eloquence, 

personality of the defendant, moral considerations. 
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Времена, когда жил и творил известный юрист Владимир Данилович 

Спасович (16 января 1829 – 13 октября 1908), относятся к 

дореволюционной эпохе в истории России, имеющей свои социальные, 

культурные и юридические особенности. 19 век в России можно назвать 

временем расцвета российской адвокатуры. Судебная реформа 1864 года 

утвердила в Российской империи открытый и гласный суд, а стороны 

обвинения и защиты получили равные права. Расширились полномочия 

следователей. Но самое главное, что подсудимые получили право на 

обжалование приговора и передачу их дела в высшие инстанции. 

Нововведением стал суд присяжных, который созывался в случае тяжких 

уголовный преступлений. Русский человек 19 века имел своеобразный 

внешний вид, что соответствовало его статусу. Так, светский костюм, 

военный или чиновничий мундир принадлежали дворянину или мещанину; 

рубаха и штаны из суровой ткани – крестьянину или рабочему. На 

дошедших до наших времен портретах адвоката В.Д. Спасовича, в том 

числе портрете кисти И.Е. Репина, написанном в 1891 году по заказу 

петербургского Совета присяжных поверенных, внешний облик короля 

адвокатуры – это строгий костюм, белая рубашка с чѐрной бабочкой, 

нагрудный знак. Портрет В.Д. Спасовича дополнен паралингвистическими 

средствами: величественная поза, призывный жест правой руки и белый 

лист с записями в левой руке наглядно свидетельствуют, что перед нами 

оратор государственного масштаба. Наиболее полную характеристику о 

личности короля адвокатуры дают взгляды и суждения, отражаемые в его 

профессиональных речах. Стиль изложения речей и манера подачи их 

наглядно показывают, что оратор В.Д. Спасович не равнодушен к 

излагаемому тексту, он высказывает свое отношение к событиям, о 

которых говорит, отдаѐт себе отчѐт, не забывает об ответственности перед 

обществом и потерпевшим. Следует отметить, что судить о манере  

В.Д. Спасовича мы можем исключительно по откликам его современников, 

а исследовать приѐмы его ораторской речи адвоката возможно на основе 

анализа дошедших до нашего времени текстов его речей в качестве 

защитника обвиняемых по конкретным уголовным делам. Анализ речей 

Спасовича В.Д., его суждений по различным аспектам жизни человека, 

общества и государства позволит нам сделать выводы о его личных 

взглядах и оценках происходящих событий, даѐт повод рассуждать о его 

профессионализме, о знании особенностей российских народов, их 

традиций, психологии, языка, особенностей культуры, обычаев и устоев. 

По текстам речей адвоката В.Д. Спасовича, по конкретным уголовным 

делам мы можем судить об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

дореволюционную эпоху, о роли адвоката в уголовном процессе, о 

морально-этической стороне в деятельности защитника. В текстах речей 

отражается переплетение служебной, адвокатской деятельности и манеры 

поведения самого адвоката. Цель данного исследования заключается в 

описании одной только защитительной речи адвоката В.Д. Спасовича под 

названием «Дело Наумова». В задачи входит анализ защитительной речи 
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со стороны еѐ лексико-синтаксических особенностей, выявления 

изобразительно-выразительных средств. Несколько слов об образовании 

В.Д. Спасовича. Он закончил юридический факультет Петербургского 

университета с золотой медалью, защитил магистерскую диссертацию на 

кафедре международного права. Работал чиновником в палате уголовного 

суда, преподавателем на кафедре уголовного права в Петербургском 

университете. Написал учебник по уголовному праву [1]. Самыми 

высокими оценками современников, включая известных российских 

правоведов, отмечены судебные речи В.Д. Спасовича. Так, А.Ф. Кони 

описывает свое восхищение, называя слова оратора непокорными и 

сравнивает их произношение с вбиванием гвоздей. А.Ф. Кони 

подчѐркивает чудесную архитектуру речи адвоката, неотразимость его 

логики, соперничающей с психологией, основанной на опыте житейского 

раздумья [2]. Защитительная речь адвоката традиционно состоит из 

нескольких частей: вступления, анализа существенных для дела 

обстоятельств, правового анализа предъявленного обвинения, 

характеристики личности подсудимого, анализа мотивов совершенного 

деяния и выводов, основанных на юридических суждениях и аргументах, 

носящих правовой и житейский характер. Каждая из описанных частей 

речи должна иметь свой эмоциональный окрас. Признано в науке и на 

практике, что вступлением адвокат должен привлечь внимание аудитории, 

заинтересовать, подготовить к восприятию информации [3]. Однако 

современники В.Д. Спасовича отмечают такую особенность его 

ораторского творчества, как: начиная речь, он первую фразу произносил с 

большим внутренним напряжением, его фразы рождались тяжело, резали 

слух, но проходили первые минуты, и он произносил речь уверенно и 

убедительно [4]. Можем предположить, что такое напряжение в 

произношении первых фраз В.Д. Спасович использовал как 

психологический приѐм глубокого воздействия на слушателей. Речь «Дело 

Наумова» [4] В.Д. Спасович выстраивает по классической схеме: 

вступление, правовой анализ предъявленного обвинения, характеристика 

личности подсудимого, анализ мотивов совершѐнного деяния и выводы, 

носящие правовой характер. Суть «Дела Наумова» заключается в том, что 

убийца Михаил Наумов служил у старухи Чарнецкой «лакеем целых семь 

лет» и «терпеливо переносил еѐ деспотизм», но однажды старуха обвинила 

его в воровстве шести бутылок вина и пригрозила Сибирью. Кражи 

Наумов не совершал и, конечно, не собирался убивать старуху, так как он 

был ей предан. Вот как объясняет В.Д. Спасович психологическое 

состояние Наумова: «Крепко в нѐм сидела покорность своей госпоже, 

честно берѐг он еѐ лобро. Но когда вдруг так, ни за что, ни про что напала 

она на него, вся почерневшая от злости, когда он почувствовал, что она всѐ 

его нутро наизнанку выворачивает, когда он, многотерпеливый и 

уступчивый, увидел, что никакой силы не хватает поладить с такой 

женщиной, – он внезапно и неожиданно для себя остервенел». Такое 

эмоциональное описание состояния Наумова, подчѐркнутое 
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использованием предложений с повторяющимся союзом когда, глаголами 

чувства почувствовал, остервенел, существительными со значением 

внутреннего переживания «нутро наизнанку выворачивает», «никакой 

силы не хватает сладить с такой женщиной», прилагательными, 

характеризующими психотип Наумова «многотерпеливый и уступчивый», 

наречиями со значением «мгновенности действия» – «внезапно и 

неожиданно для себя остервенел», стало решающим в поведении Наумова. 

Он набросился на старуху и стал еѐ душить. Старуха «потеряла сознание 

от первого стеснения еѐ горла», а затем убийца, чувствуя, что в ней ещѐ 

теплится жизнь, взял столовое полотенце и «наложил ей это полотенце на 

рот…вскоре она и скончалась». Вот так подробно описывает  

В.Д. Спасович в своей речи действия убийцы Наумова. Искусное владение 

языковыми средствами, лексическими и грамматическими, позволило 

адвокату В.Д. Спасовичу манипулировать в зале судебного заселания и 

судьями, и присяжными. Адвокат и осуждает, и оправдывает в какой-то 

степени своего подзащитного. Он взывает к судьям: «Судите его не как 

слугу, а как человека». Часто использует В.Д. Спасович обращения к 

присяжным, так как им следует вынести вердикт: виновен или не виновен. 

Он называет их величественно, используя перифраз: «господа присяжные 

заседатели», «судьи совести». Всякий раз адвокат Наумова для 

убедительности своих суждений взывает к публике, поэтому в речи много 

«побудительных предложений, выражающих просьбу, призыв, 

приглашение к совместному действию» [5, 209]. Называя происшествие в 

доме Чарнецкой «странным», «необычайным», «очень мудрѐным» в самом 

начале своей речи, завершает речь уже с правовой точки зрения и 

определяет происшествие как преступление. Читаем: «Убийство – самое 

страшное преступление именно потому, что оно зверское, что в нѐм 

исчезает образ человеческий... Наумов был человек, а Чарнецкая была 

зверем» [4]. Антонимическая пара человек-зверь в речи В.Д. Спасовича 

приобретает метонимический перенос: всѐ, что связано с человеком, 

человеческим обликом, надо защищать (Человек –это звучит гордо), а 

нечеловеческое, зверское начало в человеке, необходимо искоренять. В 

конце речи В.Д. Спасович прибегает к приѐму сопереживания, понуждает 

слушателей к размышлению о сложившейся ситуации и оценке 

устоявшихся жизненных постулатов о сохранении человеческой жизни, о 

гуманности и т.п. Вот несколько выдержек из его речи, имеющих правовой 

характер: «…нам скажут, что нужно охранять каждую человеческую 

жизнь, даже такую»; «пускай повторится подобная жизнь, и она дойдѐт до 

тех рук, которые еѐ истребят», «если сумасшедший станет убивать кого-

нибудь на улице, всякий вправе убить его, защищая свою жизнь». Старуху 

Чарнецкую В.Д. Спасович наделяет словами только с отрицательной 

окраской: «…все находили еѐ чудовищем», «совсем почернела от злости», 

«никто не найдѐт в ней ни одной хорошей черты», «никто не мог 

переносить еѐ» и т п. Окончательные выводы В.Д. Спасовича 

относительно убитой Чарнецкой – самые справедливые: «явная 
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сумасшедшая», делающая «всевозможные гадости», «царапающая своими 

когтями душу». За все свои неблаговидные дела старуха Чарнецкая 

непременно будет наказана. Защищая Михаила Наумова, адвокат В.Д. 

Спасович определяет его по-разному: с одной стороны, это «человек 

смирный и добродушный», «многотерпеливый и уступчивый», «тише 

ребѐнка», «боялся старухи, как школьник», с другой – «верный страж 

убитой госпожи, подобострастный», сожалеющий о своѐм поступке, 

наговаривающий на себя, «надо же мне что-нибудь сказать в своѐ 

оправдание». «Наумов – убийца, несмотря ни на что, и должен понести 

наказание», – вот резюме адвоката В.Д. Спасовича. Вердикт судей и 

присяжных заседателей – виновен. Наумов был осуждѐн к лишению всех 

прав состояния и ссылке в каторжные работы. Профессионализм адвоката 

В.Д. Спасовича выражается в умении правильно определить стратегию и 

тактику линии защиты обвиняемого, что практически невозможно без 

обладания фундаментальными знаниями уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, судебной практики, без опыта 

использования методов психологического воздействия на восприятие 

излагаемой информации окружающими, включая судей, присяжных 

заседателей, присутствующей в зале заседания публики и умения убеждать 

в своей правоте. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности судебной 

речи Ф.Н. Плевако и его характер ораторских способностей, 

соответствующих судебной речи. Уделено внимание речам Ф.Н. Плевако, 

которые приковывали внимание слушателей. Проанализирована речевая 

деятельность современного судебного оратора как конкретной языковой 

личности. 
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Abstract: This article reveals the features of the judicial speech of 

Plevako, and his character of oratorical abilities, corresponding to judicial 

speech. Attention was paid to Plevako's speeches, which attracted the attention 

of listeners instantly. The speech activity of a modern court speaker as a specific 

linguistic personality is analyzed.  
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***** 

Публичное выступление, умение говорить правильно и красиво 

имеет свои специфические особенности, которые следует учитывать, 

продумывая композицию и содержание речи. Ораторская речь, вызывая 

интерес, должна завоѐвывать внимание слушателей. Ещѐ М.В. Ломоносов 

в «Кратком руководстве к красноречию» назвал «средства к приобретению 

красноречия». Перечислим их: «Первое – природные дарования, второе – 

наука, третье – подражание авторов, четвѐртое – упражнение в сочинении, 

пятое – знание других наук» [1, с. 9], т.е. общая культура, эрудиция. 

Сделать слушателей сопричастными мыслям и чувствам говорящего, 

добиться, чтобы они вместе с оратором раздумывали над выдвинутыми 
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проблемами, – это большое искусство, показатель высокого уровня 

ораторского мастерства. Хранитель русского языка, учѐный Д.С. Лихачѐв 

по этому поводу заметил: «Вернейший способ узнать человека, его 

умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к 

тому, как он говорит… язык человека…точный показатель человеческих 

качеств, его культуры» [2, с. 551].  

Ф.Н. Плевако известен нам как великолепный адвокат, оратор, Он 

виртуозно владел словом. Одни называли его «Пушкин в юриспруденции», 

другие «Митрополит адвокатуры», а третьи – «Гений слова». Родился  

Ф.Н. Плевако в семье, далѐкой от юридической сферы общения. Отец был 

не бедным человеком и думал об образовании своих детей. Фѐдор 

закончил юридический факультет Императорского Московского 

университета. Работал в судах помощником поверенного присяжного, 

затем занял должность поверенного прнсяжного окружного суда Москвы. 

В копилке Плевако Ф.Н. более 200 успешных дел. В наши дни речи Ф.Н. 

Плевако являются не только образцом судебного красноречия, но и 

наглядным пособием для всех, кто связан с деятельностью российской 

юстиции. Судебные речи Ф.Н. Плевако служат своеобразным пособием по 

мастерству ораторской речи как для адвоката, так и для обычного 

студента. Насколько непредсказуемы были защитительные находки Ф.Н. 

Плевако, видно из двух его выступлений, о которых в своѐ время ходили 

легенды: в защиту священника, отрешѐнного от сана за воровство, и 

старушки, укравшей жестяной чайник [3, с. 3].     

Цель данной статьи заключается в описании выступлений Ф.Н. 

Плевако, посвящѐнных разным темам. В задачи входит: 1. Представить 

речи знаменитого юриста с точки зрения правил красноречия – богатства 

речи; выразительности; уместности использования разных языковых 

средств. 2. Выявить паралингвистические средства в создании 

эффективности речей Ф.Н. Плевако. 3. Указать приѐмы ораторского 

мастерства Ф.Н. Плевако. Материалом служат выступления Ф.Н. Плевако 

в судебных заседаниях. По мнению Ф.Н. Плевако, в главной части 

судебного выступления важно сконцентрировать и удерживать внимание 

слушателей на протяжении всей речи. Прежде всего Ф.Н. Плевако, 

произнося речь и логически еѐ обосновывая, не давал возможности 

аудитории с ним спорить. Чтобы аргументы были более сильными, он 

часто приводил примеры из жизни. Ф.Н. Плевако искал аргументы очень 

тщательно и подолгу писал свои речи, для того чтобы быть убедительным. 

Порой, запираясь от всех, не выходил на связь, пока как следует, не 

подготовится. Иногда дело доходило до того, что ему хватало лишь одного 

аргумента, чтоб убедить своих оппонентов. При организации судебной 

речи он стремился не только не нарушать норм русского языка, но и 

обращал внимание и на мимику, и на жесты, и на время судебных 

заседаний. Так, в речи по делу Московского судного банка он говорил: 

«Господа присяжные заседатели! Ввиду продолжительности настоящего 

процесса с моей стороны было бы совершенно лишним повторять то, что 
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уже было сказано, и тем отнимать у вас понапрасну время…». Следует 

отметить ещѐ одну особенность – нравственно-этическую. Ф.Н. Плевако 

был совестливым человеком. Приведѐм примеры из его речей: «В 

настоящем деле, более чем когда-либо, не следует ходить дальше 

пределов, предоставленных истцу: в настоящем деле, наряду с законом, 

совесть указывает на эти пределы». «Господа присяжные заседатели! Я 

попрошу у вас немного внимания: я буду говорить один только час и 

несколько минут и надеюсь, что за это время мне удастся передать вам 

сущность моих мыслей и чувств…» [4,с.49;с. 171-178]. Ф.Н. Плевако 

мастерски использовал в своей речи выразительные средства, такие как 

антитеза, сравнение, обращения. Для того чтобы искусно убедить кого-то в 

чѐм-то, нужно уметь искать аргументы. Не только присяжные поддавались 

обаянию большого таланта Плевако, но и коронованные судьи нередко 

оказывались в плену его большого, сильного и тонкого психологического 

воздействия. Амфитеатров писал: «Сам плачет, а мы все рыдаем». Этот 

иронический стих мог бы послужить совсем не ироническим эпиграфом к 

собранию речей Ф.Н. Плевако. И плакал он тогда не по-актѐрски, не 

притворно, не показной чувствительности ради, не "для присяжных", но 

совершенно в этот момент искренне, «из буйного сердца вылившеюся 

слезою» [5, с. 19]. «Митрополит адвокатуры» Ф.Н. Плевако великолепно 

владел речевыми стратегиями, мастерски выстраивая, казалось бы, 

простую и очень короткую речь. А ведь за этим стоит и прекрасное знание 

психологии, и владение такой наукой, как логика, и, безусловно, 

ораторское мастерство. На протяжении всего выступления Ф.Н. Плевако 

удерживает внимание аудитории. Он владел уникальным приемом, 

который часто показывал. Приѐм под названием «бумеранг»: он что-то 

ловил у обвинения и возвращал им назад. Соответственно, обвинение 

фактически получало свою собственную мысль, на которую Плевако Ф.Н. 

и рассчитывал, как на обвинительную, но получал как оправдательную. C 

этой целью используются вопросно-ответные ходы, постоянные 

обращения к слушателям: «Ответьте мне: Гаврилов, как его изображают 

отзывы, похож ли на Гаврилова, каким его изображает обвинение? 

Впрочем, отзывов всех было подано до 50, а, по заявлению защиты, 

читалось их три-четыре: может быть, это – лучшие отзывы, а другие на них 

не похожи? Совсем нет. Очевидно, что, преследуя цель, противоположную 

цели подсудимого, прокуратура взяла наиболее неблагоприятный отзыв. И 

что же? Отзыв Филимонова говорит то же самое» (из речи по делу 

Гаврилова и Беклемишева) [6, с.13].   

Несомненно, Федор Никифорович Плевако является крупнейшим 

дореволюционным русским адвокатом, имя которого хорошо известно не 

только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Его юридическое 

творчество является книгой, по которой учатся ораторскому искусству не 

только юристы, но и представители других профессий. В своих речах он не 

говорил, что обвинения неправы, а говорил, что внутри себя они 

противоречивы. Нужно сказать, что он никогда не противопоставлял закон 
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и просьбу. То есть, он не говорил о преступлении закона, он говорил о том, 

что можно принять другое решение, которое будет на основании закона [7, 

с.154]. Благодаря его речам было оправдано огромное количество людей. 

Не это ли показатель работы адвоката? Ф.Н. Плевако был профессионалом 

с большой буквы. Его необыкновенность была в том, что в любом деле он 

находил оправдание подзащитному, либо находил причины для наказания 

определѐнного человека. В этом человеке гармонично сосуществовали 

ораторское мастерство и адвокатская точность, понимающая человеческую 

душу. Ораторское искусство всегда являлось частью культуры того или 

иного народа. Оно могло развиваться только в обществе, где человек 

выступающий с речью был уверен, что его слово может оказать какое-то 

влияние на ход тех или иных событий. Вдумчивое прочтение речей Ф.Н. 

Плевако полезно и для юристов, и для студентов, и для тех, кто публичное 

слово считает своим профессиональным долгом. Высокая эффективность 

судебных выступлений Ф.Н. Плевако позволяет утверждать, что 

рассмотренные в данной работе приѐмы красноречия могут быть столь же 

эффективны в современной судебной аудитории и должны использоваться 

современными ораторами, конечно, с учѐтом особенностей нашего 

времени. 
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Аннотация: В статье анализируются различные аспекты 

эмоционального воздействия в судебной речи. Освещается роль точности 

словоупотребления в формулировке обвинений и еѐ влияние на исход 

судебного разбирательства. Особое внимание уделяется различиям в 

категоричности высказываний в обвинительных и защитительных речах, 

а также на их языковые особенности, а также эмоциональному 

воздействию, в частности, использованию риторических вопросов и 

повторений для усиления эффективности судебной речи. Статья 

представляет собой комплексный анализ роли этих элементов в правовой 

практике, подчеркивая их значимость для формирования правильного 

восприятия дела судом и аудиторией. Это исследование помогает 

понять, как различные аспекты эмоционального воздействия судебной 

речи влияют на судебные процессы и их исходы. 

Ключевые слова: судебная речь, эмоциональное воздействие, 

эмоциональное воздействие речи, оценочные термины, точность 

словоупотребления, речь защитника, изобразительные средства. 

 

MEANS OF EMOTIONAL INFLUENCE IN JUDICIAL SPEECH 

 

Arakelyan Artur Vaganovich,  

Pervushina Anna Sergeevna 

 

Abstract: The article analyzes various aspects of emotional impact in 

judicial speech. The role of accuracy of word usage in the formulation of 

charges and its impact on the outcome of the trial is highlighted. The author 

draws attention to the differences in the categoricalness of statements in 

accusatory and defensive speeches, as well as their linguistic features. Emphasis 

is placed on emotional impact, particularly the use of rhetorical questions and 

repetition to enhance the effectiveness of judicial speech. The article presents a 
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comprehensive analysis of the role of these elements in legal practice, 

emphasizing their importance for the formation of the correct perception of the 

case by the court and the audience. This study contributes to our understanding 

of how different aspects of the emotional impact of judicial speech influence 

trials and their outcomes. 

Keywords: judicial speech, emotional impact, emotional impact of speech, 

evaluative terms, accuracy of word usage, speech of the defense attorney, visual 

aids. 
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Исследование средств эмоционального воздействия в судебной речи 

играет важную роль в юридической практике. Это обусловлено тем, что в 

судебном процессе речь является ключевым инструментом убеждения, 

который помогает формировать мнения и решения судьи и присяжных. 

Понимание того, как различные эмоциональные элементы влияют на 

восприятие и решения людей, позволяет защитникам более эффективно 

представлять интересы своих клиентов. 

Основная задача такого исследования – выявить, каким образом 

можно использовать эмоциональные аспекты речи для усиления 

аргументации и повышения убедительности выступления. Это включает в 

себя как понимание психологических особенностей восприятия речи, так и 

разработку конкретных риторических приемов и техник, которые могут 

быть применены в судебной практике. 

В целом, исследование средств эмоционального воздействия в 

судебной речи помогает углубить понимание роли эмоций в правосудии и 

развивать навыки, необходимые для эффективного ведения судебных дел. 

Воздействие – это процесс привлечения внимания слушающих к 

предмету речи с целью произвести изменения во взглядах получателя 

сообщения. судебной риторике ключевую роль играет организация 

материала и его логическая обоснованность. Оратор в суде, используя 

убедительные доказательства, оказывает рациональное воздействие на 

судей. Когда он смело поднимает сложные вопросы и находит на них 

адекватные ответы, его выступление приобретает убедительность. 

Вместе с тем, эмоциональное воздействие также имеет ключевое 

значение, ведь убеждение достигается как через рациональные, так и через 

эмоциональные каналы. «Человеческая мысль постоянно колеблется 

между логическим восприятием и эмоцией; … чаще всего наша мысль 

складывается одновременно из логической идеи и чувства». В 

профессиональных обсуждениях культуры судебной речи часто 

подчеркивается, что речь должна быть живой и эмоциональной, но с 

осторожна в использовании художественных средств [1, с. 146]. 

Эмоциональность в речи – это отражение чувств, личных 

переживаний, индивидуального взгляда на предмет обсуждения. 

Эмоциональный аспект может проявляться как в содержании, так и в 

форме речи. Для воздействия важен арсенал эмоциональных языковых 

инструментов. Один из методов воздействия – это обращение, отражающее 
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присутствие адресата в речи. В судебных выступлениях таким средством 

часто служит формальное обращение типа «уважаемые судьи», «господа 

судьи», которое соответствует стилевым нормам. Также используются 

личные местоимения и глаголы в повелительном наклонении, например, 

«посмотрите», «вспомните». Инфинитивные конструкции с модальными 

словами, выражающими обязанность, также играют важную роль: «Нельзя 

не верить показаниям такого свидетеля», «Нужно здесь сделать вывод», 

«Его действия следует расценивать как неосторожные» [2, с. 58]. 

Кроме того, использование метафор, сравнений и образных 

выражений может значительно усилить эмоциональный отклик. Такие 

риторические приемы помогают оратору не только донести свою мысль, 

но и вызвать определенные чувства в аудитории, будь то сочувствие, 

возмущение или убежденность в правоте. Эмоциональное воздействие 

через язык позволяет судебному оратору не только информировать, но и 

вовлекать слушателей в процесс, стимулируя их активно относиться к 

рассматриваемому делу. Это особенно важно в судебной речи, где 

необходимо не только убедить суд в своей точке зрения, но и вызвать 

глубокое понимание и эмоциональную реакцию на представленные 

аргументы. 

В судебной речи присутствует и авторская оценка, которая может 

выражаться через выражения «я полагаю», «я считаю» и другие. Оратор 

использует эти конструкции для привлечения внимания суда к своим 

рассуждениям, например, «Я считаю, что Карповский по данному эпизоду 

должен нести ответственность» или «Я обращаю ваше внимание на этот 

факт». Анализ показывает, что обвинительные речи часто более 

категоричны в своих суждениях, используя конструкции вроде «я 

заявляю», «я утверждаю». В защитительных речах категоричность может 

отсутствовать, особенно если адвокат не может оспаривать квалификацию 

преступления, что находит отражение в выражениях «я думаю», «по моему 

мнению», «я надеюсь» [3, с. 161]. 

Эта разница в подходах к авторской оценке отражает не только 

различие в позициях обвинения и защиты, но и стратегии аргументации. 

Ораторы, используя эти выражения, демонстрируют своѐ отношение к 

делу, при этом оставляя пространство для интерпретации и рефлексии 

суда. Например, защитник, выражая свою точку зрения как предположение 

или мнение, может стремиться вызвать у судей сомнения в однозначности 

обвинения. Такой подход может смягчать позицию суда и вести к более 

глубокому анализу представленных фактов. В то же время, категоричность 

в обвинительной речи может быть направлена на укрепление уверенности 

суда в виновности обвиняемого. Таким образом, выбор авторской оценки и 

еѐ выражение в судебной речи играют важную роль в формировании 

общего восприятия дела и могут значительно повлиять на итоговое 

решение. 

Одним из своеобразных средств воздействия на подсудимого и 

аудиторию являются термины оценочного характера, в которых имеется 
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потенциальная оценочность за счет входящих в них слов оценочного 

значения: злостное хулиганство, особая жестокость, грубое нарушение 

правил, вредные последствия, условия усиленного надзора, колонии 

усиленного, строгого и особого режимов и т. д. Эти термины способствуют 

выполнению судебной речью профилактической функции. 

Кроме того, оценочные термины помогают сформировать у 

аудитории четкое понимание характера преступления и его последствий. 

Они служат не только для информирования, но и для воспитательной 

работы с обществом, подчеркивая недопустимость определенных действий 

и поддерживая правовую осведомленность. В этом контексте, судебная 

речь выходит за рамки простого изложения фактов, превращаясь в 

мощный инструмент правового просвещения и профилактики. Оценочные 

термины, таким образом, играют важную роль в формировании 

правосознания и поддержании социального порядка, делая судебную речь 

важным элементом в системе правосудия. 

В судебной речи точное использование слов является ключевым для 

речевого воздействия на суд. Оратор, акцентируя внимание суда на 

значимых аспектах с его точки зрения, усиливает свою аргументацию. 

Неточный подбор слов может привести к ошибкам в формулировке 

обвинений. 

В современной судебной практике убеждающая сила речи 

становится важнее внушения, а эмоциональное воздействие на суд должно 

следовать строгой логике рассуждений и доказательств. Один из методов 

поддержания интереса и активного восприятия речи – использование 

риторических вопросов. Эти вопросы, задаваемые для подчеркивания 

собственной позиции и вызова противоположной стороны, выражают 

сильные эмоции и уверенность в своей правоте. Например, вступление 

может содержать риторический вопрос с моральной оценкой, создавая 

эффект эмоционального усиления: «Уважаемые судьи // Что может быть 

ценнее жизни // этой потребности видеть / чистое небо / трудиться / 

воспитывать детей / радоваться рождению внуков // Жизнь дается человеку 

однажды / и никто / не имеет права / ее отбирать» [4, с. 22]. Такие моменты 

придают эмоциональный оттенок всей речи и особенно значимы в 

открытых судебных процессах для воспитательного воздействия на 

зрителей. 

Помимо оценочных, в судебной речи используются риторические 

вопросы, ведущие к логическому выводу. Цель таких вопросов – помочь 

суду сформировать правильные выводы и оценки, например: «Саша 

Толстихина / просила Королеву / помочь ей // Дважды приходила к ней / 

умоляла // Но действительно ли Королева / хотела смерти Толстихиной». 

Вопрос, завершающий логическую цепочку, несет в себе как следственное 

значение, так и оценочный элемент [5, с. 143]. 

Судебные ораторы часто используют повторения слов или фраз с 

целью акцентирования внимания суда на ключевых аспектах дела и 

подчеркивания их важности. Аудитория обычно концентрируется на тех 
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моментах, которые оратор выделяет в своем выступлении. Например, 

фраза «Погиб человек, едва начавший осознанную жизнь, погиб 

безвременно» подчеркивает трагизм ситуации.  

Судебный оратор должен помнить, что изобразительные средства 

служат вспомогательной ролью в его речи. Они не являются самоцелью, а 

лишь средством для достижения цели, определяемой содержанием и 

задачами речи. Эффективное использование этих средств требует умения 

балансировать между художественным выражением и фактической 

точностью, чтобы не перегрузить речь и не отвлечь внимание суда от сути 

дела. Оратор должен стремиться к тому, чтобы его слова не только были 

красочными и запоминающимися, но и служили конкретной цели – 

укреплению его аргументации и усилению воздействия на суд. Таким 

образом, искусство судебной речи заключается не только в способности 

говорить убедительно, но и в умении правильно использовать 

изобразительные средства для достижения конечной цели – справедливого 

решения. 

Эмоциональное воздействие является ключевым элементом 

судебной речи. Оратор должен не только излагать факты, но и вызывать 

нужные эмоции у аудитории. Это требует не просто знания законов и 

фактов дела, но и глубокого понимания психологии человека, способности 

чувствовать настроение зала и адаптироваться к нему. Оратор должен 

уметь сочетать логическую точность с эмоциональной 

привлекательностью своей речи, создавая связь с аудиторией на более 

глубоком, человеческом уровне. Воздействие через эмоции позволяет не 

только донести информацию, но и убедить, вдохновить и мотивировать 

суд принять решение, которое оратор считает справедливым. В конечном 

счете, именно сочетание фактической точности и эмоционального 

вовлечения делает судебную речь исключительно мощным инструментом 

убеждения. 

Эмоциональное воздействие судебной речи является ее 

необходимым, рабочим компонентом: ведь оратор должен не только 

выразить мысль, но и вызвать нужные эмоции у слушателей. 

Судебная речь, сочетающая в себе все эти качества, воспринимается 

как действенная. Только в этом случае она может выполнять свою важную 

общественную функцию. Как верно выразился В.А. Луначарский: «Мы 

звоним в набат не в колокольный звон, а в человеческое сердце, которое 

является тонким музыкальным инструментом» [6, с. 46]. 

Эта метафора подчеркивает, что судебная речь должна быть 

наполнена не только логикой и фактами, но и человечностью, сочувствием 

и пониманием. Она должна уметь коснуться самых глубоких струн души, 

вызывать резонанс и побуждать к размышлениям, чтобы не только 

информировать, но и вдохновлять на поиск справедливости. В конечном 

итоге, искусство судебного оратора заключается в его способности 

превращать обычные слова в мощный инструмент влияния, способный 

изменять взгляды, чувства и, в конечном счете, решения. 
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Из всего вышесказанного становится очевидным, что средства 

эмоционального воздействия играют ключевую роль в судебной речи. Это 

связано с тем, что эмоциональное воздействие помогает оратору 

установить более глубокую связь с аудиторией, превращая судебное 

выступление в нечто большее, чем просто перечисление фактов и 

доказательств. Оно придает речи оратора человеческое измерение, делая ее 

более убедительной и запоминающейся. 

Правильное использование эмоциональных элементов усиливает 

логическую аргументацию, делая ее более влиятельной. Это особенно 

важно в судебных делах, где решения могут зависеть не только от фактов, 

но и от того, насколько убедительно они были представлены. Кроме того, 

эмоциональное воздействие может влиять на восприятие судьей и 

присяжными обстоятельств дела, что, в свою очередь, может повлиять на 

исход судебного разбирательства. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу судебной речи как 

уникальной формы публичного выступления, имеющей значительное 

влияние на правосудие и общественную жизнь. Отличаясь от других видов 

речи, судебная речь направлена на формирование справедливых решений в 

уголовных и гражданских делах, оказывая влияние на жизнь и права людей. 

Особое внимание уделяется роли риторических приемов, структуры и 

выбора слов в судебной речи, которые важны для восприятия судьи и 

присяжных. Исследование подчеркивает важность системности, 

лаконичности и точности изложения для поддержания скрытого диалога 

между оратором и судом. Авторы также освещают специфические 

аспекты судебной речи, включая еѐ состязательный характер и 

использование специализированного юридического языка, отличающего еѐ 

от других форм речи.  

Ключевые слова: судебная речь, публичная речь, риторические 

приемы, юридический язык, состязательность, коммуникация в 

правосудии 

 

JUDICIAL SPEECH AS A TYPE OF PUBLIC SPEECH 

 

Bakharev Maksim Sergeevich, 

Rubashchenko Vladislav Vitalievich 

  

Abstract: The article is devoted to the analysis of judicial speech as a 

unique form of public speaking that has a significant impact on justice and 

public life. Different from other types of speech, judicial speech aims to shape 

fair decisions in criminal and civil cases, influencing the lives and rights of 

people. Particular attention is paid to the role of rhetorical devices, structure 

and word choice in judicial speech, which are important for the perception of 

the judge and jury. The study emphasizes the importance of consistency, 

conciseness and accuracy of presentation in maintaining a hidden dialogue 
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between the speaker and the court. The authors also highlight specific aspects of 

judicial speech, including its adversarial nature and the use of specialized legal 

language that distinguishes it from other forms of speech.  

Keywords: judicial speech, public speech, rhetorical devices, legal 

language, adversarialism, communication in justice 
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Актуальность исследования судебной речи, как разновидности 

публичной речи, обусловлена еѐ уникальной ролью в правосудии и 

общественной жизни. В отличие от других форм публичных выступлений, 

судебная речь имеет прямое влияние на решения, которые могут 

затрагивать жизни людей, их свободу и права. Понимание того, как 

риторические приемы, структура речи и выбор слов могут влиять на 

восприятие судьи и присяжных, имеет ключевое значение для обеспечения 

справедливости и эффективности судопроизводства. Кроме того, изучение 

судебной речи способствует пониманию более широких аспектов 

коммуникации, включая вопросы убедительности, этики, и психологии 

восприятия. Также важно исследование судебной речи с точки зрения 

культурных и языковых особенностей, поскольку судебные системы 

различных стран имеют свои уникальные традиции и нормы. Это делает 

анализ судебной речи актуальным не только для юристов и адвокатов, но и 

для исследователей в области коммуникации, социологии и 

культурологии. 

Судебная речь – это публичная речь, обращенная к суду и ко всем 

участвующим и присутствующим при рассмотрении уголовного или 

гражданского дела, произнесенная в судебном заседании и 

представляющая собой изложение выводов оратора по данному делу и его 

возражения другим ораторам. 

Эта речь, будучи ключевым элементом юридического процесса, 

служит не только для представления аргументов и доказательств, но также 

для убеждения судьи и присяжных в правоте одной из сторон. Она требует 

от оратора не только глубокого знания законов и фактов дела, но и умения 

эффективно использовать язык и риторические приемы для воздействия на 

эмоции и рассудок аудитории. Судебная речь выходит за рамки простого 

юридического изложения, превращаясь в искусство убедительной 

коммуникации, направленной на достижение справедливости в рамках 

правовой системы. Кроме того, она играет важную роль в формировании 

публичного восприятия справедливости и правовой культуры в обществе. 

Особенности судебной речи, по замечанию специалистов, включают 

следующие аспекты: 

1.  Участники судебного процесса, которым разрешено выступать в 

суде, строго определены законодательством. Обычно это адвокаты, 

прокуроры, подсудимые, истцы, ответчики, свидетели и третьи лица (лица, 

имеющие право на участие в судебном разбирательстве). Определение 

этих субъектов обеспечивает структурированность и порядок в судебном 
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процессе, что способствует соблюдению прав и интересов всех 

участников. 

2.  Последовательность выступлений участвующих в деле лиц также 

определены законом. Этот аспект гарантирует, что каждый участник 

судебного процесса получит возможность высказаться в соответствии с 

заранее установленными правилами. Последовательность выступлений 

четко регламентируется, что позволяет избегать путаницы и обеспечивает 

соблюдение принципа справедливости. Также законом устанавливаются 

ограничения на содержание речей, чтобы предотвратить ненадлежащее 

поведение, например, оскорбление или предвзятость. 

Использование приемов ораторского искусства при произнесении 

судебных речей возможно в рамках этих правил: ораторам в суде 

разрешается использовать различные риторические приемы и стратегии 

для убедительности своих выступлений, они должны делать это в рамках 

установленных законодательством норм. Это означает, что ораторы 

должны соблюдать юридические и этические стандарты, не переходя 

границы, чтобы не ввести в заблуждение суд и не нарушить права других 

участников процесса. В рамках этих ограничений ораторы могут 

применять различные техники для повышения эффективности своих речей, 

такие как эмоциональное воздействие, логическое аргументирование и 

использование убедительных доказательств [1, с. 201]. 

Произнесение судебной речи имеет цель способствовать 

правильному разрешению уголовного (гражданского) дела и обеспечить 

воспитательное воздействие судебного процесса. Главная задача судебной 

речи – помочь суду принять справедливое и обоснованное решение. Это 

достигается путем предоставления четкой, логически обоснованной 

аргументации, подкрепленной соответствующими доказательствами и 

юридическими нормами. Оратор должен стремиться к тому, чтобы его 

речь способствовала разъяснению всех аспектов дела, выявлению истины 

и обеспечению правосудия. Судебная речь также несет в себе 

воспитательную функцию. Она обращена не только к судьям и 

присяжным, но и к общественности, в том числе к подсудимым и их 

окружению. Через свои речи ораторы могут демонстрировать важность 

соблюдения закона, последствия правонарушений и значение 

справедливости. В этом контексте, судебные выступления помогают 

формировать правосознание и правовую культуру общества, подчеркивая 

важность законности и моральных принципов. 

Перепелицына Ю.Р., Чехлыстова А.М. [2] подчеркивают, что одной 

из ключевых характеристик судебной речи является еѐ состязательный 

характер. Это означает, что судебная речь носит признаки дебатов или 

аргументации, где разные стороны (обвинение и защита в уголовном 

процессе, истец и ответчик в гражданском процессе) выдвигают свои 

аргументы и контраргументы, стремясь убедить суд в своей правоте. 

В судебном процессе каждая сторона стремится доказать свою точку 

зрения, опровергая аргументы противоположной стороны, что создает 
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динамичную атмосферу дискуссии, где качество аргументации и 

убедительность речи играют решающую роль. Для достижения своих 

целей, участники судебного процесса активно используют различные 

риторические приемы, такие как логические доводы, эмоциональные 

апелляции, аналогии, метафоры и другие. Эти приемы направлены на 

усиление собственных аргументов и ослабление позиций оппонента. 

В состязательной судебной речи ораторы должны не только излагать 

свои аргументы, но и антиципировать возражения и контраргументы 

противной стороны. Это требует стратегического мышления и глубокого 

понимания как своей позиции, так и позиции оппонента. В конечном счете, 

цель состязательной судебной речи – убедить суд в законности и 

справедливости своей позиции. Это требует не только юридической 

грамотности, но и способности представить свою позицию в наиболее 

убедительном свете [2, с. 335]. 

Несмотря на то что большинство авторов, говоря о судебной речи, 

выделяют «правильность» принятия судебного решения как одну из 

основных задач судебной речи, данное утверждение можно поставить под 

сомнение. Это связано с тем, что понятие «правильности» в контексте 

судебного решения может быть многогранным и даже субъективным. Во-

первых, «правильность» судебного решения не всегда является 

объективной категорией, поскольку она может зависеть от интерпретации 

законов, установления фактов и даже личных взглядов судьи или 

присяжных. Во-вторых, судебная речь, хотя и стремится к объективности и 

справедливости, часто носит убедительный характер и предназначена для 

защиты интересов определенной стороны, что может привести к 

одностороннему изложению ситуации. Таким образом, судебная речь, 

будучи инструментом оратора, может способствовать скорее 

убедительности аргументов, чем объективной «правильности» судебного 

решения. Это подчеркивает сложность и ответственность роли судебного 

оратора, а также важность баланса между убедительностью и 

объективностью в судебном процессе. 

Колосов М.А. [1] подчеркивает важность системности, лаконичности 

и точности изложения в судебной речи. Эти качества не только 

способствуют четкости и понятности аргументации, но также играют 

ключевую роль в поддержании скрытого диалога между защитником и 

судом. Это означает, что системность в судебной речи означает 

логическую структурированность аргументации, где каждый аргумент 

строится на предыдущем, образуя цельное и убедительное изложение. Это 

позволяет суду легче следовать ходу мысли защитника и понимать 

ключевые аспекты дела. 

Лаконичность в судебной речи означает способность излагать 

аргументы кратко и ясно, без лишней детализации, что помогает избежать 

путаницы и сосредоточить внимание суда на самых важных моментах 

дела. Также лаконичность уважает время суда, что может быть воспринято 

положительно. 
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Точность в судебной речи требует от оратора точного использования 

юридических терминов и фактов дела. Это усиливает доверие суда к 

аргументации и помогает избежать недоразумений или ошибочных 

толкований [3, с. 52]. 

Еще одна специфическая черта судебной речи – это ее язык, который 

отличает его от языка других разновидностей речевого выступления. 

Судебная речь включает использование юридических терминов и 

специализированной лексики, которые необходимы для точности и 

юридической корректности изложения. Эти термины помогают точно 

описать юридические концепции и аспекты дела, что важно для 

правильного понимания и интерпретации фактов и законов. Язык судебной 

речи обычно отличается формальностью и строгостью стиля. Это отражает 

серьезность и значимость судебного процесса, а также способствует 

созданию атмосферы официальности и уважения к закону. В судебной 

речи язык должен быть структурированным и ясным, чтобы аргументы 

были понятны и логичны для суда и присяжных. Каждый аргумент и 

утверждение должны быть четко сформулированы и логически 

обоснованы. В то время как язык в других формах публичных 

выступлений может быть более свободным и творческим, в судебной речи 

особое внимание уделяется убедительности. Это достигается через 

включение риторических приемов, таких как аналогии, метафоры и 

эмоциональные апелляции, которые помогают подкрепить аргументы и 

воздействовать на аудиторию. Язык судебной речи является уникальным и 

отличается от других форм публичных выступлений своей 

специализированностью, формальностью, структурированностью, 

убедительностью и строгим соответствием юридическим нормам. Эти 

особенности делают судебную речь эффективным инструментом в рамках 

правовой системы [4, с. 302]. 

Таким образом, исследование судебной речи как разновидности 

публичного выступления подчеркивает еѐ важность и уникальность в 

контексте правосудия и общественной жизни. Отличаясь от других форм 

публичных выступлений, судебная речь имеет прямое влияние на 

судебные решения, затрагивающие жизни, свободу и права людей. Это 

исследование выделяет роль судебной речи в формировании правильного 

разрешения дел и еѐ воспитательное воздействие на общественное 

сознание. Особое внимание уделено системности, лаконичности и 

точности изложения как ключевым элементам эффективной судебной 

речи, способствующим поддержанию скрытого диалога между оратором и 

судом. Кроме того, акцентируется на состязательном характере судебной 

речи, где каждая сторона выдвигает аргументы в попытке убедить суд в 

своей правоте. Важность юридически корректного и убедительного языка 

также подчеркивается как средство достижения справедливости и 

укрепления правовой культуры. Следует подчеркнуть, что судебная речь 

не просто передает информацию, но также влияет на юридические 

процессы и формирует общественное мнение, делая еѐ неотъемлемой 
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частью правовой системы и важным объектом для изучения в различных 

областях науки. 
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Аннотация: в настоящей работе рассмотрены социокультурные и 

лингвистические аспекта феномена «фейк ньюс» в цифровую эпоху. 

Изучение их содержания, назначения, а также влияния на правопорядок 

обусловлено комплексом факторов, среди которых: глобализация, 

цифровизация, а также конвергенция. Делается вывод об их резко 

негативном влиянии на отечественный и зарубежный правопорядок. 

Рассмотрен отечественный опыт нивелирования влияния «фейк ньюс» на 

общественные отношения сквозь призму судебной практики.  

Ключевые слова: глобализация, цифровизация, конвергенция, «фейк 

ньюс», сетевое общество, пандемия коронавирусной инфекции, правовые 

позиции Верховного Суда Российской Федерации.  

 

FAKE NEWS AS A MECHANISM OF DESTRUCTIVE INFLUENCE  
ON THE SOCIO-POLITICAL SYSTEM OF THE STATE 

 

Borisenko Stepan Dmitrievich 

 

Abstract: this paper examines the socio-cultural and linguistic aspects of 

the phenomenon of "fake news" in the digital age. The study of their content, 

purpose, and impact on the rule of law is due to a complex of factors, including: 

globalization, digitalization, and convergence. The conclusion is made about 

their sharply negative impact on the domestic and foreign law and order. The 

domestic experience of leveling the influence of "fake news" on public relations 

through the prism of judicial practice is considered. 

Keywords: globalization, digitalization, convergence, fake news, network 

society, coronavirus pandemic, legal positions of the Supreme Court of the 

Russian Federation. 
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Актуальность настоящей научной работы обусловлена одновременно 

несколькими факторами. У термина «фейковые новости» много 
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синонимов: кампании по дезинформации, пропаганда цифрового мира, 

информационная война – все это лишь аспекты более крупной проблемы: 

манипулирование общественным мнением с целью влияния на широкую 

публику.  

Миллионы гигабайт информации заполняют общественные 

пространства каждую минуту широко, без ограничений по времени и 

расстоянию. Потребность современного общества в информации позволяет 

поглощать новости в Интернете и социальных сетях, способствует 

выборочному воздействию идеологического контента, что приводит к так 

называемой «эхо-камере» единомышленников. «Эхокамеры» 

ограничивают воздействие других взглядов и тем самым могут 

подпитывать социальный экстремизм и групповую поляризацию.  

Большинство людей до сих пор не осознают, что они являются 

объектом так называемой кампании микротаргетинга, проводимой 

адресантами, компаниями и оплачиваемыми политическими кампаниями в 

социальных сетях и медиа платформах для целевой аудитории с 

определенными профилями. Например, опрос россиян, проведѐнный 

газетой «Известия» в 2022 году, показал, что почти 65% населения 

считают, что фальшивые новости сбивают их с толку в отношении фактов 

[1, с. 27].  

Быстрое и массовое распространение фейков наносит существенный 

социальный вред: финансовые потери, распространение страха, рост 

расистских настроений, манипулирование исходом политических событий. 

Особую роль фейковые новости сыграли в период коронавирусной 

инфекции. Когда в феврале 2020 года COVID-19 распространился по 

планете, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, 

что пандемию сопровождает «инфодемия» избыток информации, 

затрудняющей аудитории поиск надежных источников новостей. Анализ, 

проведѐнный Обсерваторией Infodemic COVID-19 на основе  

200-миллионой базы данных Twitter с 21 января 2020 г. по 07 мая 2020 г., 

показал, что почти половина сообщений передавалась через роботов. При 

этом объем ложной информации о COVID-19, который так быстро 

усугубляет положение стран в мире, затрудняет контроль над быстрым 

распространением коронавируса, что вызывают кризис во всеобщей 

системе здравоохранения.  

Фейковые новости – явление не новое. Термин «фейковые новости» 

включает дезинформацию, когда ложная информация распространяется в 

общем безобидно, без причинения вреда; ложную информацию, 

распространяемую с намерением причинить вред; преднамеренное 

распространение информации, распространяемой с целью причинения 

вреда, путем, например, разглашения.  

Рассмотрим текстовые маркеры фейка: Распространение в 

медиапространстве, особенно в социальных сетях. Содержит остро 

актуальную для целевой аудитории, для многих людей информацию, 

которая важна именно в данный момент. Например: «О коронавирусе в 
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период коронавируса», «Как вы относитесь к увеличению штрафов за 

неправильную парковку»? «Слухи о введении дополнительного налога 

оказались ложными» Содержит информацию, вызывающую сильные 

эмоции: испуг, страх, возмущение и т.п: «Предсказан конец света»; 

«Жуткая история (известной личности) оказала влияние на рост доллара» 

[2, с. 51].  

Таким образом, преимущественно все фейковые новости содержат 

разные структурно-функциональные связи разных жанрово-стилевых 

особенностей, своеобразные стилевые клише и маркетинговые «кнопки» 

[3, с. 17].  

Российская Федерация достаточно интересно подошла к борьбе с 

фейковыми новостями. Ожидаемой реакцией на сложившуюся ситуацию 

стало утверждение Президиумом Верховного Суда РФ обзоров-

разъяснений о применении законодательных новелл и мер по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. 

Особое внимание в Обзорах уделено ответственности за сообщения о 

COVID-19, точнее за обман, информационно-психологическое воздействие 

и порождение паники [4, с. 77–82]. Примечательно, что нюансы 

соотношения и разграничения видов ответственности за данные действия – 

административной (ч. 9, 10, 101, 102 статьи 13.15 КоАП РФ) и уголовной 

(статьи 207.1 и 207.2 УК РФ) – рассматриваются в Обзорах при 

разъяснении вопросов применения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. Упор на признаки уголовно 

наказуемого деяния сделан не случайно. Информация о COVID-19, в силу 

признания обстоятельств распространении COVID-19 обстоятельствами, 

представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, признается 

общественно значимой.  

Как разъясняет Верховный Суд, действия гражданина 

квалифицируются по уголовной статье в случае, когда: представляют 

собой публичное распространение под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной информации: об обстоятельствах, представляющих 

угрозу жизни и безопасности граждан, в том числе об обстоятельствах 

распространения COVID-19; или о принимаемых мерах по обеспечению 

безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от 

указанных обстоятельств. Под заведомо ложной информацией понимается 

такая информация (сведения, сообщения, данные и т.п.), которая 

изначально не соответствует действительности, о чем было известно лицу, 

еѐ распространившему. Практика Верховного Суда России вносит ясность 

в регулирование правоотношений, что позволяет перейти от определения к 

правовой определенности в целом.  
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Аннотация: исследование посвящено анализу имплицитных и 

эксплицитных форм проявления речевой агрессии в различных текстах; 

рассматриваются примеры, связанные с двумя видами речевой агрессии, 

устанавливается взаимосвязь между этическими тенденциями в 

коммуникативном устройстве и изменениями, происходящими в 

современных реалиях. В ходе исследования подтверждается, что речевая 

агрессия ставит под удар многие общеязыковые нормы и затрудняет 

процесс общения. 

Ключевые слова: коммуникация, речевая агрессия, средства 

массовой информации, политический дискурс, имплицитный вид, 
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Abstract: the research is devoted to the analysis of implicit and explicit 

forms of speech aggression in various texts; examples related to two types of 

speech aggression are considered, the relationship between ethical trends in the 

communicative device and changes taking place in modern realities is 

established. The study confirms that speech aggression jeopardizes many 

common language norms and complicates the communication process. 
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Изучение проявления агрессивных состояний человека в различных 

сферах его жизнедеятельности является одной из самых важных задач 

современной науки. Актуальность подобных исследований связана с их 

направленностью на развитие гармоничных отношений в обществе, четкое 

и грамотное составление правовых документов, а также с их причинами: от 

научного до социального характера. В лингвистике речевая агрессия 

свойственна различным жанрам коммуникации: СМИ, политический 

дискурс, язык блоггеров, в различных листовках. При помощи таких 

текстовых источников можно изучать это явление, что пригодится в сфере 

юриспруденции для того, чтобы моментально обнаруживать 

использование методов в речи. 

Проблема экспланаторности различных форм агрессий и проявления 

их в конфликтных текстах также является наиболее обсуждаемой в 

научных кругах. Это связано с противоречием и, в то же время, 

взаимосвязью двух форм изучаемого термина: имплицитной и 

эксплицитной.  

Цель исследования: изучить способы выявления методов речевой 

агрессии.  

Задачи работы: а) просмотр проявления типов агрессии в правовых 

документах; 

б)  изучение влияния методов речевой агрессии на содержание 

текста; 

в)  просмотр СМИ и политических выступлений, где 

используются методы речевой агрессии. 

Для написания наиболее полного исследования помогут следующие 

методы: инструментальное наблюдение, сравнительный анализ, синтез, 

обобщение, описание, агрегирование. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть речевую агрессию как 

предмет лингвистических научных исследований и сформулировать 

трактовку понятия. 

Лингвист Л.В. Енина даѐт такое определение речевой агрессии: «Это 

сфера речевого поведения, которая мотивирована агрессивным состоянием 

говорящего» [1]. В то время как учѐный К.Ф. Седов отмечает, что позицию 

речевой агрессии можно рассматривать как «целенаправленное 

коммуникативное действие, ориентированное на вызов негативного 

эмоционально-психологического состояния у объекта речевого 

воздействия» [2]. Так, можно определить, что речевая агрессия служит 

средством демонстрации эмоций, что непосредственно воздействует на 

собеседника. 

Для того, чтобы рассмотреть само появление термина «речевая 

агрессия» в лингвистических науках необходимо опереться на латинское 

происхождение этого слова, ведь вокруг этого феномена существует 

множество споров, а научная среда не может выявить точного 

определения. В исследование речевой агрессии внесли вклад многие 

лингвисты, среди которых: Дж. Остин, предложивший концепцию 
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перформативных высказываний; У. Сализбери, который исследовал связь 

между языком и насилием; М. Хоффман, изучивший ошибки в 

коммуникативных стратегиях и многие другие. Слово «агрессия» отсылает 

к тактике государственной политики (от лат. ―aggressio‖ – «нападение»). В 

связи с этим, можно ссылаться на историю, а именно на средневековье. 

Первым зафиксированным случаем речевой агрессии принято считать 

письмо Ивана Грозного к Андрею Курбскому, где великий царь выражал 

свое негодование по отношения к бывшему другу из-за измены Родине: «И 

ты то все забыл, собацким изменным обычаем преступил крестное 

целование, ко врагам христианским соединился еси»; «…А еже о изменах 

воспомянул, – таких собак везде казнят». 

В двадцатом веке отмечают период, где речевая агрессия была 

нацелена именно на целые слои общества. Это связано с тем, что в этот 

исторический момент ознаменовался тоталитарный режим правления, 

который, как известно, требует от населения полного подчинения единой 

идеологии, без права на собственное мнения и отказа, в ущерб иным 

интересам. В этот период выступления политических лидеров были 

характеризованы речевой агрессией, которая направлялись в сторону 

народа. Это проявлялось в частном употреблении политиков в отношении 

гражданского населения таких слов, как «беспринципность», «эгоизм», 

«склонность к вещизму», а в послевоенную эпоху всѐ чаще было слышно 

такое сочетание слов, как «враг народа». 

В исторической ретроспективе термин «речевая агрессия» 

существует уже на протяжении многих веков. Именно поэтому важно 

просмотреть его эволюций и увидеть его отражение в современности. 

Проследить проявление речевой агрессии в высказываниях 

современных политиков абсолютно несложно, это связано с нарастанием 

международной напряженной обстановки. Примером может послужить 

В.В. Жириновский, который нередко использовал речевую агрессию в 

своих выступлениях, но говорил чѐтко и слаженно: «Головореза, бандита и 

рекитира хоронили словно героя нации, хотя, новой Украине такой герой 

под стать – безумный, как и все те, кто сегодня претендует на трон 

демократического государя». Данный вид речевой агрессии 

характеризуется тем, что главной целью выступающего было оскорбить 

оппонента и выразить своѐ негодование. 

Важно отметить, что в сфере международных отношений речевая 

агрессия является неким орудием для достижения нужной выгоды из 

переговоров. Заходя чуть исторически дальше, ярким примером может 

послужить выступление Б.Н. Ельцина в конгрессе США в 1992 году. 

Политический лидер использовал яркие и громкие эпитеты для 

оскорбления существующего на тот момент режима в России: «Сегодня 

для нас как никогда актуален зловещий урок прошлого: именно в 

разрушенной стране с обескровленной экономикой большевизм сумел 

создать тоталитарный режим – гигантскую военную машину, запустить 

ненасытный ВПК. Это не должно повториться». Такое высказывание было 
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необходимо для налаживание российско-американских отношений, что 

ещѐ раз демонстрирует, что речевая агрессия может выступать 

инструментом в диалоге. 

Таким образом, в политическим контексте применение речевой 

агрессии имеет различные причины, что обусловлено 

внешнеполитическими обстоятельствами. 

Прежде чем рассматривать конфликтные ситуации в различных 

текстах, важно проследить динамику использования двух форм речевой 

агрессии: имплицитную и эксплицитную. 

Имплицитная речевая агрессия характеризуется использованием 

недружественных или оскорбительных выражений, которые умело 

замаскированы и завуалированы. Целью такой формы является нанести 

оппоненту эмоциональную или психологическую боль, абсолютно не явно 

выражая какую-либо неприязнь. Имплицитная речевая агрессия может 

проявляться некоторыми контекстными намеками, интонацией, что может 

вызывать раздражение у получателя высказывания. 

Рассмотреть проявления имплицитной речевой агрессии можно в 

таких текстовых источниках, как СМИ, ведь они являются средством 

контроля, корректировки и формирования того или иного идеологического 

мнения в сознании массового населения. Для описания наиболее 

лингвистически ярких примеров необходимо взять британскую прессу, а 

именно кейс «COVID-19» в публикации новостного сайта «The Times»: 

«Прошло 38 дней с момента, когда Британия в состоянии лунатизма 

пришла к катастрофе. Б. Джонсон пропустил пять встреч Cobra, 

посвященных вирусу, призывы заказать защитное снаряжение были 

проигнорированы, а предупреждения ученых остались без внимания. 

Провалы политики правительства в феврале могут стоить тысяч жизней» 

[3]. Здесь можно рассмотреть использования имплицитной агрессии в 

совокупности с причинно-следственной связью: игнорирование 

необходимых для защиты действий – причина, а потеря тысячи жизней – 

следствие. Суть остаѐтся той же: журналистам было необходимо выразить 

своѐ негодование при помощи такой формы речевой агрессии. 

Следующий кейс – отношения Штатов с Европейским союзом после 

Brexit: «Благодаря Брекситу Америка теперь может колонизировать 

Великобританию»; «Правительство не может поймать даже мышь. 

Британия заплатит ЕС очень высокую цену за Брексит». Здесь 

используется колкая шутка для реализации скрытого сарказма, что и 

подразумевает под собой имплицитная речевая агрессия. 

Явление имплицитной речевой агрессии просматривается в 

произведениях русской литературы. К примеру, в романе «Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова существует множество ситуаций, где персонажи 

выражают свою агрессию невысказанными словами в сцене, где Мастер 

спорит с Берлиозом о вере, сверхъестественное событие происходит с 

Берлиозом в результате его словесного намека. В произведении «Война и 

мир» Л. Толстой использует имплицитную агрессию в диалоге Безухова с 
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Наташей Ростовой, где герой неявно выражает свое недовольство, намекая 

на неважное поведение женщины, тем самым вызывая у неѐ сильные 

эмоциональные реакции. 

В результате можно определить, что имплицитная речевая агрессия 

используется как манипуляция, основываясь на скрытой насмешке, 

раздражительности и сарказме для того, чтобы адресат определил чѐткую 

неприязнь говорящего в его отношении. 

Эксплицитная речевая агрессия – это намеренное, порой 

вынужденное употребление оскорбительных, угрожающих и унижающих 

адресата высказываний. Такие выражения часто направлены на 

причинение вреда психическому или эмоциональному состоянию 

собеседника. Эта форма речевой агрессии проявляется в форме прямых, 

совершенно не скрытых, как в имплицитной форме, оскорблений или 

громких комментариев, что провоцирует возникновение различных 

конфликтов и нарастанию напряженности в отношениях. 

Как упоминалось ранее, главным и прямым средством выражения 

эксплицитной агрессии является лексика, конкретнее – оценочная. 

Рассмотреть примеры такой формы агрессии можно так же в СМИ, а 

именно – в газетных редакциях. В статье «Комсомольской правды» в 2013 

году, в период выборов в итальянский парламент, было выложено 

следующее: «Берлускони назвал протестующих бедными, тупыми 

дураками. Толпа противников, поджидая его у входа, кричала «клоун, 

клоун». Впрочем, на сеньора Сильвио это не произвело впечатления» [4]. 

На этом примере можно рассмотреть речевую агрессию с трех сторон: со 

стороны оппозиции, самого кандидата и газеты, при употреблении колкой 

насмешки в последнем предложении. Кроме того, проследить феномен 

эксплицитной речевой агрессии можно даже на телевидении. В эфире шоу 

Fox and Friends от 2009 года комментатор канала назвал бывшего 

Президента США Барака Обаму «ярым расистом». Известно, что за этим 

произошло определенные последствия, но важным остаѐтся именно 

прилюдное и открытое выражение своих мыслей, что и является 

эксплицитной речевой агрессией. 

Подводя итог всему вышесказанному, примеры имплицитной и 

эксплицитной речевой агрессии позволили раскрыть их природу как 

коммуникативных явлений, что впоследствии поможет выявлять эти 

методы на практическом уровне. Тем не менее, существует множество 

различных подходов к речевой агрессии в современных научных 

лингвистических кругах, но многие детали все ещѐ нуждаются в 

разработке. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме речевого 

манипулирования в обществе и правовой сфере. В данной работе 

рассматривается проблема речевого манипулирования, а также 
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Plevako. 
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***** 

Слово – это мощное орудие, которым обладает человек. Каждое 

сказанное слово несет в себе определенное значение, которое влияет на 

чувства других людей. Слова имеют большую силу, потому что они 

вызывают разные эмоции у людей. Они могут поднять настроение, помочь 

в трудную минуту или, наоборот, нанести сильную психологическую 

травму. Именно поэтому важно думать перед тем, как что-то сказать. А 

также словами можно манипулировать и добиться нужного результата в 

своей деятельности, так как манипуляция является неотъемлемой 

деятельности различных профессий. А также в зарубежных исследованиях 

при изучении профессий используется понятие «манипулятивные 

профессии», поскольку Д. Винтер пришел к выводу,что мотив власти 
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более выражен у священников, преподавателей, журналистов и 

психологов, чем у государственных служащих и политиков. 

Манипуляция – это негативное явление? 

В поздних статьях иностранных ученых мы можем подметить, что 

применяют термин "профессии, которые наделяют властью" [1, с. 3]. 

Отечественные ученные особенно зачастую рассматривают манипуляцию 

как допустимый, оправданный и в некоторых особенных случаях 

социально одобряемый инструмент. Существуют целые области 

общественных отношений, где манипуляция вполне «законна». Мы 

считаем, что этими сферами «разрешенной» манипуляции являются бизнес 

и деловые отношения, а также политика и идеология. Однако постоянные 

манипуляции и речевые воздействия могут привести к разрушению 

личности человека.  

Таким образом можно сделать вывод, что манипуляция сама по себе 

не является негативным или позитивным явлением. А также оценка 

манипуляции будет зависеть от того, как и для каких целей она 

используется. Если манипуляция используется для вреда, контроля или 

обмана других людей, то она обычно воспринимается как негативная. 

Однако, манипуляция также может использоваться в конструктивных 

целях, например, для убеждения других людей сделать что-то полезное 

или для достижения консенсуса при принятии решений. Важно различать 

между манипуляцией с негативными целями и использованием 

убедительных коммуникативных стратегий для достижения позитивных 

конечных результатов. 

В чем разница между манипуляцией и убеждением? 

"Манипуляция – это вид психологического воздействия, при котором 

один человек убеждает другого к какому-либо действию при помощи 

скрытой обманной тактики и получает от этого действия выгоду. Вот 

почему проблема использования определенной техники общения в 

определенной сфере жизни стоит остро" [2]. 

"Однако манипулирование аудиторией, людьми – иногда мягкое и 

незаметное, иногда – не столь мягкое и откровенное, позволяет достичь 

цели, и достичь ее эффективно и рационально. Конечно, очень часто их 

можно достичь с помощью основных мер, таких как тщательное 

продумывание, тщательная подготовка, планирование своих действий в 

возможных ситуациях развития событий и повышение эффективности или 

с помощью тактик и стратегий поведения, о которых мы уже говорили"[3, 

с. 7]. Но подчас бывает просто не обойтись без гораздо более радикальных 

мер, если вы хотите идти вперед. 

"Интересно устроен мозг человека- если нам несколько раз 

повторять одно и то же суждение, мы воспринимаем его на веру. немного 

истории: Римский сенатор Катон Старший часто выступал перед публикой. 

но вне зависимости от того, о чем шла речь в выступлении: о цене на 

овощи, выборах или религии, заканчивал он его одной фразой "Карфаген 

должен бать разрушен!" над сенатором посмеялись , но мысль укоренилась 
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в головах слушателей. и когда дело дошло до атаки на Карфаген , народ 

пошел в бой без тени сомнения"[4]. Такой прем называют "Карфагеном". 

Убеждение – элемент мировоззрения, придающий личности или 

социальной группе уверенность в своих взглядах на мир, знаниях и 

оценках реальной действительности. Таким образом разница между 

манипуляцией и убеждением заключается в следующим: 

Убеждение происходит в открытую, человек осознаѐт, что ему 

предлагают и в случае, если доводы показались ему достаточными – по 

своей воле исполняет предлагаемое. Манипуляция – это использование 

человека в "темную". Человек порою и не догадывается, что его 

используют и в каких целях. 

"Люди, использующие манипулятивный стиль во взаимодействии, 

достигают своих краткосрочных целей с минимальными затратами и 

получают удовольствие от ощущения своей тайной власти и чувства 

превосходства"[1, с. 8]. Как распознать манипуляцию в общении? 

"Основная цель манипуляции – добиться желаемого, не учитывая интересы 

противоположной стороны, поэтому для манипуляций характерны 

следующие черты: 

- неясность, нечеткость выражений мыслей и просьб; 

- использование эмоционально окрашенных аргументов, когда упор 

делается на моральные или иные ценности, что должно склонить партнера 

по взаимодействию, к согласию; 

- стремление переложить ответственность за развитие и исход 

событий на жертву манипуляции" [3, с. 12]. 

Речевая манипуляция представляет собой один из видов речевого 

воздействия на оппонента. Такое воздействие применяют в следующих 

целях: внедрение в психику человека различного рода целей, намерений и 

установок, которых не было у человека ранее. Оно осуществляется 

скрытно, а не в открытом виде и может воздействовать на эмоциональную 

сферу человека. Речевым манипулированием можно принудить человека к 

определенным действиям или бездействию. "Субъект превращается в 

объект подлежащий контролю и управлению, при этом находясь в 

иллюзии независимости принятого решения"[2, с 31]. "Такое воздействие 

также может оказываться вопреки собственным интересам объекта 

манипуляций" [1, с. 352] Также существует несколько аспектов речевого 

воздействия таких как: 

"Невербальное воздействие- это воздействие при помощи 

несловесных средств, которые сопровождают нашу речь. Вербальное 

воздействие- это М 

Мы решили изучить вопрос «Какие чувства возникают у вас при 

слове «манипуляция?» и опросили студентов университета правосудия. 

Целью опроса стало желание изучить отношения людей к слову 

манипуляция. 
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студенты колледжа  Школьники 10 класса  

–  мастерство; 

– могущество;  

– победа любой ценой;  

– профессионализм  

– сила;  

– подавление; 

–  использование силы 

противника; 

–  превосходство. 

– несправедливость  

– жульничество;  

– коварство;  

– влияние;  

– хитрость; 

– способ достижения цели; 

–  обман; 

–  неприязнь; 

 

Из таблицы заметно, что ответы с негативной стороны присущи как 

менее опытным студентом колледжа, так и более опытным студентам 

университета. однако если начинающие используют слова, связанные с 

личной борьбой и выгодой [подавление, обман, использование силы 

противника], то опытные в ряде случаев демонстрируют большую 

взвешенность и употребляют более нейтральные слова, указывающие на 

обратные стороны [риск] и выгоду, которая может не быть 

индивидуальной [способ достижения цели]. 

В качестве примера речевого манипулирования в защитительной 

речи хочу привести адвоката Плевако, который пользовался приемами 

речевой манипуляции и выигрывал самые безнадежные дела. Он 

пользовался такими способами речевого воздействия как: доказывание, 

убеждение, уговаривание, внушение. Так он выиграл дело «20 минут». 

Которое заключалось следующем, "очень известна защита адвокатом 

Ф.Н.Плевако владелицы небольшой лавчонки, полуграмотной женщины, 

нарушившей правила о часах торговли и закрывшей торговлю на 20 минут 

позже, чем было положено, накануне какого-то религиозного праздника. 

Заседание суда по ее делу было назначено на 10 часов. Суд вышел с 

опозданием на 10 минут. Все были налицо, кроме защитника – Плевако. 

Председатель суда распорядился разыскать Плевако. Минут через 10 

Плевако, не торопясь, вошел в зал, спокойно уселся на месте защиты и 

раскрыл портфель. Председатель суда сделал ему замечание за опоздание. 

Тогда Плевако вытащил часы, посмотрел на них и заявил, что на его часах 

только пять минут одиннадцатого. Председатель указал ему, что на 

стенных часах уже 20 минут одиннадцатого. Плевако спросил 

председателя: – А сколько на ваших часах, ваше превосходительство? 

Председатель посмотрел и ответил: 

- На моих пятнадцать минут одиннадцатого. Плевако обратился к 

прокурору: 

- А на ваших часах, господин прокурор? 

Прокурор, явно желая причинить защитнику неприятность, с 

ехидной улыбкой ответил: 

- На моих часах уже двадцать пять минут одиннадцатого. 
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Он не мог знать, какую ловушку подстроил ему Плевако и как 

сильно он, прокурор, помог защите. 

Судебное следствие закончилось очень быстро. Свидетели 

подтвердили, что подсудимая закрыла лавочку с опозданием на 20 минут. 

Прокурор просил признать подсудимую виновной. Слово было 

предоставлено Плевако. Речь длилась две минуты. Он заявил: 

- Подсудимая действительно опоздала на 20 минут. Но, господа 

присяжные заседатели, она женщина старая, малограмотная, в часах плохо 

разбирается. Мы с вами люди грамотные, интеллигентные. А как у вас 

обстоит дело с часами? Когда на стенных часах – 20 минут, у господина 

председателя – 15 минут, а на часах господина прокурора – 25 минут. 

Конечно, самые верные часы у господина прокурора. Значит, мои часы 

отставали на 20 минут, и поэтому я на 20 минут опоздал. А я всегда считал 

свои часы очень точными, ведь они у меня золотые, мозеровские. 

Так если господин председатель, по часам прокурора, открыл 

заседание с опозданием на 15 минут, а защитник явился на 20 минут 

позже, то как можно требовать, чтобы малограмотная торговка имела 

лучшие часы и лучше разбиралась во времени, чем мы с прокурором? 

Присяжные совещались одну минуту и оправдали подсудимую."[5, с. 1], 

[6]. 

Подводя итог, отметим, что во всем мире речевые манипуляции 

стали неотъемлемой частью повседневной жизни человека. Манипуляции 

являются неотъемлемой частью жизни людей в различных сферах и 

контекстах. Взаимодействуя с окружающими и общаясь друг с другом, мы 

постоянно используем и подвергаемся манипуляциям. 

В личных отношениях манипуляции могут проявляться как попытки 

влиять на чужое поведение, эмоции или мнения. Например, партнер может 

использовать манипуляции, чтобы получить то, что он хочет, или 

доминировать над другими. Друзья могут манипулировать, чтобы добиться 

сочувствия или привлечь внимание. В семейном контексте манипуляции 

могут влиять на принятие решений, распределение обязанностей или даже 

на воспитание детей. 

 В профессиональной сфере манипуляции могут быть использованы 

для достижения выгоды или повышения статуса. Руководители могут 

манипулировать подчиненными, чтобы добиться выполнения задач или 

достижения определенных целей. Также, манипуляции встречаются в 

маркетинге и рекламе, где пытаются повлиять на потребителя, чтобы он 

приобрел определенный товар или услугу. 

Массовые медиа также используют манипуляции для формирования 

мнений и убеждений у аудитории. Они могут выбирать специфические 

факты и информацию, чтобы воздействовать на нашу психологию и 

убедить нас в чем-то. 

Социальные сети и интернет также стали средой, где манипуляции 

стали распространенными. Люди могут использовать фейковые новости, 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1991 ~ 

фотошоп и другие техники, чтобы влиять на мнения и восприятие других 

людей. 

Хотя манипуляции могут быть использованы для достижения 

личных или корпоративных целей, важно отличать их от здорового 

влияния и общения. Понимание манипуляций и умение их распознавать 

позволяет защитить себя и принимать собственные обоснованные 

решения. 
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***** 

Комплимент – это простой, но мощный инструмент для 

установления хороших отношений с другими людьми. Их используют по 

разным причинам, но обычно они приносят радость и повышают 

самооценку. Своевременный комплимент может успокоить ситуацию, 

переломить напряженную ситуацию и даже повлиять на вашу личную и 

профессиональную жизнь.  

Словарь русского языка лингвистических исследований под 

редакцией   А.П. Евгеньевой 1999 года издания даѐт следующее 

толкование слову комплимент: ―КОМПЛИМЕНТ, -а, м. Лестное для кого-

л. замечание, любезный отзыв‖ [1]. 

Каждому человеку необходимо получать положительные эмоции. 

Именно поэтому мы все чувствительны к различным комплиментам. 

Главная задача комплимента – заставить собеседника испытать некое 

удовольствие от услышанного. Человек, который ловко и умело 
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использует комплименты, становится желанным собеседником, ведь он 

приносит положительные эмоции другим людям. При помощи влияния на 

чувства и эмоции комплиментами, умелый собеседник может склонить 

человека к на продолжение работы и сотрудничестве с ним, а также 

склоняя его к принятию решения в пользу человека, сказавшего несколько 

правильных комплиментов в нужное время. Таким образом, нужно 

выделить что комплимент достигнет цели только в том случае, если он 

правильно сформулирован.  

При составлении комплимента важно ориентироваться на 

внутренние, психические и внешние личностные качества говорящего 

партнера. Гораздо проще строить комплименты внешности, чем искать и 

находить уникальные качества человека, которые достойны похвалы. 

Каждый человек может легко изменить внешность, но далеко не каждый 

обладает положительными личностными качествами или достижениями. 

Более ценным будет комплимент, обращенный к внутренним качествам 

человека. В качестве подтверждения вышесказанных слов стоит привести 

несколько примеров, которые показывают построение правильного 

комплимента, основывающегося на внутренних качествах человека. 

«Семѐн, да у тебя дар располагать людей к себе!». 

«Даня, ты очень хорошо справляешься с поддержкой людей». 

«Леня, ты такой проницательный». 

Всегда стоит обращать внимание на неявные достоинства 

собеседника, на которые редко кто сможет сделать акцент. Если хвалить 

легко заметные положительные качества, то не удастся произвести 

впечатление, ведь, вероятно, он и так часто слышит хорошие слова об этом 

качестве. Однако если получится обратить внимание на достоинство 

собеседника, требующее наблюдательности, то эффект комплимента будет 

намного сильнее. Искусство правильного комплимента заключается в его 

специфике, которая позволяет окружающим почувствовать его 

правдивость и искренность. Вот несколько примеров: 

―Женя, ты чудесный отец!‖ 

―Дима, никто и подумать не мог что ты хорошо знаешь не только 

рынок недвижимости, но и боевые искусства» 

Чем людям приятней от общения, тем больше у них доверия к 

собеседнику и тем выше будут шансы на успешное убеждение человека в 

каком-либо вопросе. 

Стоит отметить, что правильные комплименты должны быть 

искренними, они должны давать окружающим почувствовать правдивость 

приятных слов. Здесь играет большую роль эмпатия, осознанное 

сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека 

без потери ощущения происхождения этого переживания [2], [3]. Кроме 

искренности важно чтобы комплимент был конкретизирован. Не важно 

насколько он краток или развѐрнут, важно чтобы он оставался 

максимально конкретным. К примеру, если вместо простого высказывания: 

―Вы замечательный руководитель, Роман Сергеевич!‖ вы скажете: ―Вы 
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великолепный лидер, Александр Николаевич, потому что вы не только 

умеете обращаться с людьми, но и сопереживаете им, заботитесь о людях, 

с которыми работаете.‖ Кроме этого, добавлять поучения в комплимент 

будет ошибкой. Важно сказать человеку о его хорошем качестве, сделав 

ему приятно, и добавлять поучения могут оставить негативный оттенок, 

тем самым, не выполнив главную функцию комплимента. К примеру, не 

стоит говорить человеку подобные высказывания в качестве похвалы: ―Ты 

замечательный ассистент, но успеваемость надо подтянуть.‖. 

Двусмысленные обороты тоже стоит исключить из построения 

правильного комплимента. Выражения на подобии: ―Шикарное платье, 

Лиза, но что могут подумать одногруппники если ты так придѐшь в 

университет?‖ недопустимы, так как они тоже оставляют негативный 

оттенок. 

Если говорить об удачных способах сделать чувствительный 

комплимент, то стоит употребить его на фоне антикомплимента. 

Некоторые люди посчитают это личным достижением, если вы возвысить 

собеседника и сконцентрировать внимание на своѐм неуспехе. К примеру: 

―Коля, откуда у тебя такая усидчивость? Мне б терпения не хватило‖.  

В заключение следует отметить, что для построения правильного 

комплимента, требуется учитывать, кто является собеседником: мужчина 

или женщина, подросток или пожилой человек.  

Гендерная принадлежность определяется деталями физиологических 

различий между мужчинами и женщинами, характером течения 

психических процессов, особенностями восприятия окружающей 

действительности, типом профессиональной деятельности и многими 

другими. 

Особенно важны для мужчины его профессиональный успех, 

умственные способности, социальный статус, финансовое положение, 

решительность, смелость и ряд других качеств, отражающих имидж 

успешного мужчины. 

При составлении комплимента женщине следует обратить внимание 

на внешность, образование, финансовое положение собеседницы или 

мужа, женственность, если собеседница является деловой женщиной, то 

стоит похвалить еѐ за успехи в карьере, и многое другое, на что следует 

умело обращать внимание. 
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***** 

Данная статья посвящена изучению критериев достижения успеха в 

современном обществе, которые определяют умение человека убеждать, а 

также оказывать влияние на окружающих людей, тем самым выходя на 
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позицию лидера в определенном социуме. Споры могут возникать в самых 

разных сферах жизнедеятельности, в том числе и в юриспруденции. 

Возникновение конфликтных ситуаций можно проследить от житейских 

разговоров до дипломатических споров, именно поэтому важно уметь 

противостоять различным приемам, именно и делает выбранную тему 

актуальной. Использование уловок юристом считается очень важным в его 

профессиональной деятельности, ведь при помощи них можно 

воздействовать на присяжных заседателей, влиять на судью, управлять 

эмоциями свидетелей и др. 

В работе проведено комплексное исследование психологических 

уловок, дошедших до сегодняшнего времени из открытых исторических 

источников. Главный акцент сделан на приемах, пригодных к 

использованию и тактиках, которые следует избегать для достижения 

выигрышной позиции в споре.  

Явление «спор» обычно зарождается на основе глубокого понимания 

действительности. Для того, чтобы конфликтная ситуация перешла в 

стадию обсуждения, необходимо осуществление двух предварительных 

условий, а именно: формулировка и признание всеми сторонами общей 

важной проблемы и предложение минимум одного ее решения. Прежде 

чем переходить к причинно-следственной связи возникновения этого 

явления, важно изучить понятие самого термина. 

В первую очередь, спор – некая дискуссия, касающаяся 

определенной проблемной ситуации, которая вовлекает всех участников 

внутри неѐ. Целью такого обсуждения является желание конфликтующих 

более глубоко осознать сущность рассматриваемых вопросов. В ходе спора 

происходит столкновение разных точек зрения, которые аргументируются 

и опровергаются с двух сторон, что необходимо для достижения истины и, 

в конечном итоге, выработки наилучшего решения. Кроме того, второе 

значение указывает на то, что спор является формой диалога, где в течение 

этого явления развитие отношений между участниками может привести к 

идейной конфронтации. 

Рассмотрев термин «психологическая уловка», можно подчеркнуть, 

что обычно он не используется в научной психологии. Он чаще 

связывается с манипулятивным поведением для достижения выгоды, часто 

без учета этических норм. 

Спор, как и любое другое явление в коммуникативной среде, имеет 

собственную структуру. Для начала должен быть выдвинут тезис, т.е. 

позиция, которую стороны пытаются подтвердить или опровергнуть. Далее 

– аргументы – убедительные доказательства или логические рассуждения. 

Следующее – оппозиция, стадия, где высказывается противоположная 

позиция, после чего идѐт ребуттал – возражения и ответы на аргументы 

оппонента. И, наконец, заключение – финальное выступление каждой 

стороны, подведение итогов. 

Постепенно переходя к исследованию исторического возникновения 

спора, необходимо изучить подход к этому явлению известного 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 1997 ~ 

древнегреческого философа Сократа. В своих учениях мыслитель 

описывал внутренний мир человека не только в контексте единого 

составляющего, но и анализировал его в совокупности с изменяющимися 

внешними обстоятельствами. По мнению Сократа, спор – это один из 

способов приобретения знаний, словно это «своеобразная пища» для 

ведения диалога. Для ведения споров философ использовал определенную 

постановку вопросов, тем самым вызывая сомнения собеседников в 

собственной правоте и заставляя их задуматься над смыслом используемых 

ими аргументов. Мастерски овладев психологией влияния, Сократ 

сопротивлялся софистам, которых тоже важно упомянуть при изучении 

феномена спора в исторической ретроспективе. Основной целью софисты 

находили желание добиться главенствующего положения своей позиции в 

конфликте, никак не воспринимая при этом точку зрения собеседника. 

Необходимо отметить и следующего мыслителя – Аристотеля, 

который, подобно Сократу, четко разграничивал диалектические беседы и 

софистические споры. Ученый считал, что в каждом споре должны 

существовать общие положения, на которые должны опираться 

конфликтующие стороны.  

В целом, психологические уловки в споре представляют собой 

некоторые тактики в целях аргументации для преодоления противника. 

Считается, что такие приемы являются первым шагом в освоении 

искусства спора. Существует множество разнообразных уловок, каждая из 

которых имеет свою уникальную суть. Древнегреческие мыслители Сократ 

и Аристотель, немецкий философ А. Шопенгауэр, русский логик С. 

Поварнин и многие другие исследователи внесли значительный вклад в 

разработку теории уловок. 

Глубокое внимание спору уделялось и в Древней Индии. На 

сегодняшний день многие до сих пор пользуются «индийским правилом 

спора», которое гласит, что перед тем, как опровергать своего оппонента, 

необходимо удостовериться в полном понимании его взглядов. 

Проследив эволюцию понимания термина «спор» в античности, 

можно непосредственно переходить к исследованию его возникновения в 

современных реалиях. Для появления дискуссии требуется, чтобы мнение, 

высказанное одним из участников разговора, было подвергнуто сомнению. 

При этом наличие даже прямо противоположных точек зрения 

необязательно для спора. Простейший конфликт может возникнуть в 

условиях, когда выдвинутая одним человеком позиция сталкивается со 

мнением со стороны. 

На сегодняшний день, в условиях активных дискуссий и споров, 

особенно происходящих в общественно-политической среде, ощущается 

недостаток навыков культурного ведения диалога. Это демонстрирует 

неспособность аргументированно выражать свою точку зрения, слушать и 

понимать мнение оппонента, оценивать его субъективный взгляд, и, в 

соответствии с этим, корректировать высказанную позицию. 

Осуществление подобных явлений на практическом уровне можно 
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напрямую рассмотреть в таких текстовых источниках, как СМИ. Ярким 

примером может послужить ситуация, произошедшая в 2009 году, когда 

Джорджо Армани обвинил Доменико Дольче и Стефанно Габбана в 

плагиате. Армани утверждал, что в их мужской коллекции были 

использованы его собственные дизайны, представленные всего за день до 

этого. Доменико и Стефанно решили не воздерживаться от комментариев и 

заявили в итальянской газете: «Нам, безусловно, есть чему учиться. Но 

точно не у него». Проанализировав этот пример, можно определить, что со 

стороны дизайнеров была использована психологическая уловка, которая 

звучит как «раздражение оппонента». 

Следующий пример связан с ситуациями, при которых спор не 

доводится до логического завершения. Конфликт между Базаровым и 

Кирсановым в романе «Отцы и дети» И.С. Тургенева был закончен 

благодаря тому, что герои имеют общую цель – благо России. Они 

понимают, что их действия должны быть направлены на улучшение 

условий жизни и развития страны, это настраивает их на совместное 

решение проблем. Базаров понимает, что его революционные идеалы не 

обладают абсолютной правотой, а Кирсанов признает свои ошибки в 

воспитании детей и начинает прислушиваться к молодому поколению. Так, 

опора на общую цель позволяет закончить спор.  

В целом, проанализировав возникновение дискуссий на 

практическом уровне и на основании двух приведенных примеров 

использования психологических уловок в споре, можно сделать вывод, что 

лишь благодаря их корректному использованию можно достичь 

максимальной выгоды. 

Перед тем, как начать непосредственно рассматривать 

психологические уловки в споре, важно отметить, что под ними 

понимаются недопустимые с точки зрения нравственности приемы, целью 

которых является моральное воздействие на собеседника. 

Первым приемом можно выделить «раздражение оппонента», пример 

которого приводился в предыдущем параграфе. При помощи такой тактики 

собеседник выходит из психического равновесия из-за получения в свой 

адрес всяческих насмешек, обвинений и упреков, что абсолютно 

невыгодно для его позиции. 

Следующая психологическая уловка – поражение темпом 

обсуждения. Еѐ суть заключается в применении быстрой речи во время 

диалога, это позволяет запутать собеседника и вызвать у него дискомфорт. 

Далее – перевод спора в сферу домыслов. Сущность этой тактики 

заключается в том, что говорящий преобразовывает дискуссию, уходя при 

этом от основной темы, и словно заставляет оппонента начать 

оправдываться. 

Затем – банальная лесть. Использование комплиментов в речевых 

оборотах имеет сильное воздействие на психику человека. Это некоторым 

образом смягчает критику и создает нужную атмосферу для признания 

человеческих достоинств. К этому приему можно привести пример, а 
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именно известную цитату У. Черчилля: «Хотите, чтобы в споре ваше слово 

было последним? Скажите оппоненту: «Пожалуй, вы правы!». Не стоит 

путать лесть с комплиментом, ведь он может быть искренним признанием 

уважения к человеку, без намерения использовать его в качестве 

манипулятивного инструмента. Однако в некоторых случаях комплимент в 

спорах смягчает другую сторону и снижает напряжение, что необходимо 

для достижения преимущества. 

Далее рассмотрим уловку, которую принято называть «carthago 

delenda est» (с лат. «карфаген должен быть разрушен»). Идея этого приема 

заключается в целенаправленном насаждении конкретной мысли у 

оппонента. Примером здесь станет консул Катон Старший, выступление в 

сенате, которого каждый раз заканчивалось именно этой фразой. Так, 

многократное повторение одного и того же утверждения делает его 

неоспоримым. 

И, наконец, последняя из основных уловок, но не из всего их 

количества, – «Ложный стыд». Тактика этого приема заключается в том, 

что неправильные утверждения, которые используются в качестве 

аргументов, с легкостью путают оппонента и принуждают его признать их 

верность. К примеру, при использовании таких выражений, как: «Вы, я 

уверен, уже слышали о…», «Вы, конечно, читали о…» человек начинает 

чувствовать ложный стыд, впоследствии теряясь в своих выдвинутых 

позициях. 

В результате исследования можно сделать вывод, что владение 

искусством полемики является ценным навыком для человеческой 

деятельности во многих сферах жизни. Использование основных 

психологических уловок, таких как «раздражение оппонента» и 

«поражение темпом обсуждения» выводит оппонента из душевного 

равновесия, «ложный стыд», и «перевод в сферу домыслов» вводит другую 

сторону в заблуждение, а лесть и «carthago delenda est» позволяют 

добиться выгоды путем «мягкой силы». Так, все эти приемы вырабатывают 

умение побеждать и убеждать, которые помогают развивать 

коммуникативные навыки и дипломатические способности. 
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Актуальность темы "ирония как средство изобличения манипуляции 

и обмана в судебной речи" имеет высокое социальное значение. Судебная 

речь играет важную роль в передаче информации и убеждении аудитории.  

Ирония как риторическое средство позволяет авторам выражать свои 

мысли и идеи, имея возможность придавать своим словам двойное 

значение. Использование иронии может помочь подчеркнуть 

непоследовательность или возможные скрытые мотивы определенных 

аргументов и напомнить о важности правды и справедливости в судебных 
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процессах. Таким образом, ирония может быть эффективным средством 

изобличения манипуляций и обмана в судебной речи. 

Ирония (от греч. eironeia – притворство) – контраст между видимым 

и скрытым смыслом; он отличается от реального утверждения тем, что этот 

риторический прием, как и метафора, одновременно вызывает и 

поддерживает в сознании говорящего и адресата два значения слова или 

выражения: прямое (буквальное) и переносное (противоположное 

первому). Игра двух значений и создает желаемый эффект – тонкую, 

скрытую насмешку. Судебный оратор должен очень осторожно 

использовать орудие иронии. Таким образом, вы можете иронизировать, 

когда дело доходит до обмана (лжесвидетельство, подделка документов, 

подделка завещания и т.д.), но этот случай того не стоит, когда речь идет о 

более серьезных преступлениях. 

Очевидно, что в мире судебных разбирательств и правосудия часто 

возникают ситуации, когда стороны пытаются ввести в заблуждение суд и 

общественность. Они используют различные методы, чтобы скрыть 

истинное положение дел, получить преимущество или повлиять на 

решение суда. Именно в таких ситуациях ирония выступает мощным 

инструментом борьбы с обманом и манипуляциями. 

Используя иронические выражения и формулировки, адвокату или 

прокурору может удастся вызвать сомнения в доверии противоположной 

стороны, подчеркнуть нелогичность или противоречивость ее аргументов. 

Благодаря иронии можно обнаружить ложь, возможность 

манипулирования и выразить свое недоверие аргументам соперников. 

Однако при использовании иронии в судебной речи необходимо 

быть очень осторожным. В конце концов, она обладает двойственностью, и 

его значение можно воспринимать по-разному. Используемая неуместно и 

усиленная грубым комментарием, ирония вызовет противоположный 

эффект, она может оскорбить присяжных и судью. Наиболее уместно 

использовать легкую иронию в ответ на необоснованную атаку оппонента, 

тогда она может иметь двойной эффект; добавить убедительности речи 

говорящего и лишить речи его оппонента [1, с. 115]. 

Следует помнить, что использование иронии должно быть 

взвешенным и не должно перерастать в оскорбления или неуважительное 

поведение. Также важно учитывать реакцию аудитории и быть готовым к 

возможным негативным последствиям. Использование иронии требует 

хорошей изобретательности и оценки ситуации, чтобы она была 

действительно эффективной и способствовала защите интересов cвоего 

клиента. 

В риторике ирония одновременно вызывает и удерживает в сознании 

говорящего и адресата два значения выражения: прямое (буквальное) и 

переносное (противоположное первому). Простейший вид иронии –

антифраз (когда слабого человека называют Геркулесом, бедняка – 

Крезом) [2, с. 232]. 
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Сила иронии как риторического средства известна и ценится с 

древних времен. Сократ прославился своей иронией. Речи Сократа до нас 

не дошли, но его риторические приемы описаны в диалогах Платона. 

Ирония Сократа в сочетании с его майевтикой (буквально: "искусство 

повивальной бабки" – искусство помочь истине родиться в споре) была 

«могучим и гибким инструментом философии Сократа» (А. Ф. Лосев). 

Ирония часто проявляется в парадоксе, высказывании, которое на 

первый взгляд противоречит здравому смыслу, но имеет более глубокий 

смысл. Термин "парадокс" (ис. para-против, doxa-мнение) возник в 

Древней Греции: так называлось исходное, первоначальное мнение. Таким 

образом, парадокс можно определить как неожиданное, необычное и 

странное утверждение, которое сильно расходится с общепринятым 

мнением. Парадокс – великолепное риторическое средство, придающее 

блеск речи, доставляющее удовольствие слушателю. Хороший парадокс 

четкий, краткий, логически завершенный [3, c. 57]. 

В Древнем Риме законы формулировались не только лаконично, но 

иногда и парадоксально, например: «Высшее право – высшее бесправие» 

или «Кто доказывает слишком много, тот ничего не доказывает». Это 

объясняется тем, что первоначально законы передавались устно в форме 

установок и советов. Еще примеры: «Чего нет в документах, того нет на 

свете», «Один свидетель – не свидетель». 

Целый философский трактат под названием "Парадокс" принадлежит 

выдающемуся древнеримскому оратору Цицерону. Богатыми и яркими 

были парадоксы, использованные Цицероном в его знаменитых речах. 

Например, в одном из парадоксов Цицерон раскрывает суть концепции 

свободы и ее взаимосвязи с законом: "Мы рабы законов, чтобы быть 

свободными". 

Ирония усиливает полемический тон речи, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Так, А. Ф. Кони с помощью иронии оценил 

принятое помощником пристава решение: «Мы знаем, что молодой 

банщик женился, поколотил студента и был посажен под арест. На другой 

день после этого нашли его жену в речке Ждановке. Проницательный 

помощник пристава усмотрел в смерти ее самоубийство с горя по муже… 

» [4]. 

Таким образом, ирония как средство разоблачения обмана и 

манипуляций в судебной речи является очень эффективным и мощным 

оружием. Она позволяет выразить сарказм и разоблачить нелогичность или 

противоречивость аргументов, используемых при обмане или 

манипуляции. 

Ирония, в том числе саркастические комментарии или игра слов, 

дает возможность изложить свою точку зрения и в то же время показать 

слабые стороны или недостатки аргументов противоположной стороны. 

Это открывает слушателям глаза на скрытые противоречия и ложные 

утверждения, которые могли бы остаться незамеченными без 

использования иронии. 
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Более того, ироничные высказывания в судебной речи помогают 

подчеркнуть неверное или противоречащее поведение оппонентов. Они 

могут подвергать сомнению их нравственность, компетентность или 

честность, вызывая у слушателей сомнения в их аргументах и позиции [5, 

c. 126]. 

В зале суда, где обман и манипуляции могут быть обычным 

явлением, использование иронии может быть не только полезным, но и 

необходимым для достижения справедливости. Она позволяет поднимать 

важные вопросы и заставляет слушателей задуматься, что помогает 

предотвратить обман и манипуляции и защитить интересы правосудия. 
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Аннотация: данная научная статья исследует речевые конфликты, 

их различные виды и последствия. Рассматриваются различные аспекты 

языковых конфликтов, включая их возникновение, причины и способы 

разрешения. Виды речевых конфликтов, такие как межэтнические, 

внутриэтнические, подробно анализируются в статье. Примеры из 

различных стран и регионов используются для иллюстрации динамики 

речевых конфликтов и их влияния на общественные процессы.  
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Abstract: this scientific article explores language conflicts, their various 

types and consequences. Various aspects of language conflicts are considered, 

including their occurrence, causes and methods of resolution. The types of 

language conflicts, such as interethnic, intraethnic, linguopragmatic, are 

analyzed in detail in the article. Examples from different countries and regions 

are used to illustrate the dynamics of language conflicts and their impact on 

social processes.  

Keywords: language conflict, language, ethnic groups, national groups, 

linguistics, communication. 

***** 

Речевые конфликты являются комплексным социальным явлением, 

которое возникает в результате противоречий в использовании языков и их 

статусе в различных социальных, политических и культурных контекстах. 

Эти конфликты могут возникать как внутри страны, так и между 

различными национальными и этническими группами. Они имеют разные 
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причины, характеристики и последствия, и исследование и классификация 

видов языковых конфликтов может помочь в понимании и анализе этих 

явлений. 

Цель данной научной статьи состоит в обзоре современной 

классификации языковых конфликтов, чтобы представить обширное 

представление о многообразии этих конфликтов и их важности в 

социальной динамике. 

Понимание и классификация этих различных видов конфликтов 

будет способствовать развитию стратегий управления и разрешения 

языковых конфликтов. Более глубокое понимание причин и механизмов 

этих конфликтов поможет ученым, политикам и активистам эффективнее 

работать в области языкового многообразия. 

Следует начать с определения понятия языкового конфликта. Это 

столкновение между сообществами людей, в основе которого лежат те или 

иные проблемы, связанные с языком. [1, с. 276]. 

Современная социолингвистика выделяет межэтнические, 

внутриэтнические, лингвопрагматические речевые конфликты.  

Межэтнический языковой конфликт возникает между различными 

этническими группами, которые борются за распределение языковых 

функций в определенной языковой обстановке. 

Межэтнические речевые конфликты, в большинстве случаев, 

возникают на фоне общей напряженности между национальностями, и 

редко являются самостоятельными. Однако иногда они становятся 

основным фактором межнациональных противоречий. 

В 1998 году Конституционный суд рассматривал запросы депутатов 

Государственной Думы относительно требования владения 

государственным языком соответствующей республики для кандидатов в 

президенты Марий Эл и Башкортостана. Представители Марий Эл 

приняли рекомендации ученых и отозвали свой иск после рассмотрения 

экспертных заключений. Решение по Башкортостану было принято в суде. 

Конституционный суд признал право республики определять статус 

государственных языков народов республики и требовать знания 

государственного языка для регистрации кандидатов в президенты. Однако 

в вынесенных рекомендациях указывалось на необходимость учесть 

переходный период, хорошо организовать этот период и ясно определить 

критерии оценки знаний и уровень владения языком [2]. 

Другими словами, государство предоставляет условия для изучения 

данного языка и устанавливает достаточный срок для его освоения, а затем 

может требовать от граждан владения государственным языком. 

Конфликты между различными языковыми группами на Северном 

Кавказе достаточно сложны и многогранны. Регион состоит из нескольких 

республик, каждая из которых имеет свой уникальный набор языков и 

культурных традиций. Некоторые из основных конфликтов связаны с 

вопросами официального статуса и использования языков в общественной 

жизни. 
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Дагестан, например, является наиболее многонациональной 

республикой в России, где проживает более 30 народов, говорящих 

разными языками. Возникают споры между этническими группами о 

статусе и роли их языков в образовании, управлении и публичном 

общении. Некоторые дагестанские народы стремятся увеличить 

использование своих языков в школах и государственных учреждениях для 

сохранения своей культуры и идентичности. Однако русский язык также 

имеет значительное присутствие на этой территории, что вызывает 

напряженность и споры между различными языковыми группами. В 2019 

году в Дагестане произошли протесты против решения правительства 

увеличить число часов русского языка в школах. Родители местных 

учеников и представители народов Дагестана считали это нарушением их 

права на обучение на родном языке. В результате возникли столкновения 

между протестующими и полицией. В Чеченской Республике возникают 

конфликты по поводу применения русского и чеченского языков. 

Например, в 2017 году чеченский язык был признан вторым 

государственным языком на территории республики. Это вызвало 

протесты со стороны русскоязычного населения, которое беспокоится о 

сохранении своего статуса и возможностях для обучения на русском языке. 

Конфликты между различными языковыми группами также возникают в 

Ингушетии и Кабардино-Балкарии, где важными языками являются 

ингушский, кабардинский и другие языки народов республик. Возникают 

споры о статусе и использовании этих языков в официальных документах, 

школах и государственных учреждениях [3]. 

Внутриэтнические речевые конфликты часто возникают между 

представителями одного этноса и обычно не являются такими острыми, 

как межэтнические конфликты. Они чаще всего затрагивают узкий круг 

интеллигенции. 

Примером такого конфликта может служить ситуация в Республике 

Бурятия, где в настоящее время происходит ожесточенная дискуссия о 

необходимости сохранения и распространения диалектов бурятского 

языка. Бурятский язык является литературным языком, сформированным 

на основе хоринского диалекта. Однако представители буддийского 

духовенства считают, что для сохранения этнической идентичности 

современных бурят необходимо активно поддерживать диалекты 

бурятского языка. В этой связи разрабатываются и издаются диалектные 

словари, а в районах, где диалекты бурятского языка широко 

используются, выпускаются газеты на этих диалектах. 

Также возникнуть напряженная ситуация может и при выборе или 

изменении графической основы языка. Несколько языков в Российской 

Федерации имеют несколько официально принятых графических систем, 

что затрудняет развитие этих языков в функциональном и структурном 

аспектах, таких как саамский язык и другие. Вопрос о графической 

системе для языков страны до сих пор не урегулирован полностью в 

языковом законодательстве Российской Федерации. В 2002 году Госдума 
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внесла изменения в Закон «О языках народов Российской Федерации», в 

котором говорится: «В Российской Федерации алфавиты государственного 

языка Российской Федерации и государственных языков республик 

строятся на графической основе кириллицы. Иные графические основы 

алфавитов государственного языка Российской Федерации и 

государственных языков республик могут устанавливаться федеральными 

законами» [3]. Таким образом, письменность для языков народов 

Российской Федерации основана на кириллице. Единственный 

официальный язык в России, использующий латинскую графику, является 

карельский язык, это объясняется историческими причинами. 

Однако сложность заключается в том, что сейчас требуется научная 

и теоретическая база для решения этого вопроса. В советский период был 

богатый опыт по совершенствованию графики для языков страны, но 

научное продолжение было прервано, институты, занимающиеся 

разработкой графической системы для национальных языков, перестали 

существовать в 1990-е годы. 

Процесс создания графической основы для языка очень сложный и 

многоэтапный процесс, который требует предварительной подготовки и 

учета следующих этапов. Во-первых, необходимо создать 

координирующий центр (комитет), в который вошли бы лингвисты и 

специалисты по языкам народов России. Во-вторых, требуется провести 

предварительные исследования грамматики и фонетики языков, а также 

диалектов, например, чтобы определить основы для создания письменного 

языка. В-третьих, необходимо учитывать психологический фактор среди 

носителей языка. Смена графической системы является наиболее 

болезненной для народа и может привести к ряду негативных последствий, 

таких как разрыв культурно-языковых традиций, сложившихся за долгое 

время; массовая неграмотность, поскольку всему обществу, независимо от 

образовательного уровня, придется переучиваться; а также значительные 

материальные затраты. В-четвертых, следует определить функциональный 

статус языка и языковую компетенцию среди носителей языка [4]. 

В 1990-е годы для цезского языка М.А. Алексеевым был разработан 

алфавит и составлен букварь, также были предприняты попытки обучать 

цезской грамоте в школе, но цезы до сих пор продолжают использовать 

аварский язык в качестве письменного «родного языка». 

Лингвопрагматический языковой конфликт представляет собой 

коммуникативную неудачу, вызванную незнанием или некомпетентностью 

одного из участников коммуникации в выборе подходящего языкового 

кода для передачи или понимания информации. Это может привести к 

неправильной интерпретации высказываний и возникновению «иных» 

смыслов.  

Лингвист М.А. Кронгауз приводит примеры таких конфликтов, 

включая интернет-троллинг, где сообщества исправляют ошибки других и 

тем самым разрушают коммуникацию. Типами лингвопрагматического 

конфликта являются языковой конфликт с идеологическим подтекстом или 
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гендерный языковой конфликт. В настоящее время феминистки стремятся 

использовать женскую форму профессиональных названий, так 

называемые феминитивы, например, «блогерка», «авторка», «редакторка». 

Эти конфликты основаны на принципе «свой-чужой» и подкрепляются 

идеологией угнетения и дискриминации, а также могут повлиять на 

структуру языка [5]. 

Другой пример лингвопрагматического языкового конфликта может 

возникнуть при общении между русским говорящим и американцем. В 

данном случае, русский говорящий может использовать прямое и 

прямолинейное выражение своих эмоций и мыслей, без скрывания своего 

недовольства или критики. Однако, для американца, особенно в 

формальной или профессиональной ситуации, прямолинейность и 

слишком открытое выражение негативных эмоций может считаться 

нарушением норм вежливости и вызвать недоразумение или обиды. 

Например, пусть русский говорящий человек говорит американцу: «Это 

плохая идея. Я не согласен и, думаю, это будет провалом». В таком случае, 

американец может воспринять такое высказывание как грубое или 

неуважительное, так как в американской культуре приветствуется более 

плавное и дипломатичное выражение отрицательных мнений. 

Решение этого лингвопрагматического конфликта заключается в 

осознании культурных различий и адаптации своего общения под 

культурное окружение. Русскоговорящему можно научиться использовать 

более мягкие формулировки, выражать свое мнение более дипломатично и 

учитывать нормы вежливости в американском обществе. Американец, в 

свою очередь, может стараться понять и принять более открытое 

выражение эмоций и критики, не считая его неприемлемым или 

оскорбительным. Этот пример показывает, что понимание 

лингвопрагматических различий и гибкость в языковом общении могут 

помочь в разрешении конфликтов и создании более эффективного 

межкультурного общения [6]. 

Межэтнические, внутриэтнические и лингвопрагматические речевые 

конфликты являются сложными и многогранными явлениями, которые 

могут возникать в обществе из-за различных причин и иметь различные 

последствия. 

Межэтнические речевые конфликты возникают в результате 

различий в языке, культуре и идентичности между разными этническими 

группами. Эти конфликты могут быть вызваны различиями в языковых 

нормах, восприятии, употреблении и в значении определенных 

выражений. Они могут привести к обострению этнических отношений, 

дискриминации и конфликтам между этническими группами. 

Внутриэтнические речевые конфликты определяются различиями 

между различными социальными и культурными группами внутри одной 

этнической группы. Такие конфликты могут возникать из-за различий в 

диалектах, сленге, произношении и употреблении языка. Они могут 
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привести к конфликтам, разделению и сегрегации внутри этнической 

группы. 

Лингвопрагматические речевые конфликты возникают из-за 

различий в языковых навыках и коммуникативной компетенции разных 

людей или групп. Эти конфликты могут быть вызваны неправильным 

толкованием, неприемлемым поведением или использованием языковых 

средств, которые могут оскорбить других людей или вызвать 

недоразумения. Они могут привести к негативным эмоциональным 

реакциям, обидам и конфликтам в общении. 

В целом, речевые конфликты серьезными социальными проблемами. 

Они подчеркивают важность взаимного уважения, толерантности и 

понимания различий в языке и культуре. Решение данных конфликтов 

требует осознания и учета различий, а также разработки стратегий и 

политик, которые способствуют доверительному взаимодействию и 

гармонии между различными языковыми и культурными группами. 

Для устранения и решения языковых конфликтов необходимы 

разработка обдуманной языковой политики и координированные усилия 

по примирению всех враждующих сторон. Ключевыми элементами этого 

процесса являются поиск консенсуса и справедливое определение 

значимости конфликтующих языков, а также обеспечение равных 

возможностей для реализации во всех сферах жизни для представителей 

различных этнических групп. 
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Судебный речевой этикет – это набор правил и норм, которые 

регулируют профессиональное поведение и общение в судебной среде. 

Эти правила помогают поддерживать уважительную и достойную 

атмосферу в суде, обеспечивать справедливость и эффективность 

процесса.  

История зарождения судебного речевого этикета уходит в глубокую 

древность. Точные даты и время начала развития судебного речевого 

этикета сложно указать, так как это процесс, который происходил на 

протяжении многих веков. Однако, можно сказать, что формирование 
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судебного речевого этикета началось в древние времена и продолжается до 

сегодняшнего дня, с учетом изменений и новых вызовов, связанных с 

современными технологиями и общественными изменениями.  

Уже в древнем Риме и Греции существовали правила, регулирующие 

общение в судебной среде. Однако, формализация и систематизация этих 

правил произошла позже в различных правовых системах. В 

средневековой Европе судебный речевой этикет приобрел особое 

значение. В то время, когда судебные процессы были часто связаны с 

религиозными и политическими аспектами, суды стремились 

поддерживать формальность и достоинство во время судебных слушаний. 

Это включало использование определенных формулировок и выражений, а 

также соблюдение определенных правил обращения.  

С развитием судебной системы в различных странах и 

формированием профессионального сообщества юристов стали 

разрабатываться и утверждаться кодексы судебной этики, которые 

регулировали не только речевое общение, но и другие аспекты поведения 

судебных работников. Такие кодексы обычно содержат правила общения 

судей, адвокатов, прокуроров, свидетелей и других участников судебного 

процесса.  

Современные судебные системы, включая систему судопроизводства 

и судебный речевой этикет, продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Вместе с тем, технологические инновации и 

изменения в обществе приводят к необходимости адаптации этикета к 

новым ситуациям и вызовам, связанным с использованием электронных 

коммуникаций и других средств связи.  

Развитие судебного речевого этикета было постепенным и 

происходило на протяжении многих лет. Он эволюционировал вместе с 

развитием судебных систем и правовых традиций различных стран. 

Судебные системы и правовые традиции различных стран могут 

значительно отличаться друг от друга. Эти различия определяются 

историческими, культурными, религиозными и политическими факторами. 

Некоторые из основных судебных систем и правовых традиций включают: 

1. Континентальная (романо-германская) система. Эта система 

преобладает в большинстве стран Европы и Латинской Америки. Она 

основана на кодифицированных законах, которые определяют правила и 

процедуры судебных процессов; 

2. Общее право (англо-американская) система. Эта система, 

развившаяся в Британии и распространившаяся в страны бывшей 

Британской империи, основана на прецедентном праве и обычаях. Решения 

судов истолковываются как источник права, и они обладают авторитетом 

прецедента; 

3. Мусульманское право (шариат). Данная система основана на 

Коране и сунне (примерах и поступках пророка Мухаммада). Это система, 

которая регулирует не только судебные процессы, но и религиозные, 

семейные и другие аспекты жизни мусульманского сообщества; 
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4. Китайская традиционная судебная система основана на 

конфуцианских принципах, которые подчеркивают гармонию, порядок и 

социальное благополучие. Она имеет свои уникальные правила и 

процедуры, отличающиеся от западных систем; 

5. Индийская судебная система, основанная на индуистском праве 

(дхармашастрах), является одной из старейших на Земле. Она включает 

суды, которые разбирают такие вопросы, как семейное право, наследство, 

собственность и другие области права. 

Это лишь некоторые примеры судебных систем и правовых 

традиций. Каждая страна имеет свои уникальные особенности, и важно 

учитывать их при изучении и понимании судебных систем различных 

стран.  

Так же судебные системы разных стран могут существенно 

различаться в своей организации и функционировании. Вот несколько 

примеров различных судебных систем: 

1. В Соединенных Штатах существует федеральная система судов и 

система судов отдельных штатов. Федеральная система включает 

Верховный суд США и нижестоящие федеральные суды, которые 

рассматривают дела по федеральному праву. Суды штатов разбирают дела 

по штатовскому праву; 

2. В Британии судебная система основана на прецедентном праве. 

Есть три основных уровня судов: Верховный суд, Апелляционный суд и 

Суды первой инстанции (включая Верховный суд Англии и Уэльса, Суд 

Шотландии и Суд Северной Ирландии); 

3. Французская судебная система основана на континентальной 

(романо-германской) системе права. Включает Конституционный совет, 

Кассационный суд (Cour de cassation) и нижестоящие суды, такие как 

апелляционные и общие суды; 

4. Германская судебная система также основана на 

континентальной системе права. Включает Федеральный 

конституционный суд, Федеральный суд и нижестоящие областные и 

районные суды; 

5. Японская судебная система имеет свои особенности, включая 

Японский Верховный суд и нижестоящие суды, такие как окружные и 

районные суды. Традиционно Япония также имеет альтернативные методы 

разрешения споров, такие как посредничество и арбитраж; 

6. Российская судебная система основана на континентальной 

системе права. Включает Верховный суд Российской Федерации, а также 

нижестоящие областные, городские и районные суды. 

Это всего лишь несколько примеров, и судебные системы разных 

стран могут иметь свои уникальные особенности и структуры. Важно 

понимать, что каждая система имеет свои правила, процедуры и нормы, 

которые регулируют судебные процессы. 
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Какая бы ни была страна с ее индивидуальной судебной системой, 

существуют некоторые основные принципы судебного речевого этикета, 

которые одинаковы характерны и соблюдаются повсеместно: 

– уважение. Судебные работники должны проявлять уважение к 

участникам судебного процесса, включая судей, адвокатов, свидетелей и 

обвиняемых. Необходимо избегать оскорблений, унижения или 

неуважительного отношения; 

– профессионализм. Судебные работники должны поддерживать 

высокий уровень профессионализма в своем общении. Это включает 

четкую и понятную речь, адекватное использование терминологии и 

избегание использования жаргонных выражений; 

– нейтралитет. Судебные работники должны быть нейтральными и 

объективными в своем общении. Они не должны выражать предвзятость 

или субъективное мнение в отношении дела или участников судебного 

процесса; 

– конструктивность. Судебные работники должны стремиться к 

конструктивному общению, направленному на решение юридических 

вопросов. Они должны избегать агрессивного или враждебного поведения; 

– четкость и точность. Судебные работники должны быть четкими 

и точными в своей речи. Они должны избегать двусмысленности или 

неясности, чтобы предотвратить недоразумения; 

– конфиденциальность. Судебные работники должны соблюдать 

конфиденциальность и сохранять тайну судебного процесса. Они не 

должны разглашать информацию, полученную в ходе работы, если это не 

требуется законом. 

Соблюдение этих правил и норм судебного речевого этикета 

является важным аспектом профессиональной работы в суде. Оно 

способствует справедливому и эффективному судебному процессу и 

поддерживает доверие общества к судебной системе.  

Появление электронных коммуникаций и других средств связи 

существенно повлияло на судебный речевой этикет. Технологические 

инновации изменили способы общения и взаимодействия в судебной 

среде, и требуют адаптации судебных работников к новым ситуациям и 

вызовам. 

Некоторые из основных изменений, связанных с введением электронных 

коммуникаций, включают: 

− Электронная переписка. Вместо традиционной письменной 

корреспонденции, судебные работники теперь все чаще общаются по 

электронной почте или через специализированные платформы для обмена 

информацией. Это может требовать новых навыков и соответствующего 

этикета в написании электронных писем; 

− Видеоконференции. Судебные слушания и заседания могут 

проводиться через видеоконференции, особенно в случаях, когда 

физическое присутствие сторон затруднено. В таких случаях, судебные 
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работники должны обращать внимание на свою внешность, 

профессионализм и соблюдение правил общения через видео; 

− Социальные сети. Судебные работники должны быть 

осведомлены о том, что их активность в социальных сетях может быть 

истолкована как нарушение этических норм или конфиденциальности. Они 

должны быть осмотрительными в своих постах и комментариях, чтобы 

избежать проблем с этикетом; 

− Электронные документы. Вместо использования бумажных 

документов все больше судебных материалов представляется в 

электронной форме. Судебные работники должны быть внимательными к 

точности и правильности оформления электронных документов, а также 

соблюдать правила и процедуры их передачи и хранения; 

− Онлайн-общение. Судебные работники могут общаться с 

адвокатами, сторонами и другими участниками судебного процесса через 

онлайн-платформы и чаты. В таких случаях, судебные работники должны 

соблюдать этикет и проявлять уважение, даже в виртуальной среде. 

В целом, судебный речевой этикет должен адаптироваться к новым 

технологическим возможностям и средствам связи, чтобы поддерживать 

уважительное и профессиональное общение в судебной среде. Судебные 

работники должны быть внимательными к изменениям и обновлениям в 

правилах и нормах судебного речевого этикета, чтобы эффективно 

взаимодействовать с новыми технологиями. Для эффективного 

взаимодействия с новыми технологиями в судебном речевом этикете 

судебные работники должны обладать следующими качествами: 

− Техническая грамотность. Судебные работники должны быть 

знакомы с основными технологиями, используемыми в судебной среде, 

такими как электронная почта, видеоконференции, социальные сети и 

документооборот. Они должны быть способными использовать эти 

технологии без проблем и быть готовыми к обучению новым 

инструментам; 

− Адаптивность. Судебные работники должны быть готовыми к 

изменениям и быстро адаптироваться к новым технологиям и средствам 

связи. Они должны быть открытыми для изучения и освоения новых 

инструментов и готовыми принять изменения в судебном речевом этикете, 

связанные с использованием технологий; 

− Коммуникативные навыки. Взаимодействие с новыми 

технологиями требует хороших коммуникативных навыков. Судебные 

работники должны быть способными ясно и точно выражать свои мысли в 

письменной и устной форме, включая электронную переписку, 

видеоконференции и онлайн-общение; 

− Безопасность данных. В связи с использованием электронных 

коммуникаций, судебные работники должны быть осведомлены о 

вопросах безопасности данных. Они должны соблюдать правила и 

процедуры по защите конфиденциальной информации и обеспечению 

безопасности электронных документов; 
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− Уважительность и этичность. Несмотря на использование новых 

технологий, судебные работники должны по-прежнему проявлять 

уважение и этичность в своем общении. Они должны соблюдать нормы 

судебного речевого этикета, как в офлайн, так и в онлайн-среде; 

− Обучаемость. Судебные работники должны быть готовыми к 

обучению и постоянно совершенствовать свои навыки в области 

технологий и судебного речевого этикета. Они должны быть открытыми 

для обратной связи и готовыми к самообразованию и участию в 

профессиональных тренингах. 

Эти качества помогут судебным работникам эффективно 

взаимодействовать с новыми технологиями и соблюдать судебный речевой 

этикет в современной судебной среде.  

Требования судебного речевого этикета, непосредственно не 

опирающиеся на конкретные процессуальные нормы, состоят в 

обязанности поддерживать в суде необходимую торжественность 

процедуры. Все обращения друг к другу при общении судей и 

участвующих в деле лиц должны производиться в вежливой форме. Суд 

при этом подчеркнуто равно относится к участникам процесса. 

Судебный речевой этикет является неотъемлемой частью культуры 

правосудия, служит авторитету судебной власти. Он способствует 

созданию атмосферы необходимой торжественности при отправлении 

правосудия, воспитанию уважения к судебной власти, к закону, который 

она представляет. 

Немаловажно и то, что соблюдение требований судебного речевого 

этикета создает определенные предпосылки для всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств дела, спокойной, корректной и 

деловой обстановки разбирательства дела судом с участием сторон. 
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***** 

Дискредитация является одним из наиболее сильных инструментов, 

которые используются для достижения сохранения авторитета и оказания 

влияния на публику. Существуют разные способы вербально 

дискредитировать. В данном исследовании именно эвфемизмы и 

дисфемизмы будут рассмотрены как инструмент дискредитации. 

В каждой эпохе жизни общества находятся темы, которые не 

предполагают открытого обсуждения, в подобных ситуациях широко 

используются эвфемизмы. Термин дисфемизмы, напротив, предназначен 

для намеренного использования грубого языка, что приводит к обострению 

напряженности в диалоге. 
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Интеграционные процессы и культурная коммуникация приобретают 

всѐ большее влияние на речевой язык. Актуальность исследования 

объясняется интересом к изучению того, как изменения в общественном 

сознании влияют на использование методов дискредитации. 

Целью настоящей работы является изучение применения эвфемизмов 

и дисфемизмов в речевой практике на примерах их использования в 

политическом дискурсе и СМИ. 

В современном обществе можно проследить тенденцию намеренного 

использования дискредитации оппонента и нанесения ему морального 

ущерба. Для более подробного описания такого явления необходимо 

проследить его становление в терминологии. Дискредитацией принято 

считать выражение отрицательной оценки уже совершенных поступков 

или качеств другого человека с целью представить его максимально 

отрицательно, чтобы подорвать доверие к нему. Проследить явление 

дискредитации можно в различных сферах общества, включая СМИ, 

политику, рабочую среду, общественные дискуссии и многочисленные 

онлайн-платформы, которые демонстрируют вербальное 

дискредитирование. Огромный вклад в изучении данного феномена внесли 

следующие лингвисты: Теун А. ван Дейк, разработавший концепцию 

вербальной дискредитации; Р. Вайерстон, работающий в области 

критического дискурсного анализа; Д. Камерон, рассмотревшая эту 

тенденцию в контексте социальных практик. Благодаря исследователям, на 

нынешний момент можно выделить способы дискредитации, 

применяющиеся в различных сферах [1], [2], [3]. 

В первую очередь, это дисфемизмы. В статье Т.В. Матвеевой, 

специалиста в области риторики и стилистики, можно обнаружить такое 

определение: «Дисфемизм – специально использованная резкая форма 

выражения, имеющая эмоциональную окраску». Автор утверждает, что это 

явление заменяет стилистически нейтральные слова на более грубые 

выражения. Кроме того, подчеркивается, что дисфемизмы используются в 

целях дискредитации собеседника исключительно в ситуациях, 

предполагающих корректность диалога. Специалист, подводя итог, 

отмечает, что это нарушает основные принципы речевого общения и 

приводит к цинизму в отношениях [4]. 

Изучение истории функционирования этого понятия пoзволяет 

заключить, что оно появляется в результате предоставления свободы слова. 

В России прямые именования объектов действительности в речи стали 

возможны в 90-х годах XX века, что и послужило причиной возросшего 

интереса к исследованиям дисфемизмов. 

Например, «Московский комсомолец» от 5 октября 2015 года: 

«Российская авиация на протяжении недели утюжит позиции боевиков 

ИГИЛ в Сирии». В этом контексте глагол «утюжить» предстаѐт 

дисфемизмом, придавая эмоциональную окраску. В таком контексте глагол 

«утюжить» используется в значении «обстреливать, сравнивать с землей», 

подчеркивая интенсивность боевых действий. 
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Нередко авторы газетных статей используют слова с негативной 

окраской, позволяющие не только выразить недовольство и возмущение, но 

и определенным образом заранее оказать влияние на читателя, вызывая у 

него эмоциональный отклик и формируя его отношение. Так, например, 

«Российская газета» от 7 ноября 2011 года назвала трудовых мигрантов 

«рабами», а их работодателей – «богачами», которые на постоянной основе 

имеют персональную «бандитскую крышу». Определенно, такое описание 

ситуации подается утрированно, поскольку для достижения такого эффекта 

и оказания нужного влияния на аудиторию были использованы 

дисфемизмы [5]. Дисфемизмы могут использоваться как средство 

манипуляции собеседником или аудиторией, что приводит к намеренному 

искажению информации.  

Эвфемизмы, напротив, призваны заменять грубые или неуместные 

слова и словосочетания. Они помогают смягчить резкость фразы, что 

также может завуалировать еѐ истинное значение. Изначально термин 

«эвфемизм», происходивший от греческого слова «благоречие» имел 

ограниченную функцию – придание благообразия, мягкости и 

толерантности резкому по своей сути высказыванию. Однако с течением 

времени использование эвфемизмов привело к созданию официального 

стиля общения. К примеру, вместо слова «уголовщина» включали в 

речевой оборот «преступление», а «вор» – «законопреступник». Это 

позволяло сделать высказывание менее резким и смягчить негативные 

эмоции. Сегодня эвфемизмы широко используются во многих сферах: в 

политике, медицине, сфере социального обслуживания, позволяют описать 

сложные явления, сохранять тактичность и не нарушать этические нормы 

[6], [7]. 

Использование эвфемизмов широко распространено в различных 

источниках, но чаще в языке СМИ. Например, в материале о 

благотворительном фонде Ахмата Кадырова можно обнаружить такое 

высказывание: «Фонд Кадырова не охотно желает сообщать о финансовых 

поступлениях, информацию о которых не удалось найти в открытых 

источниках». Выражение «не охотно» выступает здесь общеязыковым 

эвфемизмом, который используется в связи с запретом на политическую 

оценку, заменяя при этом слово «нехотя» [8]. Подобное явление не столько 

скрывает истинное значение высказывания, сколько смягчает его, сохраняя 

объективность текстового источника. Пример использования эвфемизмов в 

СМИ можно обнаружить в газете «Коммерсантъ» в статье от 1 июня 2016 

года, которая звучит так: «Как всегда, на старте телеведущий Андрей 

Малахов и автоэксперт Марк Подольский говорили «пару ласковых» о 

новых автомобилях». Фраза «пару ласковых» является общеязыковым 

эвфемизмом, поскольку «сказать пару ласковых» на самом деле означает 

ругать или бранить. Такая замена выполняет функцию нормирования, при 

этом используя ироническую интонацию. Именно поэтому эвфемизмом 

является выражение, используемое взамен другого, которое по различным 

причинам считается нежелательным для употребления. Подобные замены 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

~ 2021 ~ 

выражают субъективную оценку говорящего и влияют на мнение 

слушающей аудитории [9], [10]. 

Рассматривая вопрос проявления о дисфемизмах и эвфемизмах, мы 

сталкиваемся с таким явлением как дискредитация, поскольку 

использование дисфемизмов будет преследовать единственную цель – 

опорочить. Говорящий, выражая свое негативное отношение по 

отношению к объекту дискредитации, использует неодобрительные 

словосочетания, слова с ярко выраженной отрицательной коннотацией. 

Чтобы раскрыть либо обличить чьи-либо действия используют тактику 

обвинения. Ярким примером применения такого приема может послужить 

газета «The times», в которой 21 февраля 2004 года было опубликовано 

следующее: «Но вчерашний день был одним из худших дней 

кровопролития с тех пор, как пал Багдад». Автор статьи, используя 

дисфемизм «кровопролитие» вместо слова «война», пытается раскрыть 

действия правительства и ярко продемонстрировать непомерно высокую 

цену, которую приходится платить из-за развязанных войн. Другой пример: 

слова        В.В. Жириновского (интервью от 8 января 2020 года): «Да мы с 

вами все холопы… Бесправные, безлошадные, бесквартирные». Политик 

использовал дисфемизм «холопы», чтобы продемонстрировать, как было 

им сказано, зависимость «детей от родителей, родителей от детей» [11], 

[12]. 

Дисфемия представляет собой не постоянное свойство речи 

конкретного индивида, а только яркое выражение в момент разговора, что 

позволяет сформировать у аудитории определенное восприятие той или 

иной ситуации. 

Исследование различных групп эвфемизмов приводит к заключению, 

что главной их функцией является функция маскировки. Например, 

выступление Д. Трампа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(25.09.2018 г.), где им было сказано следующее: «В июне я побывал в 

Сингапуре, чтобы встретиться лицом к лицу с Ким Чем Ыном. У нас 

прошла весьма продуктивная беседа, и мы оба согласились с тем, что 

нашим странам необходимо добиваться денуклеаризации Корейского 

полуострова». Политический лидер, использовав термин 

«денуклеаризация» в качестве эвфемизма, избежал выражения «ядерное 

разоружение». Здесь «денуклеаризация» означает, что Северная Корея 

обязуется прекратить проведение ядерных испытаний и сократить 

производство ядерного оружия.  

Следует отметить, в политическом дискурсе эвфемизмы занимают 

ключевое положение, так как от способа передачи информации политиком 

до слушателей зависит, как общество внутри той или иной страны и все 

мировое сообщество отнесутся к его словам. Эвфемизмы и дисфемизмы в 

языке являются стратегическими средствами, целью которых является 

достижение определенного прагматического эффекта и намеренного 

воздействия на широкую аудиторию [13]. Это достигается через 

использование различных речевых приемов, включая стратегию 
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дискредитации. Эвфемизмы используются для смягчения значения слова и 

предотвращения конфликтов, в то время как дисфемизмы направлены на 

усиление агрессивности в поведении людей. Термины «эвфемия» и 

«дисфемия» являются функциональными противоположностями друг 

другу. 
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Аннотация: в статье приводится анализ существующих в 

современной лингвистической науке взглядов на природу феминитивов, 

рассматриваются исторические предпосылки появления и популяризации 

таких лексических единиц. Автор статьи представляет подходы к 

пониманию термина феминитив и описывает механизмы образования 

феминитивной лексики. В работе рассмотрена проблема фиксации слов, 

номинирующих женщин, в лексикографических источниках. 
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Abstract: The article provides the analysis of the views on the nature of 

feminitives existing in modern linguistic science, and examines the historical 

background for the emergence and popularization of such lexical units. The 

author of the article presents approaches to understanding the term feminitive 

and describes the mechanisms of their formation. The paper examines the 

problem of fixing words nominating women in lexicographic sources. 

Keywords: feminitive, vocabulary, nomination, category of gender, 

gender 

***** 

В отечественной лингвистике развитие языка объясняется его 

внутренними закономерностями и внешними социальными факторами. 

Стремительная трансформация российского общества находит 

непосредственное отражение в лексическом составе русского языка. 

Падение «железного занавеса», расширение географии международных 

контактов, значительные социально-экономические изменения уклада 

жизни способствовали проникновению в русский язык большого 

количества заимствований, часть из которых представляла собой 
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наименования новых для российского социума реалий, а некоторые 

употреблялись как «модные» синонимы уже имеющихся в языке единиц.  

Для лингвистической науки 20 столетие также ознаменовано 

расширением круга направлений исследований. Ученые проявляют 

большой интерес к изучению коммуникации, прагматики, дискурса, 

активизируются научные изыскания в области когнитивной лингвистики, 

психолингвистики, нейролингвистики, социолингвистики и др. На фоне 

развития и популяризации идей феминизма в США и Европейских странах 

особую значимость приобретают гендерные исследования, направленные 

на изучение взаимосвязи языка с социальными и биологическими 

характеристиками человека. В языковедческих исследованиях 

формируется направление феминистской критики или феминистской 

лингвистики, обращенной к вопросам изучения дискурса как способа 

репрезентации женщинами себя в языке, а также фактам дискриминации 

женщины в языковой картине мира. 

Многочисленные исследования женского речевого поведения в 

сравнении с мужским привели ученых к следующим выводам [1]: 

 - женщина более заинтересована в продолжение беседы, в ее речи 

чаще встречаются вопросы; 

 - в беседе женщина проявляет некоторую гибкость в выражении 

несогласия с собеседником, предпочитая молчание открытому протесту; 

 - в женской речи требования преподносятся скорее в виде 

просьбы; 

 - женщины не склонны к проявлению вербальной агрессий, а 

негативные высказывания в беседе чаще воспринимают как направленные 

лично на себя, в связи с чем могут перебивать собеседника и др.  

Дискриминация женщин в языковой картине мира исходит из того, 

что практически все языке в мире имеют мужской характер. Эта 

патриархальность выражается в проявлении мужского восприятия 

действительности в языке, а также своеобразного навязывания мужских 

ценностей и стереотипов. По убеждению многих ученых, наиболее 

активно языковая асимметрия наблюдается на лексическом уровне [1]. Так, 

в частности, исследователи отмечают, что большинство имен 

существительных, обозначающих профессиональную принадлежность, 

относятся к мужскому роду, хотя подразумевают не только мужчин, но и 

женщин (хирург, юрист, консультант, директор, контролер, и др.). Такой 

дисбаланс объясняют тем, что в течение длительного времени женщины не 

занимались профессиональной деятельностью, а сосредоточивались лишь 

на ведении домашнего хозяйства и воспитании детей. 

Образование форм женского рода происходит именно от мужского, а 

не наоборот, а вновь образованные лексемы имеют ограничения в 

употреблении. Подобные лексические единицы в языке называются 

феминитивами. Говоря о феминитивах, лингвисты рассматривают широкое 

и узкое понимание данного термина. Так, И.В. Фуфаева [2] к феминитивам 

в широком смысле относит любые наименования женщин, включая такие 
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характеристики как место проживания (инопланетянка), родственные 

связи (мать, дочь, племянница, сестра), поведение (грубиянка). В узком 

смысле, по мнению исследователя, к данной категории относятся лишь 

лексемы, образованные с помощью ряда суффиксов (монахиня, 

переводчица, акушерка и др.).  

Наиболее распространенными морфемами, служащими для 

образования феминитивной лексики, являются суффиксы -к- (юристка, 

консультантка, ассистентка, студентка, аспирантка, журналистка, 

пианистка), -ш- (докторша, кассирша, парикмахерша, библиотекарша),  

-ниц- (учительница, писательница, руководительница, советница), -щиц- 

(танцовщица, банщица, скупщица, убощица), -их- (ткачиха, пловчиха, 

повариха, врачиха), -ичк- (физичка, медичка, математичка, истеричка) и 

др. 

А.В. Кобяков [3] предлагает считать феминитивами любые женские 

номинативы, которые имеют непосредственно или опосредованно 

связанные аналоги среди существительных мужского рода. В эту группу 

ученый относит лексические единицы, образованные субстантивацией 

(заведующая, ученая, уполномоченная), а также путем сложения основ 

(бизнес-леди, женщина-космонавт, автоледи). 

Анализ научных трудов по исследуемой теме показал 

противоречивое отношение к функционированию феминитивов в речи. С 

одной стороны, как и другие группы лексических единиц, они служат для 

номинации человека, его социального статуса, профессиональной 

занятости, причастности к какой-либо деятельности с учетом его 

гендерной принадлежности. С другой стороны, лишь незначительная часть 

феминитивных образований является стилистически нейтральными, 

остальные же содержат элементы негативной оценки в своем значении и 

относятся к сниженной лексике.  

Открытым остается и вопрос фиксации феминитивов в словарях. 

Лексемы, появившиеся в языке в 20 веке, частично отражены в толковых 

словарях по большей части с пометами «прост.», «разг.». Новые 

образования в печатных словарях не представлены, их употребление в 

речи носит скорее интуитивный и спонтанный характер. В современном 

медиа пространстве нередко встречаются варианты одних и тех же единиц: 

блогерка – блогерша, рэперка – рэперша. В сети Интернет можно 

встретить он-лайн словари, предлагающие толкование феминитивов, и 

феминизаторы (сервисы, искусственно создающие слова). Однако 

подобные ресурсы не кажутся убедительными, поскольку не отличаются 

системностью, не учитывают словообразовательные особенности слов, не 

ориентируются на их речевое употребление. Так, например, результатом 

генерации феминитивов от существительного вор становятся варианты 

ворка, вориня, воресса, ворица[4].  

Факт существования феминитивов в языке вызывает необходимость 

формирования четкого представления об их характере, семантических и 

словообразовательных особенностях, стилистической отнесенности. 
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Объективна необходимость систематизации таких явлений с целью 

детального изучения, определения их роли и статуса в практике речевого 

общения. 
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Аннотация: в научной работе рассмотрено правовое положение 

международного коммерческого арбитража и его перспективная роль в 

условиях санкционной политики. Делается вывод об особом статусе 

международного коммерческого арбитража в структуре судебных 

систем зарубежных стран.  

Ключевые слова: судебные системы зарубежных стран, 

международный коммерческий арбитраж, санкционная политика, 

международный договор, признание и приведение в исполнение в 
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JUDICIAL SYSTEMS OF FOREIGN COUNTRIES: INTERNATIONAL 

COMMERCIAL ARBITRATION AND ITS SPECIAL ROLE  
IN THE CONDITIONS OF SANCTIONS POLICY 
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Annikova Dar’ya Alexandrovna 

  

Abstract: the scientific work examines the legal status of international 

commercial arbitration and its promising role in the conditions of sanctions 

policy. The conclusion is made about the special status of international 

commercial arbitration in the structure of judicial systems of foreign countries. 

Keywords: judicial systems of foreign countries, international commercial 

arbitration, sanctions policy, international agreement, recognition, and 
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enforcement of international commercial arbitration decisions in a foreign 

country, trends in the development of legal proceedings. 

***** 

International commercial arbitration is a widely demanded in practice 

institution for the resolution of disputes arising between parties to international 

commercial transactions. In the vast majority of cases the parties to cross-border 

relations when disputes arise between them apply not to state courts, but to 

international commercial arbitrations. This is determined, on the one hand, by 

the 

isolation of arbitration from the state system of dispute resolution, less 

formalized arbitration in comparison with state courts, and, on the other hand, 

by the effectively functioning system of recognition and enforcement of 

arbitration awards rendered in a foreign country. The recognition and 

enforcement of foreign arbitral awards under the 1958 New York Convention 

has been going on for over sixty years. During this time several problems related 

to the application of this international treaty have been revealed. One of such 

problems is the increasing number of cases of recognition and enforcement of 

foreign arbitral awards annulled in the place where they were made. 

The New York Convention of 1958 does not contain clear provisions on 

this issue, which leads to its contradictory interpretation and, as a result, to the 

absence of a uniform approach in law enforcement practice with regard to 

enforcement of annulled arbitral awards. In some cases, state courts recognize 

and enforce a foreign arbitral award that has been cancelled in the place where it 

was made, while in other cases they refuse to enforce such an award. 

A number of international and national acts are aimed at the legal 

regulation of relations concerning the recognition and enforcement of foreign 

arbitral awards: the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards of June 10, 1958 (hereinafter referred to as the New York 

Convention of 1958), the European Convention on Foreign Trade Arbitration of 

April 21, 1961, Inter-American Convention on International Commercial 

Arbitration of January 30, 1975 The UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Arbitration of June 21, 1985, and the national arbitration laws 

adopted on its basis. As a universal international treaty with the widest possible 

number of participants, the 1958 New York Convention has become a central 

link in the legal regime for the enforcement of arbitral awards abroad. Its main 

purpose is to ensure the enforcement of foreign arbitral awards in the legal 

systems of the participating States in the same way as their domestic arbitral 

awards. 

Recognition and enforcement of foreign arbitral awards based on the New 

York Convention of 1958 has been carried out for more than sixty years. During 

this time, several problems related to the application of this international treaty 

have been identified. One of such problems is the frequent cases of recognition 

and enforcement of foreign arbitral awards canceled at the place of their 

issuance [1, с. 31–43]. 
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The 1958 New York Convention does not contain clear provisions on this 

issue, which leads to its contradictory interpretation and, therefore, to the lack of 

a uniform approach in law enforcement practice with respect to the enforcement 

of cancelled arbitral awards. In some cases, State courts recognize and enforce a 

foreign arbitration award that has been annulled at the place of its issuance, in 

others they refuse to execute such a decision. 

The relevance of the undertaken research is due to the following 

circumstances. 

The situation in which an annulled arbitration award is recognized and 

enforced in one State, but not in another, undermines the status of arbitration as 

an effective way to resolve disputes. the issue of recognition and enforcement of 

decisions of the ICA, canceled at the place of their issuance, has been causing 

discussions for many years. The 1958 New York Convention lacks a clear 

regulation of this issue, which is why the judicial practice of various States is 

contradictory. The need to improve the provisions of the 1958 New York 

Convention has been repeatedly noted. and overcoming their contradictory 

interpretation [2, с. 107]. 

From a scientific and practical point of view, the question of how the 

international legal regulation of the status of cancelled arbitral awards can be 

established should be resolved. The existence and activity of international 

commercial arbitrations are regulated by a complex set of interrelated normative 

acts adopted at the international legal and national levels. In international law, 

such acts include: the 1958 New York Convention, the 1961 European 

Convention, the 1975 Panama Convention, the 1985 UNCITRAL Model Law, 

and the 1975 UNCITRAL Arbitration Rules. These acts, firstly, are sources of 

international law, and, consequently, their provisions should be applied and 

interpreted in accordance with the procedure for interpreting the norms of 

international law provided for in the relevant acts; secondly, they establish 

mutually agreed regulation of the fundamental issues of international 

commercial arbitration. The provisions established in them either correspond to 

each other or are interconnected. This means that making fundamental changes 

to one of these documents will inevitably require adjusting all the others. 

At the national level, the activities of international commercial arbitration 

in most States are regulated by special arbitration laws adopted since the 

UNCITRAL Model Law of 1985. The most important advantage of international 

commercial arbitration, as a tool for resolving disputes between different state 

participants in commercial turnover, is the possibility of cross-border movement 

of arbitration decisions. The implementation of this mechanism became possible 

thanks to the development and implementation of such a unique international 

treaty as the New York Convention of 1958. According to this Convention, 

States assumed obligations to recognize and enforce arbitral awards made in 

another State. This procedure has been supported by an overwhelming number 

of States (172 States are currently participating in the 1958 New York 

Convention) and has been successfully applied for more than 60 years [3, с. 

156]. However, in the process of practical implementation of the 1958 New 
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York Convention, some flaws in the mechanism of recognition and enforcement 

of arbitral awards established in it have become apparent. One of these issues is 

the recognition and enforcement of an arbitration award that was annulled by the 

court at the place of its issuance. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие 

психологической личности, представляются основные идеи и мысли, 

рассматривается дело из судебной практики США о Теодоре Качинском, 

которое в своѐ время привлекало внимание всего мира, анализируется его 

поведение, особенности речи, а также понятие юридической личности. 

Ключевые слова: личность, унабомбер, манифест, общество, 

психология. 

 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF TEODORE KACZYNSKI 

 

Ambaryan Zlata Artashekovna,  

Bataeva Alina Vitalievna 

 

Abstract: this article reveals the concept of psychological personality, 

presents the main ideas and thoughts, examines the case from US judicial 

practice about Theodore Kaczynski, which at one time attracted the attention of 

the whole world, analyzes his behavior, speech characteristics, as well as the 

concept of legal personality. 

Keywords: personality, Unabomber, manifesto, society, psychology. 

***** 

В современном мире юриспруденция и психология имеют 

взаимосвязь в той или иной сфере. Например, в судебной психологии 

эксперты могут оценивать психическое состояние свидетелей, 

потерпевших и подозреваемых в рамках уголовного процесса, тем самым 

давать рекомендации судьям о расправе с преступниками. Следует 

упомянуть о том, что психологи могут играть важную роль в анализе 

поведения подсудимых в рамках судебных расследований. Таким образом, 

психология – неотъемлемая часть в юриспруденции, которая помогает 

mailto:ambaranzlata12@gmail.com
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давать юридическую психиатрическую оценку для определения, насколько 

человек способен принимать те или иные решения. 

Психологический портрет личности можно рассматривать через 

разные способы изучения связи внутреннего состояния человека с 

выражениями эмоций и мировоззрения. Одним из части такого 

психологического исследования является составление и исследования 

языкового портрета.  

Языковой портрет, как исследование, позволяет лучше понять 

взаимосвязь между речью говорящего и его личности. Позволяет выявить 

аудиторию, до которой доносится передаваемая информация, а также 

раскрыть и выявить истоки эмоций и проблем, которые пациент пытается 

скрыть. 

Данный портрет состоит из множества компонентов, отражающих 

речь говорящего. При анализе грамматических конструкций и речевых 

манер стоит учитывать многие сторонние факторы, такие как профессия и 

уровень образования. Такие речевые показатели как акцент и лексический 

запас помогают понять особенности социальных и культурных установок 

[1].  

Караулов говорил о том, что языковой портрет создаѐтся, 

непосредственно, на основе различных факторов, которые отражают 

особенности речи говорящего, а также из которых можно найти 

особенности его понимания языка, восприятие окружающего мира, 

языковые привычки [2]. 

Исходя из этого, мы можем определять по пользованию языком связь 

индивида с окружающим миром, а также национальностью и другими 

ключевыми аспектами жизни.  

Таким образом современная психология и лингвистика создают 

крепкую основу, которая формирует языковой портрет личности и 

который в свою очередь может и использует другая отрасль науки, а 

именно юриспруденция.  

По речи подозреваемого можно вынести особые качества личности, а 

также предугадать и разобраться в ситуациях, о которых сам человек 

может умалчивать, но которые будет отражать его сформированная речь. 

Для того чтобы упростить восприятие этих понятий, мы будем 

рассматривать на примере одного из самых известных террористов в 

мировой истории, который завлѐк всѐ общество за счѐт рассылок бомб по 

почте, думав, что так можно бороться за свободу человечества. В этой 

статье мы рассмотрим такую личность, как Теодор Качинский. 

Прежде чем приступить к анализу понятий личности, приведѐм 

краткое повествование дела так называемого «Унабомбера». 

Теодор Качинский – это математик, гений, а также знаменитый 

террорист, который прославился своей консервативной политикой. Он был 

особенный тем, что его традиционные ценности и правила морали 

отличались от устоев общества.  
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Так что же его сподвигло на столь радикальные действия? Известно, 

что Теда вдохновлял образ философа и натуралиста Генри Дэвид Торо 

(1817-1862), который пытался изолироваться от общества благодаря 

природе. Природа для него – это мир его души, это место успокоения и 

уединения с собой. Только в лесу он набирался сил и находил опору. У 

Дэвида были резкие устои по отношению к американскому обществу и с 

Качинским они были схожи. 

Определѐнно, Теодор превзошѐл своего учителя, так как он был 

способен рассылать бомбы врагам свободы, ведь месть – способ 

достижения справедливости. 

Качинский не сильно спешил со своим запланированным дело – он 

отправил свою первую знаменательную бомбу, над которой трудился 

усердно 7 лет после начала своего неприветливого периода – в мае 1978. 

Постепенно ФБР осознаѐт, что имеет дело с серийным убийцей и 

стараются предположить свои дальнейшие действия. Только после 

четвѐртой бомбы Теодору дали прозвище «Унабомбер». 

Первый человек, который серьѐзно пострадал от бомбы Качинского, 

был с фамилией Вуд. Взорвавшаяся в руках книга была под издательством 

«деревянный дом», а на обратной стороне было написано «улица леса 

воронов». Книга-бомба зелѐного цвета с логотипом леса была прислана от 

некоего Еноха Фишера. Несомненно, Качинский смог продумать ситуацию 

наперѐд, чтобы никто не узнал, кто отправил посылку на самом деле. 

Впрочем, Теодор выбирал только тех жертв, которые хотели 

развивать современные технологии. 

Совершал Качинский 16 бомбовых атак, где только две пересечены, 

3 со смертельным исходом, остальные нанесли ранения различной тяжести 

11 людям. 

Можно сделать вывод о том, что «Унабомбер» – есть 

саморазвивающаяся система, которая является восхитительным примером.  

Как уже было сказано, сам же Качинский отвернулся от общества и 

удалился в американскую глушь, где купил участок. В построенной им же 

хижине, он создавал будущий манифест, о котором будут обсуждать 

многие люди из всех точек мира. В заметках Теодор раскрывал проблемы 

индустриального общества, то есть, описывал своѐ видение с 

психологической стороны. «Современные технологии – это худшее, что 

когда-либо случалось с этим миром. И способствовать прогрессу есть 

нечто иное, как преступление». Анализируя его сочинения, можно сделать 

вывод о том, что Качинский собирается спасти человечество, убив 

коммунистов, учѐных, бизнесменов и других важных людей. «Люди 

говорят, что насилие и лишение человека жизни – это неподходящий 

способ решения проблем. Это не сработает, на самом деле, история 

показывает, что это очень часто срабатывает». Анализируя его заметки, 

Унабомберу легче убивать людей, потому что так он удовлетворяет свои 

человеческие потребности. Он зол на этот мир, ему он кажется 
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несправедливым, ведь его мысли никто не поймѐт и не один человек не 

сравнится с таким гением, как он. 

19 сентября 1995 года была опубликована статья «Индустриальное 

общество и его будущее», которая называлась Манифестом Унабомбера. В 

нѐм он пишет о том, что присущи человечеству такие негативные черты 

как: низкая самооценка, депрессивные тенденции. 

Источником для анализа деятельности Теодора Качинского в нашем 

случае может стать его знаменитый манифест, который называется 

«Индустриальное общество и его будущее», но также известный как 

манифест Унабомбера. Во введении этого письменного источника 

излагается идея о том, что действующий индустриальный строй является 

опасным для всего человечества из-за того, что увеличили 

продолжительность жизни людей, «дестабилизировали общество, сделали 

жизнь бесполезной, подвергли людей унижения, привели к широкому 

распространению психического страдания и нанесли непоправимый вред 

окружающей среде» [3]. 

В начале своей речи он обращается к наиболее активным и 

радикальным структурам общества. А также своим текстом он 

воздействует на сознание людей, обращая их внимание на недостатки 

действующей системы [4]. 

 При этом в своѐм выступлении Теодор Качинский постоянно 

воздействует на такие развивающиеся факты в обществе, как 

разочарование раздражение, а также возникновение и прогресс поиска 

чрезмерного удовольствия, что стало возможным из-за большого 

количества предложений в условиях действующей экономики.  

Из-за постоянного возрастания количества в обществе различных 

депрессивных расстройств люди всѐ чаще и в большей степени чувствуют 

беспокойство и чувство вины даже за те случаи, к которым они не 

причастны, что стало одним из основных рычагов давления Качинского 

[5]. 

Также на тот момент в совершенно новом обществе открылся путь к 

достижению немалых целей, для поколения которых требуется немало 

усилий, что также стало открытием для новых, только что примкнувших к 

этой индустриальной идеологии обществ. 

Главными социальными объединениями, к которым обращался 

Качинский, стали такие развивающиеся с немыслимой скоростью 

организации, которые направленны на борьбу и предотвращение насилия и 

защиту окружающей среды. Это стало достаточно интересным 

стратегическим решением, так как неопытные активисты, которые стали 

так популярны среди молодѐжи и других крупных объединений, а также 

почти получивших своѐ законодательное закрепление в ведущих 

государствах, стали делиться на разные течения, одним из которых стала 

движение, объединяющие две эти отрасли, а именно борьба с техническим 

прогрессом, который губит окружающую нас флору и фауну. 
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Рассмотрев дело Качинского, можно прокомментировать его речь. 

Стоит выделить понятия, которыми руководствовался сам Унабомбер, а 

именно: ―psychological suffering‖, ―technophiles‖, ―my strength is the devil‖, 

―retaliation that has weight‖, ―inferiority complex‖. Отчѐтливо проясняется 

хорошо развитая речь, так как Теодор использует терминологию 

радикального характера, чтобы привлечь своих слушателей. Также 

наблюдается стремление к эмоциональной связи с аудиторией и 

проявляющаяся ярко-выраженная индивидуальность. Это можно 

объяснить тем, что Качинский действительно отличался от своих 

сверстников своим складом ума. 

В результате прогнозирования различных источников, мы пришли к 

выводу о том, что сложно получить полную и объективную картину о 

личности и еѐ языковых особенностях без знаний о психологии человека. 

Язык является важным инструментом выражения мыслей и характера 

индивида. Социальные аспекты играют несомненно важную роль в 

понимании желаний и мотиваций человека. Анализируя психологический 

и речевой портрет Качинского, можно указать на то, что Теодор являлся 

радикальной личностью, но его сущность может помочь человечеству 

понять и предотвратить развитие подобных идеологий, а также групп, 

которые поддерживают националистические и консервативные помыслы. 

Однако, важно признать, что преодоление таких объединений можно 

только через прогрессивные изменения в обществе. 
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***** 

Каждый язык, на котором говорят различные народы, в том числе и 

русский язык, имеет свойство изменяться в силу различных причин, ведь 

язык не может существовать вне общества.  

На данный момент на фоне активизации движения за права женщин 

– феминизма появляются новые предпосылки для развития феминитивов в 

русском языке, которые используются в подавляющем большинстве 

случаев для обозначения какой-либо профессиональной деятельности, 
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должности, занимаемой женщиной. Так, например, вместо привычного 

«блогер» для женщины, работающей в масс-медиа, начали употреблять 

слово «блогерка», а «психолог» стал «психологиней».  

Актуальность данного исследования заключается в том, что 

феминитивы в русском языке были встречены достаточно неоднозначно. 

Фактически, русскоязычное общество разделилось на «за» и «против» 

данного нововведения. Именно поэтому целью данного исследования 

является проведение анализа проблемы использования феминитивов в 

современном русском языке, а также оценки их потенциала и перспектив 

развития.  

Так как проблема использования феминитивов в современном 

русском языке стоит достаточно остро, многие ученые-филологи сделали 

попытку разобраться в данной теме и, соответственно, провели некоторые 

исследования. Например, А.А. Стрельцов в своей научной работе 

«Женское занятие: плюрализм взглядов на употребление феминитивов» 

подчеркнул проблему непринятия новых феминитивов некоторой частью 

общества, в том числе и в научной сфере. Это свидетельствует о наличии в 

различных научных исследованиях абсолютного плюрализма 

обоснованных мнений [1]. Дониѐрова Л. Х. в своем научном исследовании 

«Феминитивы-неологизмы в современном русском языке» отмечает, что 

употребление феминитивов-неологизмов является показателем дурного 

вкуса [2, с. 1477], а Гузаерова Р.Р. и Косова В.А., проведя научное 

исследование под названием «Специфика феминитивов в современном 

русском медиапространстве», пришли к выводу, что «феминитивы – 

важный инструмент репрезентации женщин как референтной группы в 

условиях окружающей информационной среды» [3, с. 14].  

Необходимо отметить, что в русском языке термина «феминитив» 

изначально не существовало, вместо него существовал лингвистический 

термин «феминатив». По-видимому, слово «феминатив» под влиянием 

феминизма – движения за права женщин, члены которого относительно 

недавно начали внедрять феминитивы в русский язык, видоизменилось и 

приобрело форму «феминитив». 

Т.К. Жорж, доктор филологических наук, дала такое определение 

термину «феминитив»: «…обозначающий профессии, социальную 

принадлежность, – лексический неологизм женского рода, образованный и 

парный соответствующему существительному мужского рода» [4, с. 357]. 

Стоит отметить, что Т.К. Жорж в своем определении имела в виду именно 

феминитивы-неологизмы.  

Как известно, феминитивы в русском языке классифицируются на: 

1. Неологизмы (авторка, юринесса, критикесса и т.д.) 
2. Не неологизмы – слова, закрепленные в словаре (учительница, 

госпожа, боярыня, художница и т.д.) [5, с. 419]. 

Исторически сложилось, что в прошлых веках женщины не имели 

доступа к ряду профессий, таких как, например, адвокат, инженер, 

профессор, что стало одним из главных факторов отсутствия 
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феминитивной приставки в современном русском языке, в отличие от, 

например, «исконно женской» трудовой деятельности учительницы, 

акушерки, кухарки. Появление равноправия между мужчиной и женщиной 

создало проблему отсутствия феминитивов в ряде профессий одним из 

главных предметов спора и обсуждений современного движения за права 

женщин. Таким образом, можно сделать вывод, что именно по 

вышеизложенной причине сформировался такой термин, как 

лингвистический сексизм – дискриминации по половому признаку в 

языковой среде.  

Борьба с лингвистическим сексизмом в мире началась относительно 

недавно, а в русском языке – только делает первые шаги. Л.В. Саватеева, 

кандидат филологических наук, отмечает, что «…в понимании 

«несексистской» лексики нет единства» [6, с. 53]. С данным утверждением 

трудно не согласиться, учитывая, что одна часть женщин считает 

необходимой подчеркивание своей женской роли в обществе, а другая, 

например, Анна Ахматова, убеждена, что такое «выделение» женщин 

среди профессионального коллектива является оскорбительным 

проявлением языкового сексизма. Похожее высказывание можно найти у 

Т.К. Жорж: «Сам язык не является сексистским, сексистской может быть 

позиция говорящего и/или слушающего, отражающая сложившиеся 

стереотипы, традиционный андроцентризм фокуса восприятия, невидимое 

положение женщины» [4, с. 362]. Вероятно, часть женщин столкнулась с 

пренебрежительным отношением к своему полу в виде нежелания 

мужчины подчеркивать их статус в роли какой-либо профессии, а другая 

часть, наоборот, встретила саркастические комментарии в свою сторону с 

использованием феминитивов.  

Также стоит отметить негативные высказывания в адрес 

современных феминитивов по таким причинам, как противоречие с 

общепринятыми правилами русского языка и неприятного их звучания. 

Так, например, социологический опрос, проведенный РИА Новости в 

феврале этого года, показал, что «большинство россиян негативно 

относятся к современным феминитивам таким, как режиссерка, авторка, 

психологиня, причем гораздо больше такие конструкции раздражают самих 

женщин, чем мужчин» [7]. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

проблема непринятия современных феминитивов у русскоязычного 

общества остается неизменной уже несколько лет, что может ставить под 

угрозу развитие данного раздела морфемики.  

Особенностью русского языка являются не только его суффиксы-

феминитивы, присоединяющиеся к названиям профессий или любой 

другой деятельности, в которых имеют место быть женщины, но и быстрое 

развитие в соответствии с прогрессом в русскоязычном обществе. 

Появление женщин в ранее «только мужских» видах деятельности 

фактически предзнаменовало формирование феминитивов, развитие 

которых можно наблюдать на данный момент. Сейчас система 

феминитивов-неологизмов является хаотичной и несобранной, однако 
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перспектива доведения их до кодификации в русском языке является 

довольно осязаемой.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что процесс 

кодификации феминитивов-неологизмов в русском языке находится в 

начале своего развития, однако все же имеет ряд перспектив. Учитывая, 

что в официально-деловом стиле применение подобных феминитивов в 

данный момент неприемлемо, в сети Интернет встречает множество 

критических высказываний, отметим, что феминитивам-неологизмам 

предстоит пройти долгий путь внедрения в языковую систему, чтобы 

сделать женщин более заметными в разных видах деятельности. Надеемся, 

что общество примет новые понятия и подобные феминитивы будут 

употребляться без приставки «неологизм», а в будущем займут прочное 

место в словаре.  
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***** 

Заимствование иностранных слов – это перемещение из одного языка 

в другой различных элементов: слов, морфем, звуков и значений. 

Заимствования становятся результатом контактов, взаимоотношений 

народов, профессиональных сообществ, государств. 

Все мы знаем, что в словарный состав русского языка входят не 

только исконно русские слова, но и множество заимствованных из других 

языков. В истории русской лексикографии иноязычная лексика пополняла 

и обогащала русский язык на протяжении всего процесса его 

исторического развития. История данного процесса заимствования 

началась ещѐ в древности. Чаще всего новые слова приходили из стран, с 
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которыми у Российского государства было много культурных, 

экономических и политических связей, а также военных конфликтов.  

Так, во времена Золотой Орды в русскую речь вошли отдельные 

слова из тюркских языков, например: базар, сундук, лошадь, караул, книга, 

казна. 

Из греческого языка в период принятия христианства в русскую 

лексику постепенно пришли слова, которые были связаны с повседневным 

бытом, просвещением, наукой и религией: алфавит, диалект, грамматика, 

ангел, икона, монастырь. 

Прямиком из в латыни к нам пришли такие существительные, как 

администратор, министр, цензура, диктатура, политика, революция, 

конституция, физика [1]. 

Список всех заимствованных нами слов, содержат специальные 

словари, которые регулярно издаются и дополняются.  

Причинами иноязычного заимствования являются: 

 Потребность в наименовании (новой вещи, реалии): ноутбук, 

радио, компьютер, транзистор. 

 Необходимость разграничить содержательно близкие понятия: 

обслуживание-сервис; страх-паника; сообщение-информация. 

 Необходимость специализации понятий в той или иной сфере: 

папарацци (назойливые репортѐры); киллер (профессиональный убийца). 

 Обозначение одним словом сочетания нескольких слов, с целью 

сокращения: снайпер-меткий стрелок; спринт-бег на длинные дистанции; 

  Наличие сложившейся системы терминов в какой-либо 

профессиональной среде (компьютерная, музыкальная, спортивная): юзер, 

дилер, инвестор. 

 Социально-психологические причины и факторы: 

1. Восприятие иноязычного слова как более престижного: клининг, 
секьюрити, презентация, эксклюзивный. 

2. Коммуникативная актуальность обозначаемого заимствованием 
понятия: референдум, санкция и другие. 

 Название вида спорта с иностранным происхождением: 

баскетбол, футбол, сѐрфинг [2]. 

 Ни для кого не секрет, что и в правовой терминосистеме русского 

языка не обошлось без заимствованных слов. 

Терминология гражданского права Российской Федерации, равно как 

и сама правовая система, испытывает сильное влияние правового опыта 

иностранных государств.  

Так было осуществлено исследование «корней» Гражданского 

кодекса России, проведенное К. Осакве. Согласно его выводам, российский 

кодекс на 80% является немецким, на 13% – французским, на 3% – 

советским, на 2% – англо-американским и на 1% – швейцарским и датским. 

Так, германское и англо-американское право оказали немаловажную роль в 
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развитии российского права, что не слабо отразилось на сделках, договорах 

и иных важных документах [3]. 

В современном мире международное сотрудничество в сфере права 

становится все более актуальным. В данном тексте мы рассмотрим 

значимые юридические термины на иностранных языках и ознакомимся с 

их значениями. Работая с международными клиентами, или изучая право 

других стран, знание иноязычных юридических терминов является 

неотъемлемой частью успешной юридической деятельности. 

1. Anglo-American Law 

Anglo-American Law, также известное как Англо-американское право, 

является системой права, взятой на вооружение в странах английской 

юридической традиции, включая Великобританию, Соединенные Штаты 

Америки и другие. Данная система отличается прецедентным 

правоприменением [4]. 

2.  Force Majeure 

Force Majeure, с французского языка "Силовое Мажорное 

Обстоятельство", относится к неожиданным и непредсказуемым событиям, 

которые лежат вне контроля сторон и мешают выполнению обязательств по 

контракту. Это может быть стихийное бедствие, война или другие 

чрезвычайные обстоятельства. 

3.  Null and Void 

Null and Void, переводится как "недействительный" или 

"бесполезный". Этот термин используется для обозначения полного 

отсутствия правовых последствий акта или сделки, основываясь на его 

незаконности или неправомерности. 

4.  Pro Bono 

Pro Bono, происходящий из латинской фразы "Pro bono publico", 

передается как "для общественных благ" или "бесплатно". Это относится к 

юридическим услугам, оказываемым адвокатами, без оплаты или в знак 

благотворительности [5]. 

5.  Habeas Corpus 

Habeas Corpus, переводясь с латинского языка, означает "приведи 

(тело)" и включает в себя кратковременный залог человека перед судом или 

прочим компетентным органом, чтобы проверить законность его 

задержания или ареста [6]. 

6.  Sousveillance 

Sousveillance, происходящий из французского языка "sous" (под) и 

"veiller" (наблюдать), означает прямую обратную сторону слова 

"surveillance" и представляет собой активность или практику, в ходе 

которой индивидуальные лица или группы осуществляют наблюдение над 

властью или организациями. 

Однако далеко не всегда необходимые слова и термины 

заимствовались у иных стран, множество юридических терминов берут 

свои корни из древнерусского языка. 
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Например, одним из наиболее распространенных и известных 

юридических терминов русского языка является "право". Это слово имеет 

свое происхождение из древнерусского языка, где оно означало "закон, 

законность". Источником данного слова была также латинская лексема 

"ius". В ходе исторической эволюции, слово "право" получило несколько 

значений и интерпретаций, включая право как систему норм и правил, 

правовую сферу и привилегии. 

Еще одним интересным примером юридической лексики русского 

языка является слово "суд" – орган государственной власти, 

осуществляющий правосудие. Происхождение этого слова связано с 

древнерусским глаголом "судить" и имеет значение "произносить судебное 

решение" [4]. 

Знание этих иностранных юридических терминов является 

необходимым для специалистов в области права, работающих с 

международными клиентами или изучающих законы других стран. Они 

помогают в правильном и точном понимании основных принципов и норм 

права, а также содействуют в успешном ведении юридической 

деятельности в глобальном контексте. 
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***** 

According to Federal Law No. 63-FZ of 31.05.2002 "On Advocacy and 

Advocacy in the Russian Federation", Article 1 defines advocacy as qualified 

legal assistance provided on a professional basis by persons who have received 

the status of a lawyer to individuals and legal entities in order to protect their 

rights, freedoms and interests, as well as to ensure access to justice. It follows 

from the definition that the institute of advocacy is designed to protect the rights 

and freedoms of citizens. The functioning of this institution is impossible 

without the implementation of the principle of independence, which can 

rightfully be considered fundamental in relation to advocacy. The main and most 

important guarantor of independence is the institute of attorney-client privilege. 
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Ensuring the confidentiality of information that has become known to the 

defender is related to the right of everyone to receive qualified legal assistance, 

enshrined in Article 48 of the Constitution of the Russian Federation, the 

implementation of which is difficult to imagine without trust between the client 

and the lawyer. The amount of information that the principal informs the lawyer 

is determined by him personally, but in order for the assistance to be really 

effective, it is necessary to provide reliable and complete information. That is 

why it is important that the principal is confident in the non-disclosure of the 

information that formed the basis of his request for help. 

The "Code of Professional Ethics of a Lawyer", adopted by the I All-

Russian Congress of Lawyers on 31.01.2003, introduced the concept of 

professional secrecy, which reveals in detail the list of information to which this 

legal regime applies. The provision of Recommendations on ensuring attorney-

client confidentiality and guarantees of lawyer independence in the exercise of 

professional activity by lawyers, which were approved by the decision of the 

Council of the FPA of the Russian Federation of November 30, 2009 [1], allows 

to call attorney-client secrecy a legal regime. 

In this document, attorney-client privilege is disclosed as a state of 

prohibition of access to the information constituting its content by establishing a 

special legal regime aimed at realizing the constitutional right to receive 

qualified legal assistance, as well as at forming and protecting the immunity of 

the principal by: introducing prohibitions on unauthorized receipt, disclosure or 

other misuse of any information held by the lawyer in connection with his 

professional activity; securing the lawyer's right to secrecy and obligations to 

preserve it; establishing the responsibility of the lawyer and third parties for 

violation of attorney-client privilege.  

It can be noted that with the adoption of the Code of professional ethics of 

a lawyer, there was some inconsistency of concepts, namely: federal legislation 

operates with the term attorney-client privilege, and a special professional and 

ethical act – with the term professional secret [2].  

The central subject in the legal relations under consideration is a lawyer – 

a person who has the appropriate status and provides legal assistance on a 

professional basis. It is the lawyer, receiving confidential information from the 

principal, who is obliged to prevent unauthorized persons from accessing it, thus 

creating a secret. A lawyer acts as a special subject of attorney-client privilege 

due to his independence. Also in art . 2 of the Federal Law "On Advocacy and 

Advocacy" [3] stipulates that a lawyer cannot, by virtue of his special status, 

engage in other activities, except for those types of activities that are defined by 

law. It is the restriction in the types of activities that is an important condition 

for effective protection and does not jeopardize its independence, unlike other 

persons providing legal assistance. The lawyer also highlights the existence of 

corporate requirements for his behavior and professional activity, which also in 

turn ensures the stable trust of persons seeking help.  

Without advocacy, one cannot seriously talk about law enforcement. And 

where the bar is, there is attorney-client privilege. As it was noted earlier, 
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attorney-client privilege is confidential information, to ensure the secrecy of 

which legally defined guarantees are needed. It is the regulation of these most 

important guarantees that will be discussed in this paragraph.  

It would seem that how to keep information secret? It's enough just not to 

tell anyone about it. It sounds rather trivial, but it is this guarantee that the 

legislator has given lawyers. This guarantee is manifested through witness 

immunity, which the legislator provides, including a lawyer. Witness immunity 

is enshrined in Part 3 of Article 56 of the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation, and it excludes not only the interrogation of lawyers, but 

also the summoning by the investigating authorities to interrogate the relevant 

persons as a witness about the circumstances that became known in connection 

with the appeal to a lawyer for help or in connection with its provision. It is also 

worth noting that voluntary testimony by these persons was previously 

categorically excluded. However, in April 2017, the above-mentioned Federal 

Law No. 73-FZ "On Amendments to the Criminal Procedure Code of the 

Russian Federation" amended the provisions concerning the interrogation of a 

lawyer (defender) as a witness. Now, in Part 2 and Part 3 of Article 56 of the 

Criminal Procedure Code of the Russian Federation, it is established that if the 

lawyer himself petitions for interrogation as a witness, then certainly with the 

consent of the principal and in his interests, he can testify. In the absence of 

these requirements, interrogation is still not allowed.  

Of course, granting this kind of immunity protects a lawyer from 

encroachments by third parties on his independence and, in particular, attorney-

client privilege. However, in practice, ensuring the inviolability of confidential 

information constituting attorney-client privilege during the implementation of 

certain investigative actions and operational search activities is a rather serious 

problem.  

One of the most common methods of investigative bodies is to call a 

lawyer for questioning. The fact is that some consider it harmless to interrogate 

a lawyer at the stage of a preliminary investigation about those circumstances 

that allegedly do not constitute the subject of attorney-client secrecy [4]. 

However, this is nothing more than a way to get rid of an unwanted 

lawyer, since the status of a witness excludes the participation of a lawyer in the 

case as another subject. Then the so-called "pocket" lawyers are involved-stand-

ins for the purpose, most often those who are convenient for the investigation 

[5]. How much does this violate attorney-client privilege? The problem is that, 

unfortunately, not all lawyers can react quickly, and sometimes questions can be 

asked when a lawyer is in law enforcement agencies awaiting investigative 

actions. Also, the problem arises when what a lawyer says is most often 

recognized as admissible evidence. Some believe that it is legitimate to disclose 

any information if the lawyer knows about the crime committed or about to be 

committed, but it seems that in this way the lawyer violates the immunity of the 

principal who turns to him for help. The question is controversial. But this is 

also the specifics of the institute of advocacy: the interests of the principal and 
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the preservation of the confidentiality of the reported information are an 

important guarantee of legal assistance.  

Currently, based on the changes in the criminal procedure legislation, it 

can be assumed that the trend of the development of the institution of attorney-

client privilege is in the direction of its strengthening. So far, the legislator has 

not managed to eradicate the problem of abuse of investigative authorities by 

their official powers, interference with attorney-client privilege, however, it is 

possible that the reform will continue, and such violations will be suppressed at 

the level of the law. 
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***** 

Legal linguistics should be understood as a sphere of scientific direction 

formed at the junction of language and law, and has an interdisciplinary 

character [1, p. 119]. This branch of science is relatively young, despite the fact 
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that many scientists have been engaged in it since the last centuries, because 

recently special attention has been paid to it. The object in legal linguistics is the 

form of the relationship between language and law. 

There is also such a direction as linguistics, where the object of study is 

the relation of law to language. 

The main directions of legal linguistics are as follows: 

 formation of a special legal language, 

 settlement of conflicts from a legal point of view related to 

vocabulary; 

 study of the problems of the state language, the language of 

interethnic communication to resolve disputes of socio-linguistic intra-state and 

interstate relations [2, p. 20]. 

The main role and function of linguistics is the consideration of language, 

social interaction of people on a linguistic basis through the side of the law, 

starting from the laws and established legal practice, from all legal 

manifestations in the life of society, and the purpose of legal linguistics is to 

consider those refractions of natural language (its norms and laws) that arise 

when it approaches legal life and those his transformations that arise when he 

«passes through a legal prism». 

The most interesting is the role of language itself, because in this case it 

is: 

 the object of legal regulation; 

 a means of legislative activity; 

 means and object of law enforcement activity. 

The most important is the competent mastery of special linguistics in the 

performance of their official duties. These skills will demonstrate the level of 

professional training of a specialist and his competence during work process 

with other officials. Considering this issue on the example of the work of 

customs officials, it is important to emphasize that the base should be laid from 

the moment of training. 

The development of terminology in professional training involves the use 

of a lexical and terminological base, taking into account the functional features 

of the units of the system and their contextual tasks. Thus, in order to inspect 

passengers or cargo, customs specialists enter into a dialogue and use a lexical 

and terminological system in a format adapted for the understanding of 

interlocutors. Working with colleagues, a purely professional format will be 

used to a sufficient extent, available for communication in the professional 

sphere. Therefore, the successful activity of any employee of federal agencies 

requires the assimilation of special terminology and competencies [3, p. 98]. 

The most important tasks of legal linguistics include the study of legal 

issues of language in a historical aspect, conducting linguistic examination of 

laws, projects, resolutions, improvement of terminological language system, 

increasing the level of speech culture, etc. Linguistics considers language in its 

relation to history and society, psychology and philosophy, thinking and law, as 
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a result of which some branches of humanitarian knowledge emerge such as 

psycholinguistics, sociolinguistics, ethnolinguistics. 

When studying legal linguistics, both teachers and students may encounter 

a number of problems. When teaching the discipline «Legal Linguistics», it is 

necessary to place emphasis on improving the language and speech culture of 

students, expanding their linguistic horizons and increasing their vocabulary, as 

well as conscious preparation in mastering their future profession. In linguistics, 

language is considered in its relation to history and society, psychology and 

philosophy, thinking and law. 

An important problem of jurislinguistics is some moral categories. These 

include the interpretation of the concepts of honor, dignity, insult, opinion, etc. 

A person‘s culture, his upbringing, and behavior are important elements of the 

process of communication and speech mastery [4, p. 108-109]. 

The range of problems of legal linguistics also includes the problem of the 

process of interpreting the text of the law. It is necessary to distinguish between 

legal and legislative techniques. Legal technique underlies the art of reading the 

text of the law. Legislative technique is the technique of writing a law. The letter 

of law or legal writing has a special specificity – it requires knowledge of both 

the law and knowledge of the literary language and speech culture. 

Unfortunately, many legal professionals are forced to independently master the 

art of legal writing. 

One of the key problems of linguistics, which naturally becomes 

fundamental for jurislinguistics, is the problem of the very nature of language, 

its words, which formulated in an ancient philosophical dispute about how 

names arise: by nature or by establishment. It is quite obvious that lawyers tend 

to see only the «on» side of language. Everything that concerns the natural-

spontaneous side, it is not noticed by them. 

In addition, there is the problem of legal translation. It is raised by 

translators, as well as teachers, since in the absence of linguistic and legal 

knowledge, a number of the following negative situations may arise in the work 

of a translator: omission of key information, replacement of terms and official 

business vocabulary with commonly used words, literal translation [2, p. 20]. 

One of the main problems of legal linguistics at the present stage is the 

problem of clarity of language and legislation. Some consider the language of 

legal acts to be a separate legal language, which has practically nothing in 

common with the literary language, while others believe that the language of 

law can be considered a type of general literary language [1, p. 120]. 

To conclude, it is important to say that at present legal linguistics provides 

solutions to a variety of problems in the field of combining issues of law and 

language. To overcome the difficulties associated with its study, university 

teachers need to lay a good foundation of legal knowledge in students. The 

foundation of education helps not only to competently express one‘s thoughts 

orally and in writing, but also contributes to the formation of professional 

qualities necessary for government officials: discipline, self-control, stress 
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resistance, a high level of competence, which is so necessary for solving 

assigned work tasks. 
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***** 

The development of jurisprudence and the protection of human rights are 

one of the priorities of the State. The purpose of this article is to analyze the 

problems and prospects of the development of the judicial system both on a 

global scale and in the Russian Federation. 

Jurisprudence plays an important role in the development of the judicial 

system. This field focuses on the study of laws, legal systems and legal 

institutions. The main goal of jurisprudence is to ensure that laws are properly 

enforced. Unfortunately, the judicial system faces many problems that prevent it 

from achieving its goal [1]. 
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The first and most important problem is the lack of resources. The judicial 

system requires large resources for proper functioning, including staff, 

equipment and premises. In some countries, the judicial system is unable to 

provide the necessary number of qualified and independent judges to handle all 

cases. This leads to delays in the consideration of cases and an increase in the 

judicial burden on each judge. As a result, cases can drag on for years, which 

negatively affects citizens' trust in the judicial system and justice in general. 

Courts also need equipment, computer technology, software and specialized 

systems to work effectively. Unfortunately, in many countries, judicial 

institutions suffer from financial constraints that prevent them from fully 

updating their equipment and providing the necessary resources for their work. 

The lack of resources in the judicial system has serious consequences for justice. 

The operation of the law slows down, cases are delayed indefinitely, which 

damages the guilty and injured parties. In the long term, this negatively affects 

citizens' trust in the judicial system, their confidence that justice will be 

provided in a fair and timely manner [2]. 

Solving the problem of lack of resources in the judicial system requires an 

integrated approach. Firstly, it is necessary to attract more qualified judges and 

pay them adequately in order to reduce their turnover and maintain the 

independence of the judiciary. Secondly, the State should allocate more funding 

for the renovation and development of the infrastructure of judicial institutions, 

including equipment, software and training of employees. 

It is also important to expand the use of modern information technologies 

in the judicial system. Automation of processes and the introduction of 

electronic systems will reduce the time for consideration of cases and ensure 

more efficient work. In addition, the use of electronic documents can reduce the 

paper administrative burden on the courts. 

The second problem is the slow pace of the trial. The trial can be quite 

lengthy, with many stages to go through. Unfortunately, such a slow pace often 

discourages people from seeking justice. People are often disappointed in this 

process and choose other ways to solve their problems [3]. This hinders the 

development of the judicial system and undermines people's faith in it.  

One of the main factors contributing to the slowdown of the judicial 

process is the congestion of the courts. Due to limited resources and problems 

with the planning and distribution of cases, too many cases are assigned to many 

court sessions, which leads to long delays and insufficient time allocated for 

each case. This can lead to a deterioration in the quality of the proceedings, 

incomplete consideration of the arguments of the parties and even erroneous 

court decisions. Another reason for the slow pace of the trial is the complexity 

and controversy of the cases. The possibility of presenting a plentiful amount of 

evidence and arguments, as well as the use of various legal mechanisms and 

procedures, contribute to lengthening the time of the trial of cases. In addition, 

in some countries there are laws and procedures that can slow down and 

complicate judicial processes. Insufficient training and poor quality of judicial 

system employees also play a role in the problem of the slow pace of the judicial 
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process [4]. The lack of special training, as well as the inefficient use of judicial 

resources, lead to congestion and delays. In addition, corruption in the judiciary 

can be another reason for lengthy court proceedings. The slow pace of the trial 

has a negative impact on civil rights and freedoms. When a case drags on for 

many years, it can be devastating for the parties suffering from an unjust 

accusation or substantial damage. As a result, citizens' trust in the justice system 

may decrease, which negatively affects the social and political stability of 

society. To combat the problem of the slow pace of the trial, a number of 

measures must be taken. First of all, it is necessary to carry out reforms in the 

judicial system aimed at improving its efficiency and ensuring a fair and speedy 

trial of cases. In addition, it is important to invest in the training and education 

of judicial system employees. 

As for Russia, one of the main problems is bureaucracy. One of the main 

manifestations of bureaucracy in the judicial system is excessive paperwork and 

slow processing of cases. Dealing with a large number of formalities, judges and 

court officials have less time to carry out court procedures and make decisions. 

This leads to delays in trials and the length of consideration of cases, which can 

seriously affect the interests of the parties. 

Another problem of bureaucracy is the frequent use of minor formalities 

when considering cases. Thanks to this, documents and materials on the case are 

rechecked several times, forcing the parties to wait a long time for a final 

decision or forcing them to turn to higher judicial instances [5]. As a result, 

justice suffers, and people become victims of the bureaucratic machine. 

It is also worth noting that bureaucratic procedures can create barriers to 

access to justice, especially for the poor. The lack of a clear and transparent 

procedure for filing cases and bureaucratic obstacles can often scare people 

away from seeking justice through the courts. This creates unfavorable 

conditions for the development of legal culture and weakens citizens' trust in the 

judicial system. 

Bureaucracy in the judicial system also has a negative impact on the 

independence of the judiciary. Judges' decisions are often subject to interference 

by administrative bodies, officials and other influential persons. Thus, the 

judicial decision may be distorted or distorted in the interests of external forces, 

which contradicts the principle of independence of the judicial system. 

Serious reforms are needed to solve the problem of bureaucracy in the 

judicial system. It is necessary to streamline and simplify procedures in the 

judicial system. A significant reduction in written documentation and 

bureaucratic formalities will allow judges and court officials to devote more 

time to the judicial procedures themselves. 

Despite the problems, there are also prospects for the development of the 

judicial system in the Russian Federation. The introduction of new legislation, 

the modernization of judicial procedures and the judicial system can help solve 

some problems. The creation of specialized courts, such as arbitration courts, 

has helped to reduce the burden on courts of general jurisdiction and speed up 

the resolution of commercial disputes. 
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Another perspective is the introduction of new technologies. The use of 

electronic document management, video conferencing and other innovative 

technologies can help optimize court processes and reduce the time and costs of 

resolving court cases [6]. The introduction of online dispute resolution 

mechanisms can also improve access to justice and make the judicial process 

more efficient. 

In conclusion, we can say that the judicial system has both problems and 

prospects. The main problems are the lack of resources, the slow pace of the 

judicial process and corruption. However, the introduction of new technologies, 

as well as the training and advanced training of judges can significantly increase 

the efficiency of the judicial system and contribute to strengthening public 

confidence in it. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены иноязычные слова, 

использующиеся в речи русского юриста. Исследователь изучает 

историческую причину заимствования иностранных слов. Как слова 

других языков мира повлияли на становление российской юриспруденции. И 

возможные отрицательные стороны в употребление иноязычных слов. 
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англицизмы, профессиональный диалект.  

 

FOREIGN BORROWINGS IN THE SPEECH OF A RUSSIAN LAWYER 

 

Diakova Irina Dmitrievna 

 

Abstract: this article discusses foreign language words used in the speech 

of a Russian lawyer. The researcher studies the historical reason for borrowing 

foreign words. How words from other languages of the world influenced the 

formation of Russian jurisprudence. And possible negative sides in the use of 

foreign words. 

Keywords: borrowing, Russian language, lawyer, Latin alphabet, 

Anglicisms, professional dialect. 

***** 

Русский язык – язык очень богатый и насыщенный, не перестающий 

удивлять весь мир, своими оборотами и изречениями. Он динамичен, 

постоянно развивается. Несмотря на множество форм слов, историзмов, 

архаизмов, в наш язык добавляются неологизмы. Чаще всего новые слова 

приходят из других языков. 

Терминосистема в юриспруденции разнообразна и достаточна 

интересна, ведь многие слова из употребления русского юриста, берут 

корни из совершенных разных языков, в том числе и из английского.  

В наше время речь стремительно развивается, каждый день мы 

можем слышать абсолютно новые для нас слова. Тоже самое и актуально 

mailto:ira114411@mail.ru
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для юристов и исследования пополнения профессионального запаса слов в 

речи русского оратора.  

Особенно, стоит отметить, что англицизмы в русской речи – процесс 

обыденный и неизменный. Трансформация речи произошла еще за долго 

до становления современного языка А.С. Пушкиным, началось все в 

начале XIII века при Петре Великом. Стремительное расширение 

словарного запаса было обусловлено возвращением государя из Великого 

посольства и началом Северной войны 1700-1721 гг. Так как начался 

процесс модернизации всех сфер жизни и введением новшеств.  

Но, углубившись в историю, отмечается, что пополнение и 

становление юридической терминологии происходит еще во времена 

возникновения права на Руси в IX-X веках. Например, из греческого языка 

к нам интегрировали такие слова: грамота, епископ, ересь. «Грамота» – 

означало официальный документ государственный или правовой 

(Псковская уставная грамота). «Ересь» – преступление, отклонение от 

веры, измена вере [1]. 

Из скандинавских к нам перешел такой интересный термин, как 

«тиун» – управляющий в государевом доме. Из тюркских – «кабала», из 

древнерусского гражданского права – неуплата долга. Связано это с 

взаимодействием с другими народами и развитием международных и 

внутренних отношений.  

Для русского юридического языка главным источником для 

заимствования терминологии и слов, послужило римское право, так как 

именно с римской системы пошла такая наука, как право.  

Римское право было практично и фундаментально, поэтому и выбор 

для русского права был очевиден в пользу римлян. Несмотря на различный 

государственный строй и отношения внутри русского государства 

(феодальная раздробленность, Золотая Орда, сословно-представительная и 

абсолютная монархии, тоталитаризм и наконец-то демократия), мы 

опирались в то время на сильное и демократическое государство.  

По мимо языка, к нам попал и язык законодательства из римского 

права. например, В Институциях Гая (Гай. 3. 148) определяется 

содержание договора товарищества. Societatem coire solemus aut totorum 

bonorum aut unius alicuius negotii, veluti mancipiorum emendorum aut 

vendendorum. – Мы имеем обыкновение вступать в товарищество или в 

отношении всего имущества, или для какого-нибудь одного дела, 

например, для покупки или продажи рабов. Все это находит свое 

отражение в статьи 66-86 ГК РФ, посвященных институту товарищества 

[2], [6], [7]. 

Перейдем к языку русского юриста. Внедрение иностранных слов в 

первую очередь происходит лексически, т. е. слово должно называть 

явление или предмет, свойственные нашей русской действительности. 

Например, давно известные русскому языку слова: коррупция (лат.), мафия 

(ит.), акция (фр.), бизнесмен (ант.), коммерция (лат.), наркотики (гр.), 
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наркоман (гр.), инфляция(лат.). Эти термины практичны не только для 

юристов, но и для экономистов и государственных деятелей [4]. 

Речь русского юриста очень наполнена англицизмами. Исследуя 

слова, мы заметили такую трансформацию:  

 «англ. killer "убийца вообще" → рус. киллер "наѐмный убийца" 

 англ. safe "безопасный, надѐжный, сейф" → рус. Сейф 

 англ. printer "печатник, издательство, печатающее устройство" → 

рус. Принтер [4, с. 190]. 

Но изучая энтимологию языка, мы снова возвращаемся к латинскому 

языку, то есть к римскому праву. Часто употребляемые слова такие как: 

«домицилий», «кворум», «мандат», «министр», «нотариус», «плебисцит», 

«республика», «реторсия», «сервитут», «юриспруденция», все это русская 

транскрипция латиницы.  

Довольно популярное словосочетание русского юриста – 

апелляционный суд, суд рассматривающий дела по второй инстанции, то 

есть обжалует дела судов первой инстанции, не вступивших в законную 

силу. Пришел в русский язык также из латинского, так как "апелляция" 

происходит от "appellatio", что означает "призыв к повторному 

рассмотрению". 

Также, стоит отметить, что и российский надзирательный орган 

Прокуратура, тоже пришел из Римского права. Но на латинском языке 

«прокуратор» – лицо, управляющее законом и обществом.  

В русский юридический язык пришло и много слов из французского 

законодательства, самый массовый период происходил в XIII-XIX веках, в 

момент становление уже почти современного судопроизводства. Это 

термины: «адвокат», «арбитр», «юстиция», «арбитраж», «департамент».  

С позитивной точки зрения заимствования терминологии в русский 

юридический язык, дает нам возможность расширять свой словарный 

запас, более четко выражать свои мысли и информацию. Развивать 

законодательную и правовую систему. 

Но есть, ученые, которые находят отрицательные аспекты в 

употребление иноязычных слов, особенно в такой важной сфере.  

В. Ю. Туранин выделил две проблемы, которые, с его точки зрения, 

являются доминирующими: «Использование иноязычного юридического 

термина там, где есть реальная, а зачастую и очевидная возможность 

задействовать более понятный термин с русскими корнями или 

обрусевший, эквивалентный по своему содержанию заимствованному; 

вторая – употребление иноязычного юридического термина в 

неправильной трактовке, что приводит к негативным последствиям» [5, с. 

14]. 

Итак, следовательно, можно прийти к выводу, что, пройдя такой 

долгий исторический путь становления русского языка и в особенности 

хорошо обработанной юридической терминологии, особенную роль 

сыграли иностранные заимствования с разных развитых языков мира.  
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Терминология богата и обширна понятиями, которая она включает. 

Иноязычные слова, в частности латинские сформировали юридическую 

речь. Сейчас русскую речь обновляют англицизмы, что положительно 

сказывается для современной и развитой правовой системы. Если более 

подробно углубляться в исследование русского языка, то можно найти и 

некоторые минусы в использование «нерусской» терминологии, но это 

можно объяснить не компетенцией и не пониманием некоторых людей в 

использование иностранных слов, особенно касающихся юриспруденции.  

Наш, самый красивый и многообразный, великий русский язык 

постоянно развивается, в особенности профессиональная речь, поэтому 

использование слов иностранного происхождения не убивает русскую 

речь, а наоборот воздвигает ее на новый мировой уровень. Огромную роль 

играет трансформация языка для юристов, ведь их деятельность не должна 

стоять на месте. Юрист, он же оратор, а для хорошего публициста важна 

грамотная, компетентная и современная речь.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются речевые 

воздействия как мощный инструмент в английском языке. Речевые 

манипуляции описываются, как способность передавать мысли, 

убеждать и влиять на других людей. В статье исследуются и 

обсуждаются различные контексты, в которых речевые воздействия 

могут быть эффективным инструментом для получения желаемого 

результата. Примеры рассматриваются на основе сериала «Кошка», в 

котором речевые техники проявляются в разных областях.  

Ключевые слова: речевое воздействие, манипуляции, киноиндустрия, 

сила речи, стратегии воздействия, внушение, убеждение. 

 

SPEECH MANIPULATIONS OF THE CHARACTERS  
(BASED ON THE SERIES «THE CAT») 

 

Zhivenko Anastasia Andreevna,  

Korneva Darya Alexandrovna 

  

Abstract: This article discusses speech effects as a powerful tool in the 

English language. Speech manipulation is described as the ability to convey 

thoughts, convince and influence other people. The article explores and 

discusses various contexts in which speech effects can be an effective tool for 

obtaining the desired result. Examples are considered on the basis of the series 

"Cat", in which speech techniques are manifested in different areas.  

Keywords: speech influence, manipulation, the film industry, the power of 

speech, strategies of influence, suggestion, persuasion. 

***** 

Речевое воздействие является мощным инструментом, который 

может оказывать сильное влияние на эмоциональное состояние и 

поведение людей. Оно направленно на определенный субъект и требует 
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определѐнно чѐтко поставленного содержания для урегулирования 

поведения и подчинения оппонента. 

Одной из ярких областей примеров применения речевых 

воздействий является киноиндустрия. Это одна из сфер, где речевое 

воздействие используется для создания сильных эмоций и удержания 

внимания зрителей. В данной статье будут рассмотрены основные 

стратегии, которые можно использовать для достижения желаемых 

результатов, а также разберем примеры речевых воздействий из 

детективного сериала [1, с. 30]. На современном этапе развития общества 

и более углубленном изучении речевого воздействия, появились 

различные стратегии для достижения желаемых результатов. Основными 

из них являются: 

1.  Силы речи. Речь имеет большую силу на вдохновение, 

мотивирование и переубеждение людей. Хорошо структурированная и 

убедительная речь способна, в первую очередь, вызывать эмоции, влиять 

на мышление и изменять поведение слушателей. Она заставляет поверить 

в истинность сказанного и завоевать доверие окружающих. Важные 

составляющие силы речи включают симпатию, уважение, доверие и 

стремление к действию.       

2.  Стратегии речевого воздействия    

 Использование логики и фактов. Представление аргументов, 

подкрепленных фактами и логическими рассуждениями, делает речь более 

убедительной. Ясное изложение аргументов и предоставление верных 

данных поможет создать доверие и прежде всего увеличить шансы на 

успех. 

 Использование эмоций. Эмоциональное обращение к слушателям 

может вызвать сильные чувства, и тем самым усилить воздействие речи. 

Использование личных историй, эмоционально окрашенных выражений 

позволяет создать эмоциональную связь с аудиторией, как бы связать себя 

со зрителями через экраны и вызвать желаемую реакцию. И не стоит 

забывать о том, что эмоциями являются не только вызов сочувствия и 

жалости, но и жестокое, грубое общение, которое заставляет чувствовать 

страх и заставляет подчиняться любым убеждениям. 

 Манипуляция. Это вид воздействия на психику людей, при 

котором один из участников беседы скрытно воздействует на другого с 

помощью какой-либо тактики и получает от этого желаемый результат, то 

есть влияет на желания другого. Манипулятор сделает все возможное и 

невозможное, чтобы его оппонент принял его позиции, мысли, выводы за 

свои, и понял, что думает точно также и это правильно.  

 Важно отметить, что манипулятор делает все возможное, чтобы 

адресат воспринимал данные мысли, решения, чувства и действия как свои 

собственные, а не навязанные извне, а также считал себя ответственными 

за них [2, с. 39]. 
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 Учет аудитории. Успешное речевое воздействие требует 

привыкания к потребностям и ожиданиям аудитории. Более глубокое 

изучение интересов, ценностей и уровня знаний слушателей позволяет 

подстроиться под их восприятие и сделать речь более важной и актуальной 

для определенного круга лиц. 

3.  Этические аспекты речевого воздействия. Необходимо отметить, 

что речевое воздействие должно быть этичным и уважительным. 

Использование техник манипуляции или ложных утверждений может 

привести к различным отрицательным последствия, и тем самым вызвать 

потерю доверия. Речь должна быть основана на честности, достоверности 

и уважении к слушателям.  

Киноискусство обладают большим количеством разнообразных 

примеров речевого воздействия. Особенно детективные сериалы, которые 

всегда привлекали внимание зрителей своими загадочными сюжетами, 

психологическими манипуляциями, неожиданными поворотами и 

захватывающей атмосферой. И самое главное – это широкое 

использование речевого воздействия на оппонента. 

Одним из таких сериалов является «Кошка» – название, уже само по 

себе вызывает интерес и интригу. С самого первого эпизода этот сериал 

увлекает зрителя в мир тайн, загадок и преступлений.     

Сериал изобилует неожиданными сюжетными линиями и загадками, 

которые держат зрителя в напряжении на протяжении всего просмотра. 

Каждая серия предполагает цепочку раскрытие одного, самого главного 

дела, которое требует разгадки, и «Кошка» – главная героиня вступает в 

игру, чтобы раскрыть правду и разобраться в загадках прошлого. С каждой 

минутой поджидает новый неведомый персонаж, потенциальный 

подозреваемый или скрытая интрига, что поддерживает интерес и 

заставляет зрителя с нетерпением ждать следующей серии, чтобы 

разгадать непростую тайну.  

События разворачиваются в городе Калининград, где исчезают дети 

один за другим. Родители в панике, а полиция уверена, что все решится 

само по себе и дети вернутся. Волонтеры присоединяются к поиску, но их 

не хватает. Оксана Кошкина, известная как Кошка, которая недавно 

вернулась в полицию, берется за расследование. Она считает, что детей 

похищают с определенной целью. Однако, когда она начинает свое 

расследование, она понимает, что пропавшие дети – это часть большой 

схемы, в которую вовлечены различные стороны.  Загадку оставляет 

одна очень интересная женщина, прибывшая из-за границы, которая 

использует психологические и речевые манипуляции и остаѐтся на 

протяжении всего сериала большой тайной.      

Вроде бы ничего такого на вид: она очень спокойная и тихая, 

возглавляет благотворительный фонд, помогает детям сиротам, привлекает 

иностранные инвестиции – на первый взгляд положительный персонаж, 

даже очень, который хочет помогать детям и призывает это делать всем, у 

кого есть возможность. Что же в этом такого криминального? Но как 
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оказалось, даже ее родная дочь, которая работает с ней, не знает ничего о 

маме и ее делах.  

Чем глубже начинает расследоваться дело, тем больше осознается 

масштаб катастрофы.   

Одна из главных героинь – Яна Ланчинская, женщина, которая 

возглавляет благотворительный фонд. Она представляет собой загадочную 

и таинственную фигуру, которая обладает редкими навыками, интуицией и 

феноменальными аспектами воздействия с помощью речи, позволяющими 

ей всех запутать и остаться на протяжении всего сериала пищей для 

размышления – «Кто же она на самом деле?».  

В то же время, мало что известно о ее прошлом и мотивах, что 

добавляет ей дополнительную загадочность и привлекательность в глазах 

зрителя. Она жила долгое время за границей, проходила обучения в 

различных областях. Еѐ поведение и речевой манипуляции заставляет 

каждого человека погрузиться в этот сериал и пронести его через себя. 

Она использует несколько видов речевого воздействия:  

 убеждение;  

 внушение;  

 побуждение [3]; 

Убеждение: когда следователи начали приходить к ней в офис и 

опрашивать для чего она берет кровь детей, а также анализы. И на это она 

несколько раз убеждала, что: «Надо думать о будущем детей, а особенно 

сирот. И если не мы, то кто поможет им и проверит здоровье? Я приехала 

из-за границы и там на это не обращают столько внимания, как здесь. 

Возможно, именно я своей деятельностью и фондом помогут этим детям». 

Она своим утверждением – я хочу помогать детям, убеждает, что не 

причастна ни к чему криминальному. Ведь здоровье детей – это главное.  

Также общаясь с инвесторами, она применяла разного рода фразы на 

английском языке: «Despite the fact that we face the difficulties of today and 

tomorrow, I still have a dream. This is a dream deeply rooted in the American 

dream. One day we will make many children healthy and help them get on their 

feet for the prosperity of our world».       

Внушение: Вся деятельность фонда была чиста, но когда запросили 

базу данных детей, то загадочным способом исчезли некоторые фамилии 

детей, которые пропали, и числились у неѐ в базе.      

И тогда она внушила: «Мой труд и усилия очень большие для того, 

чтобы в этом мире хрупкой женщине поднять такой фонд и устоять на 

протяжении времени. Поэтому ваши сотрудники могли не все посмотреть 

либо же моя команда допустила ошибки, так как человеческий фактор 

никуда не спрятать». При телефонном разговоре со своим начальником, 

она применяла различные фразы внушения на английском языке, чтобы ее 

не распознали: через вопрос со связками "right?", "agree?", "don't you?". 

Каждый раз разговаривая прилюдно по телефон, она задавала вопросы тем, 

кто стоит рядом, и постоянно подкрепляла связками, написанными чуть 

выше. Данный вид внушения зачастую применяют американские ученые, 
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так как именно данный метод зародился изначально у них при развитии 

рыночной экономики и более глубокой предпринимательской 

деятельности, где применяются речевые манипуляции с самых ранних 

этапов формирования.   

Побуждение: Своей дочери она всегда говорила: «Подумай о детях. 

Они заслуживают помощи, поддержку и любви. Если их родители не 

смогли им дать, то давай хоть мы поможем своим фондом им».    

В конце сериала она хочет обезопасить свою дочь и отправить за 

границу. Разговаривая с человеком, который должен был позаботиться о 

девочке в Америке, она, используя прием побуждения «Жертва и 

спасатель». Постоянно подчеркивала, сколько человек сделал для их 

отношений, тем самым вызвала чувство вины или обязанности у партнера.  

Она убедила его самого навязать дочери необходимость поездки: 

"Ruby, I always knew you were the closest person to me. How many times have 

you helped me out and helped me. I'm asking you to help me at the moment, I 

just can't cope without you."         

В заключении, речевое воздействие является мощным инструментом, 

который может повлиять на мысли, эмоции и поведение людей. Умение 

использовать логику, ловко управлять эмоциями и быстро адаптироваться 

к аудитории и условиям, где она находится позволяет достигать желаемых 

результатов и влиять на окружающих, так как задумали именно вы.   

Однако важно помнить об этических аспектах и использовать 

речевое воздействие со строгой ответственностью и холодным разумом, 

ясно осознавать для каких целей, в соответствии с какими планами, по 

отношению к кому вы будете применять и речевые манипуляции.  

Сериал «Кошка» – это захватывающий детективный сериал, который 

полон примеров речевых манипуляций. Загадочная героиня, Яна 

Ланчинская, приехавшая из-за границы, ловко владеет разными языками и 

речевыми манипуляциями в соответствии с этими языками. При помощи 

них воздействует на людей, умея ловко избегать неловких ситуаций, 

которые могут подорвать еѐ авторитет «благодетеля», а также 

манипулировать не только собеседниками, но и обстановкой в целом. 

Данные приемы техники речи и действий заставляет зрителей 

задуматься, и испытать роль следователя и одновременно психолога, 

чтобы понять умелое использование манипулирования речью и раскрыть 

это сложное и долголетнее дело, основанное на реальных событиях [4,5]. 
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***** 

Язык и право тесно связаны, и многие люди размышляли об их 

взаимосвязи на протяжении тысячелетий. Юридическая лингвистика – 

относительно молодая отрасль лингвистической науки, которая в 

настоящее время находится в стадии активного развития. Юридический 

язык изучается как социальное явление. Проблемы, затрагиваемые 

юридической лингвистикой, многогранны и сложны. Некоторые из них 

требуют юридической и лингвистической компетентности, другие 

предполагают глубокое теоретическое понимание и практическое 

развитие, поэтому необходимо сотрудничество ученых из различных сфер 
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– в основном физиологов, лингвистов, юристов [1]. Можно сделать вывод, 

что юридическая лингвистика как наука в настоящее время находится на 

стадии активного научного исследования юридического языка во всем 

мире. 

Юридическая лингвистика – есть основа словесной защиты или 

обвинения подсудимого на заседании. С помощью лингвистических 

приемов и давления, к примеру, можно воздействовать на психику 

присяжных, оказывая влияние в пользу выноса вердикта «виновен» или же 

«не виновен». Частым случаем приема словесного давления, является 

воздействие на медицинского эксперта, принимающего участие в 

заседании при даче показаний, склоняя его к сомнениям в точности ранее 

проведенных анализ и экспертиз. 

В обществе взаимодействие между правовой и медицинской сферами 

нередко сталкивается с различными сложностями. Особое значение 

приобретают ситуации, когда в судебном процессе допускается ошибка в 

медицинской экспертизе, которую адвокаты обвиняемого часто умело 

используют в своих интересах. В ситуациях, когда на кону свобода, 

репутация или даже жизнь человека, сложившаяся линия словесной 

защиты приобретает особую важность. В этой статье мы обратим ваше 

внимание именно на такой случай. 

Медицинская экспертиза в суде является сложной и неотъемлемой 

частью судебной системы. Она представляет собой процесс, при котором 

профессиональные медицинские эксперты проводят исследование и 

делают заключения о медицинских вопросах, связанных с конкретным 

судебным делом [2]. Поэтому фальсификация медицинской экспертизы 

создает серьезную угрозу для справедливости и безопасности общества. В 

некоторых случаях злоумышленники могут намеренно вносить изменения 

в медицинские документы, подделывать подписи или подменять образцы 

на технических анализах. Они также могут оказывать давление на 

экспертов или сторонних участников процесса для получения желаемого 

результата.  

Адвокату, в качестве опытного юриста, необходимо стремиться к 

защите прав своего клиента, даже когда это может показаться морально 

или юридически неправильным. Один из способов, которые адвокаты 

могут использовать в свою пользу, – это манипуляция данными. 

Манипуляция данными можно определить как целенаправленное 

искажение, фальсификацию или изменение информации с целью 

поддержки позиции и обвинения адвоката в интересах его клиента [3]. 

Адвокат сталкивается с важной миссией: представлять интересы 

своего клиента в судебном процессе. Это особенно актуально в сложных 

делах, таких как медицинские ошибки, когда адвокату необходимо быть 

стратегом, способным использовать разные методы, чтобы защитить 

своего клиента. 

Один из эффективных методов – умение задерживать судебное 

заседание в пользу своего клиента. Это стратегическая тактика, которая 
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может сыграть важную роль в победе в судебном процессе. Адвокат может 

применять различные приемы для продолжения судебного заседания, 

например, дополнительные вопросы свидетелям, подачу ходатайств на 

проведение дополнительных экспертиз. 

Дополнительное время, полученное благодаря этой тактике, может 

быть использовано адвокатом для более тщательной подготовки 

аргументов и доказательств, участия в дополнительных консультациях с 

клиентом и экспертами, изучения статистики и предыдущих решений 

судов. Цель такой стратегии заключается в увеличении вероятности 

защиты клиента и достижении желаемого решения.  

Не каждое обвинение в фальсификации медицинских записей 

возникает из-за умышленного мошенничества. Как и в случае с другими 

административными вопросами, многие "фальсифицированные" записи 

просто возникают из-за того, что проводится недостаточная уборка 

лабораторий для экспертиз или неправильного ведения записей врачом. К 

сожалению, для посредников здравоохранения в суде, неточное ведение 

записей может рассматриваться как форма мошенничества, наказуемая 

гражданскими и даже уголовными правоохранительными органами [4].  

Изучить случаи приема такой тактики, мы можем на примере 

отрывка из сериала ―Escape Artist‖ («Мастер побега»), но прежде чем 

приступить к рассмотрению стратегии, обозначим сюжет сериала.  

Адвокат Уильям Бѐртон, не проигравший ни одного дела, берется за 

защиту Лиама Фойла, предполагаемо совершившего зверское убийство 

молодой девушки. В ходе работы над делом, адвокату становиться 

понятно, что Лиам реальный убийца, но выиграть дело всѐ таки получается 

из-за ошибки в ходе судопроизводства. Осознавая, что совершил 

подсудимый, Уильям Бѐртон позволяет себе не пожать руку уже 

оправданному Фойлу, за что позже поплатиться. Задержавшись после 

работы в офисе, Уильям спешит к своей любящей жене и подрастающему 

сыну в загородный коттедж, которые уже приехали туда ранее. Зайдя в 

дом, наш герой обнаруживает мертвую окровавленную жену на полу 

гостиной и в ужасе спрятавшегося сына. Под светом молнии в окне он 

увидел того самого Лиама Фойла, чье дело он выиграл временем ранее. 

Уильям тут же понимает кто совершил страшное убийство его жены и по 

какой причине это произошло. За защиту убийцы берется давняя знакомая 

Бѐртона – Мэгги Гарднер. Понимая, что улик для раскрытия дела 

недостаточно, скорбящий муж Уильям уже теряет надежду посадить 

преступника, как вдруг его сын вспоминает подробности той ночи и 

рассказывает отцу, что успел поцарапать убийцу перед тем как спрятаться. 

Бѐртон сразу понимает, что под ногтями сына вероятно осталась часть 

ДНК Лиама Фойла и здесь мы переходим к главной части. 

В предлагаемом отрывке сериала ―Escape Artist‖ («Мастер побега») 

сторона защиты подсудимого Лиама Фойла, а точнее адвокат Мэгги 

Гарднер, выдвигает предположения о неточном анализе ДНК в 

лаборатории, на основании проводимой экспертизы прошлого года по 
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другому делу этого же подсудимого: ―Were you responsible for analysing 

DNA samples in connection with Crowm vs Foyle last year?‖, ―And in order to 

do that, samples of my client‘s DNA would‘be been sent to and processed by 

your lab, is that correct?‖ Адвокат спрашивает у эксперта могла ли ДНК 

разнестись по лаборатории, сделав анализ неточным, и сравнивает ДНК 

экземпляры с грязью в старом доме: ―So my client‘s DNA, at that time, 

would‘ve been effectively distributed throughout that lab dust through an old 

house?‖ Эксперт упоминает, что график уборки в лаборатории где 

проводилась экспертиза был сдвинут на несколько дней, для увеличения 

количества проводимых уборок в месяц: ―We recently decided to increase the 

number of cleans‖ Новый график охватывал анализ ДНК Лиама Фойла 

который провели до уборки, давая повод для сомнений в достоверности 

проводимого теста. Адвокат настаивает на том, что улики (анализ ДНК) 

скомпрометированы. Мэгги строит линию словесной защиты на основании 

приведенных выше фактов и выигрывает дело.  

Умело используя факты проведения медицинской экспертизы ДНК 

одного и того же подсудимого дважды в лаборатории, но по разным делам, 

Мегги удалось выстроить линию словесного давления на эксперта, 

убеждая всех в зале заседания в возможной ошибке анализа.  

Таким образом, мы можем подытожить всѐ вышеперечисленное и 

сказать о том, что линия словесной защиты на основании ошибки или 

фальсификации медицинской экспертизы может использоваться адвокатом 

в ходе судебного заседания. Опираясь на знания, опыт и критическое 

мышление, профессиональные адвокаты строят убедительные аргументы и 

представляют обоснованные доказательства и предположения, способные 

изменить ход судебного процесса и обеспечить подходящее решение. 
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***** 

Специфика в использовании средств общего языка в правовой сфере 

общение касается прежде всего лексического и синтаксического уровней 

языка. 

Так, обобщенный характер правового текста как характерная 

признак проявляется на лексическом уровне в широком употреблении слов 

из абстрактного значения (обобщение, анализ, абстрагирование), терминов 

(судебное разбирательство, закон) и т. д. При этом доля сроков по 

сравнению с общеупотребительной лексикой не одинакова в разных 

жанрах правового вещания. Необходимым условием правовой речи 
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является правильное, логическое определение понятий, вводимых 

терминами. Неправильно употреблен или понятный термин может 

дезинформировать читателя. 

В самом правовом стиле термины не всегда объясняются. В 

правовых работах, актах, научных правовых исследованиях, 

предназначенных для широкой аудитории, сроки обычно разъясняются. 

Может даваться прямое объяснение термина, через синонимы или через 

объяснение происхождения термина, то есть через этимологические 

справки.  

Логичность языка права проявляется и на грамматическом уровни-в 

выборе форм слова и в построении словосочетаний и предложений. 

Отметим также, что язык права – это обособленный, относительно 

замкнутая система, характеризующаяся стремлением к стандартизации 

средств выражения, определяющая основы правовой лексики. 

Соответственно для лица, читающего правовой текст, важным навыком 

будет являться способность понимания основной сути в содержании 

текста. 

Извлечение общей информации из текстов узкоспециального 

правового характера – это процесс автоматического извлечения ключевых 

данных и фактов из юридических документов, текстов законов, судебных 

решений и других юридических материалов. Цель этого процесса – 

преобразование неструктурированной информации в структурированный 

формат, который делает ее более доступной для поиска, анализа и 

использования
 
[1]. 

Для достижения этой цели применяются методы и технологии 

обработки естественного языка (Natural Language Processing, далее NLP), 

машинного обучения и информационного извлечения. Это позволяет 

автоматически распознавать ключевые факты, сущности, события и 

взаимосвязи в текстах, а также структурировать извлеченную информацию 

для дальнейшего использования
 
[2]. 

Извлечение общей информации из текстов узкоспециального 

правового характера помогает упростить поиск и анализ данных в 

юридической области, что может быть полезно для юристов, 

исследователей, органов юстиции и других заинтересованных сторон.  

Для извлечения общей информации из текстов 

узкоспециализированного правового характера можно использовать 

методы NLP, такие как:  

1)  Предварительная обработка текста. Прежде чем извлекать 

информацию, текст необходимо предварительно обработать. Это может 

включать в себя удаление стоп-слов, токенизацию (подразумевает 

разделение текста на отдельные слова, фразы или другие сегменты, 

называемые токенами), лемматизацию (процесс приведения слов к их 

нормальной форме (лемме), а стемминг – обрезание слов до их основы. 

Эти процессы помогают сократить варианты написания слова до их 

базовой формы и снизить словарный разнообразие) и выделение ключевых 
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фраз (использование методов выделения ключевых слов и фраз помогает 

определить наиболее важные термины в тексте, которые могут быть 

использованы для дальнейшего анализа)
 
[3]. 

2)  Извлечение ключевых фраз и сущностей. Применение методов 

NLP для извлечения ключевых фраз и сущностей из текста, таких как 

названия законов, статей, судебных решений, наименования органов 

юстиции и других юридических терминов. 

При применении NLP для изучения смысла узконаправленных 

юридических текстов извлечение ключевых фраз и сущностей играет 

важную роль. Использование NLP позволяет распознавать и извлекать 

именованные сущности из юридических текстов, такие как имена законов, 

судебных решений, органов юстиции, даты, суммы, юридические термины 

и другие ключевые понятия. 

С помощью алгоритмов NLP можно извлекать фразы и термины, 

имеющие высокую релевантность для конкретных юридических 

контекстов, такие как «нарушение договора», «доводы сторон», «сделка 

доброй воли» и т.д. 

NLP также может помочь в извлечении семантических связей между 

фразами, позволяя выявлять важные ассоциации, например, между 

сторонами спора, условиями контракта и другими элементами. 

Использование N-грамм (биграммов и триграммов) позволяет извлекать 

последовательности из двух или трех слов, которые могут представлять 

собой ключевые выражения или термины в контексте юридических 

текстов. 

Анализ контекста с использованием методов NLP помогает понять, 

какие фразы и сущности имеют особое значение в определенных 

контекстах или как они взаимодействуют друг с другом
 
[4]. 

3)  Классификация типов информации. Автоматическая 

классификация извлеченной информации по типам, например, 

определение, является ли текст статьей закона, решением суда, 

комментарием юриста и т.д. Так например, тематическая классификация 

помогает определить, к какой теме или категории относится текст. 

Например, тематическая классификация может помочь определить, 

является ли текст об экономике, политике, культуре и т.д. 

Синтаксическая классификация помогает определить структуру 

предложений и фраз в тексте, что может быть полезно для извлечения 

грамматической структуры или анализа зависимостей между словами. 

Классификация информации может также включать определение 

эмоциональной тональности текста, позволяя выявлять позитивные, 

негативные или нейтральные оттенки. Классификация по сложности может 

включать определение уровня сложности текста или информации, с 

которой работает модель NLP, что полезно, например, при обучении 

образовательных систем
 
[5]. 

4)  Создание структурированной базы данных. Полученную 

информацию можно организовать в структурированную базу данных или 
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формат RDF (Resource Description Framework), что сделает ее более 

доступной для дальнейшего анализа и использования. 

5)  Анализ и вывод информации. Когда информация извлечена и 

структурирована, ее можно анализировать для выявления 

закономерностей, трендов или противоречий. 

При анализе судебных решений, юридических договоров или других 

документов важно извлекать ключевые факты, аргументы сторон и 

судебные решения для анализа и выводов. Использование методов NLP 

для выявления семантических связей между юридическими терминами, 

сторонами спора и другими ключевыми аспектами документов. 

Выделение структуры юридических документов и выявление 

ключевых разделов, таких как предисловие, определения, основная часть, 

заключение и т.д. Анализ и вывод информации могут включать 

исследование прецедентов, ссылок на судебные решения, законы и 

нормативные акты для понимания контекста и применимости. При анализе 

юридических текстов также важно выявлять возможное влияние на бизнес-

процессы, риски и возможности для компании или организации. 

Таким образом, в процессе извлечения информации важно учитывать 

специфику юридических текстов, такие как сложная структура 

предложений, использование специальной терминологии и т.д. Также 

необходимо учитывать конфиденциальность и защиту данных при работе с 

такими текстами. 
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Письменные тексты как система знаков всегда являются результатом 

документирование явлений объективной действительности. Г. Якыбнова 

отмечает, что преимущество письменного текста заключается в том, что к 

его содержанию можно возвращаться много раз, перечитывая нужные 

места, понимать, обдумывать написанное, иметь возможность 

просматривать определенный отрывок текста
 
[1].  
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Уместно указано, что особое место по своей природе среди других 

видов текстов (публицистический, художественный, эпистолярный) 

занимает юридический текст вследствие того, что он передает 

непосредственный властное влияние на поведение человека: задачей 

юридического текста является убеждение в правомерности или 

неправомерности определенных действий и обеспечение обоснования 

информации
 
[2]. 

Юридические тексты передают непосредственное властное влияние 

на поведение человека, могут иметь конкретные модальные значения 

приказа, запреты, рекомендации, требования, разрешения, предложения, 

предупреждения, сообщения, предписания, санкции, распоряжения, 

объяснения, обращения, исполнения, принудительности. Юридические 

тексты как структурные образования составляют класс объединенных 

общей коммуникативной целью текстов, используемых в типичных 

ситуациях общения, имеют одинаковую прагматическую установку и 

общие лексические и стилистические черты. 

Все юридические тексты обращены непосредственно к 

правоприменителя. Они направлены субъекту речи и содержат явные или 

скрытые цели высказывания. Такие юридические тексты содержат 

определенную информация, приказ, обещание и т. д. выражаются с 

помощью императиву и принадлежат к побудительным. 

Правовой текст как важная форма выражения права является 

сочетанием содержательной и формально-языковой сторон и представляет 

собой особую юридическую терминологическую систему. Одной из 

характерных особенностей юридических текстов является их понятийно-

содержательная нагруженность терминами, что вызвано необходимостью 

точно и четко оценивать правовые или внеправовые действия людей. 

Однако, юридический текст, как и любое текст является производной 

от профессиональных литературных данных автора этого текста. Помимо 

того, что правильная юридическая документация может быть составлена 

только профессиональным юристом, важным критерием правильности 

написания юридического текста является исключения в нем речевых 

ошибок, которые могут полностью изменить смысл написанного. 

Все тексты правовой сферы разделяют на категории: тексты 

нормативно-правовых актов, тексты науки права, тексты юридической 

практики. 

О. Чериев отмечает, что любой текст, в том числе и нормативно-

правовой акт, имеет языковую логику, грамматическую и графическую 

основы, организованные для передачи информации
 
[3]. Между тем, любой 

текст нельзя обезопасить от наличия речевых ошибок. 

Речевые ошибки в тексте могут включать в себя орфографические, 

пунктуационные, грамматические ошибки, а также ошибки стилистики и 

лексики. Орфографические ошибки связаны с правописанием слов, 

пунктуационные ошибки касаются использования знаков препинания, 

грамматические ошибки возникают из-за неправильного использования 
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грамматических форм и конструкций, а ошибки стилистики и лексики 

могут проявляться в неуместном использовании слов или конструкций, 

которые не соответствуют конкретному стилю или жанру текста
 
[4].  

Языковая основа правового текста-это такие лексические единицы, 

как предложения, устойчивые словосочетание, слова; логическая основа-

правила и законы формальной логики, с помощью которых выполнен и 

оформлен текст юридического документа; грамматическая-правила 

орфографии и пунктуации.  

Текст нормативно-правового или индивидуального акта должен 

содержать образцовую литературную речь, высокое нормативно-правовое 

качество текста, системность, понятийно-терминологическую 

согласованность с действующим законодательством и речевым 

совершенством. 

Речевые ошибки в деловой документации юриста могут быть 

вызваны несколькими причинами: 

 - невнимательность при написании. Часто юристы сталкиваются 

с большим объемом документации, что может привести к опечаткам и 

другим орфографическим ошибкам из-за недостаточной внимательности 

при написании текста; 

 - неясное понимание юридических терминов и конструкций. 

Использование неправильных терминов или грамматических конструкций, 

связанных с правовыми аспектами, может привести к речевым ошибкам в 

деловой документации; 

 - отсутствие редактирования и корректуры. В силу работы с 

большим объемом документов, некоторые деловые материалы могут не 

пройти должного редактирования и корректуры перед представлением; 

 - частые сроки и высокая нагрузка могут оставлять юристам 

слишком мало времени на тщательное корректирование текстов. 

Юридико-технические правила-требования структурной организации 

текста акта требуют последовательного, точного, четкого, лаконичного и 

доступного для понимания и применения текстуального выражения 

нормативно-регулятивных целей и положений определенного акта.  

Для уменьшения речевых ошибок юристы могут обратить больше 

внимания на детали, использовать специализированные проверяющие 

программы, а также проходить тщательное редактирование и 

корректировку своих документов перед окончательной передачей. Важным 

признаком текста юридического документа должна быть логичность. 

Документ должен быть изложен в четкой логической последовательности, 

то есть каждая следующая его часть должна быть продолжением 

предыдущей и закономерно вытекать из нее. 
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Аннотация: в статье проведен сравнительно-правовой анализ роли 

органов судейского сообщества в обеспечении принципа независимости 

судебной власти. На основе обзора правового регулирования органов 

судейского сообщества в странах с различными правовыми системами – 

Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки, выделены 

отличительные особенности и наиболее важные существенные черты. 

Сделан вывод о том, что несмотря на специфику органов судейского 

сообщества данных стран, зависящую от многих факторов, их схожесть 

заключается в том, что они оказывают непосредственное влияние на 

укрепление независимости судебной власти. 

Ключевые слова: органы судейского сообщества, судебная власть, 

суд, принцип независимости судебной власти, Россия и Соединенные 

Штаты Америки. 
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Abstract: his article presents a comparative legal analysis of the role of 

judicial community in ensuring the principle of judicial independence. Based on 

a review of the legal regulation of judicial community in countries with different 

legal systems – the Russian Federation and the United States of America, 

distinctive features and significant characteristics are identified. It is concluded 

that despite the specificity of judicial community bodies in these countries, 
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В демократическом государстве важнейшим принципом правосудия 

выступает независимость судебной власти. Обеспечение этого принципа 

во многом определяется стремлением государства создать такие условия, в 

которых суд имеет реальную возможность принимать решения только на 

основе предписаний закона, без постороннего вмешательства, без давления 

и иного воздействия. Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации В. М. Лебедев отмечает: «Одной из гарантий независимости 

судей являются органы судейского сообщества. Данные органы призваны 

к совершенствованию судебной системы и судопроизводства, защищать 

права и законные интересы судей, участвовать в организационном, 

кадровом и ресурсном обеспечении судебной деятельности, утверждать 

авторитет судебной власти, обеспечивать выполнение требований Кодекса 

судейской этики» [1, с. 9]. 

В различных странах органы судейского сообщества именуются и 

понимаются по-разному, однако подход к их назначению единообразен – 

обеспечение соблюдения принципа независимости судебной власти. В 

создании органов судебного сообщества необходима сбалансированность 

между независимостью судебной власти и возможностью осуществления 

общественного контроля над ее деятельностью. Отыскание оптимального 

соотношения, требующегося для каждого конкретного государства между 

соблюдением принципа независимости судебной власти и обеспечением 

необходимого контроля со стороны общественности над ее деятельностью, 

обусловливает многообразие существующих в мире моделей органов 

судейского сообщества [2, с. 453]. 

Особый интерес представляет изучение роли органов судейского 

сообщества в обеспечении принципа независимости судебной власти в 

России и Соединенных Штатах Америки. Несмотря на то, что Россия 

относится к романо-германской системе права, а Соединенные Штаты 

Америки – к англо-саксонской системе права, статус судебной власти 

закреплен в основном законе государства – Конституции. Кроме 

закрепления основных норм о судебной системе в Конституциях, приняты 

специальные законы, регулирующие вопросы организации судебной 

деятельности. 

В частности, в России издано большое количество законов, 

регулирующих вопросы судоустройства. Помимо Конституции Российской 

Федерации 1993 года, к таким законом относится Федеральный 

Конституционный закон от 31 декабря 1996 года №1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации», Федеральный Конституционный закон от 

21 июля 1994 года №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Федеральный Конституционный закон от 5 февраля 2014 года 
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№3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», Федеральный 

Конституционный закон от 28 апреля 1995 года №1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации», Федеральный закон от  

14 марта 2002 года №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 

Российской Федерации» и т.д. В России узаконен конституционный 

контроль и имеется орган конституционного контроля – Конституционный 

Суд Российской Федерации, входящий в систему судебной власти. 

В Соединенных Штатах Америки помимо Конституции 1787 года 

вопросы судоустройства урегулированы Законом о судоустройстве от  

24 сентября 1789 года. В данной стране конституционный контроль 

осуществляет Верховный Суд Соединенных Штатов Америки, а в штатах – 

Верховные Суды штатов. Однако официально такой контроль на них не 

возложен ни Конституцией, ни каким-либо другим нормативно-правовом 

актом. Данные полномочия оформились на основании судебного 

толкования Конституции. Судебный прецедент появился впервые в 1803 

году и стал правовой основой для утверждения конституционного 

контроля [3, с. 58-59]. 

Органы судейского сообщества, их создание, деятельность и роль в 

судебной системе современной России является уникальным явлением, 

значение которого невозможно переоценить. Появились они в переломный 

период, в начале 90-х годов прошлого столетия, на волне крупных 

изменений, происходивших в обществе. Одной из основных идей была 

необходимость создания правового государства, которое было бы 

инструментом для утверждения свободы, равенства и справедливости в 

обществе. В результате возникло стремление к формированию законности, 

парламентаризма и эффективной системы правосудия, которая 

обеспечивала бы защиту прав человека. Закон Союза ССР «О статусе 

судей в СССР», который был принят 4 августа 1989 года закрепил принцип 

независимости судей и гарантии его осуществления. 

Органы судейского сообщества были созданы для выражения 

интересов судей, с помощью поставленных перед ними задач (участие в 

организационном, кадровом и ресурсном обеспечении судебной 

деятельности; содействие в совершенствовании судебной системы и 

судопроизводства; контроль поведения судей и их соответствия 

требованиям, предъявляемым к судьям, привлечение последних к 

ответственности и т.д.) [4]. В настоящее время роль и значение органов 

судейского сообщества обусловлены необходимостью повышения 

авторитета судебной власти, независимости судейского корпуса и его 

совершенствования, приоритетностью прав граждан. 

Согласно Федерального закона от 14 марта 2002 года №30-ФЗ «Об 

органах судейского сообщества в Российской Федерации» органами 

судейского сообщества являются Всероссийский съезд судей; 

конференции судей субъектов Российской Федерации; Совет судей 

Российской Федерации; советы судей субъектов Российской Федерации; 

общие собрания судей судов; Высшая квалификационная коллегия судей 
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Российской Федерации; квалификационные коллегии судей субъектов 

Российской Федерации; Высшая экзаменационная комиссия по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи; экзаменационные 

комиссии субъектов Российской Федерации по приему 

квалификационного экзамена на должность судьи [5]. 

Органы судейского сообщества в России – это структурированные 

объединения судей, не являющихся прямыми носителями судебной власти. 

В состав судейского сообщества входят все действующие судьи судов всех 

видов и уровней, а также представители общественности. Такое членство 

делает российское судейское сообщество уникальным явлением. 

В 1913 году было учреждено Американское судебное сообщество-

первая организация, которая занявшаяся разработкой эффективной 

системы организации работы судебных органов. Основными задачами 

Американского судебного сообщества были отбор кандидатов в судьи, 

вопросы о продолжительности их службы, отставках и оплате труда, также 

в меньшей степени проблемы организации судопроизводства. 

Настоящий период развития судебной системы Соединенных 

Штатов Америки характеризуются определенным набором принципов 

построения судебной системы, среди которых принцип административной 

поддержки и существующие гарантии административной независимости 

судебной власти. Органы судейского сообщества Соединенных Штатов 

Америки обладают широкими полномочиями, в том числе в кадровой в 

отношении судей сфере. 

В Соединенных Штатах Америки органы судейского сообщества 

организованы с учетом федеративного устройства государства. На 

федеральном уровне действуют Конференция судей США (Judicial 

Conference of the United States), которая первоначально была создана 

Конгрессом в 1922 года как Конференция окружных судей Соединенных 

Штатов Америки. В 1948 года Конгрессом было изменено название на 

существующее в настоящее время. 

Конференция является основным органом судейского сообщества, 

ответственным на координацию и администрирование отправления 

правосудия. 

Тот факт, что в Соединенных Штатах Америки органы судейского 

сообщества организованы с учетом федеративного устройства государства, 

отражается в наличии во всех штатах самостоятельных судебных советов и 

конференций судей, причем как и на уровнях штатах, так и на уровне их 

регионов. В каждом штате также действуют комиссии по поведению 

судей, которые осуществляют контроль за соблюдением высоких 

стандартов профессионального поведения судей и расследование жалоб на 

судебных должностных лиц. В зависимости от штата организация по 

вопросам поведения судей может называться комиссией, коллегией, 

советом, судом или комитетом [6, с. 222-223]. 

Таким образом, каждому государству присуща своя специфика 

порядка формирования органов судейского сообщества, которая зависит от 
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многих факторов, исторического прошлого государства, его правовой 

системы, формы территориального устройства, политического режима и 

т.п. Изучение обзора правового регулирования органов судейского 

сообщества в Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки 

позволил выявить особенности и наиболее важные существенные черты. 

Деятельность органов судейского сообщества, прежде всего, необходима 

для эффективной реализации принципа независимости судебной власти. 

При этом органы судейского сообщества любой страны оказывают 

непосредственное влияние на становление и укрепление самостоятельной 

и сильной судебной власти, что необходимо для формирования 

демократического правового государства.  
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***** 

Перевод художественных произведений является непростым в 

переводческой деятельности. Нередко от переводчика требуется не только 

владение навыками перевода, но и знание культуры необходимого языка. 

В каждой стране есть свои установки, традиции и системы мышления. И 
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Россия – не исключение. Русская литература богата такими лексическими 

средствами выразительности, как фразеологизмы и крылатые выражения. 

Их переводу необходимо уделять особое внимание, так как трудность 

возникает в передаче адекватного смысла. При работе с фразеологизмами 

и крылатыми выражениями переводчик должен осуществлять 

эквивалентный перевод, а не стремиться к дословной интерпретации.  

Для начала необходимо разобраться с каждой фразеологической 

единицей.  

Фразеологизмы – устойчивые выражения с самостоятельным 

значением, близким к идиоматическому. В языке различных народов и 

культур они появлялись с древних времен. Закрепляясь в речи, 

фразеологизмы переходили от одного языка к другому, от одной эпохи в 

другую. Говоря о признаках фразеологизмов, следует упомянуть 

следующие: наличие двух или более слов, устойчивость, целостность 

значения и воспроизводимость.  

Исходя из классификации фразеологизмов, можно выделить три 

большие группы: 

1.  Лексические фразеологизмы – это фразеологизмы, семантически 

соотносимые со словами, понятийно аналогичны им. Например: «Шут 

гороховый»; «Стиснуть зубы»; «Рукой подать»; «Валять дурака». 

2.  Предикативные фразеологизмы – это законченные предложения, 

закрепившиеся в языке в виде устойчивых выражений. Например: «Лучше 

поздно, чем никогда». 

3.  Компаративные фразеологизмы – это фразеологизмы, которые 

закрепились в языке как устойчивые сравнения. Например: «Как в воду 

кануть»; «Как кубарь под кнутом» [1]. 

Фразеологизмы играют немалую роль в сюжетно-композиционном 

построении художественного произведения. Они не только передают 

конкретную информацию, но и воздействуют на эмоции и воображение 

читателя. Многие авторы и ораторы намеренно насыщают свои 

произведения подобными средствами для получения нужного эффекта. 

Например, в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» автор 

неоднократно использует фразеологизмы с элементами «Бог» и «черт» для 

отражения библейского (божественного) и современного (варварского, 

дьявольского). Например: «Бог знает что!»; «Боже ты мой!»; «Черт 

побери!‖, «Какого черта?»; «Черт знает что такое!». 

Учитывая все тонкости и особенности фразеологизмов, переводчику 

необходимо сохранить смысловое, экспрессивное и функциональное 

содержание при переводе данных фразеологических единиц. 

Теперь следует разобраться с понятием крылатых выражений [2] 

Крылатые выражения – устойчивые выражения, вошедшие в речь из 

исторических и литературных источников. Основные признаки крылатых 

выражений: выразительность, устойчивость, наличие источника 

происхождения.  
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Крылатые выражения могут быть как общеизвестными, так и 

распространенными в речи определенной социальной группы [3]. 

Несмотря на пополнение списка крылатых выражений, существуют 

исторически неизменные, которые связаны с фольклором, античной и 

христианской литературой, произведениями русских и западных 

писателей. Крылатые выражения способствуют сохранению 

национального самосознания, так как они отражают духовную культуру и 

искусство всего человечества. 

Основа крылатых выражений – цитаты из произведений 

художественной литературы. Эти фразы помогают охарактеризовать 

героев, передать свое отношение к происходящим событиям. Например, 

чтобы подчеркнуть двойственную природу Воланда из произведения 

«Мастер и Маргарита», автор использует такие выражения: «Никогда 

ничего не просите у тех, кто сильнее вас»; «Зачем гнаться по следам того, 

что уже окончено?». Абсолютному злу не свойственны такие мудрые 

мысли [4]. 

Основные способы перевода фразеологизмов и крылатых 

выражений: 

1. Эквивалентный перевод – наиболее оптимальный метод 

перевода. Он делится на метод полного и относительного эквивалента. 

Полный подразумевает собой использование фразеологической единицы, 

схожей по всем показателем с переводимой единицей: холодный как лед – 

as cold as ice; сжигать мосты – to burn bridges; рукописи не горят – 

manuscripts don‘t burn. Относительный эквивалент подразумевает собой 

использование фразеологической единицы, которая отличается от 

исходной по какому-либо признаку: изменение формы, синонимические 

показатели, морфологическая отнесенность: валять дурака – to play the 

fool; to play dumb. 

2. Метод аналога. В случае отсутствия эквивалента, необходимо 

подобрать фразеологизм с таким же переносным значением, основанный 

на другом образе: работать, не покладая рук – to work  
one‘s fingers to the bone; ежели он преступник, то первым долгом 

следует кричать: «Караул!» – if he is a criminal, the first thing to do is shout 

―Help!‖. 
3. Калькирование – метод, который используется только в том 

случае, когда другими приемами нельзя передать смысловое значение 

фразеологической единицы: мне белый билет полагается – I'm entitled to a 

white ticket; лететь к чертовой матери – to fly down to the devil‘s mother. 

4. Описательный перевод. Если фразеологическая единица не имеет 

ни аналога, ни эквивалента и не подлежит дословному переводу, то 

переводчик может прибегнуть к методу описательного перевода: 

вытаращить глаза – to open eyes wide; выбросьте из головы! – ged rid of the 

idea!  
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что при переводе 

фразеологизмов и крылатых выражений переводчик сталкивается с такой 

трудной задачей как передача верного значения фразеологической 

единицы в тексте перевода. Для решения этой проблемы переводчику 

предоставляются определенные способы перевода. Ему также 

рекомендуется использовать полные толковые двуязычные 

фразеологические словари. Профессия переводчика непростая. Ему 

необходимо в совершенстве владеть языком, на который осуществляется 

перевод, чтобы стать частью его культуры. Став ею, он сможет сделать 

неповторимый вариант перевода.  
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Упущенная прибыль в деликтном праве США – это убытки, 

возникшие у потерпевшей стороны в результате неправомерных действий 

другой стороны. Следует также отметить, что данный феномен 

коррелирует с контрактным правом. 
Т.е. это те материальные или нематериальные блага, которые 

компания, например, или любой другой субъект правоотношений не 

получил вследствие невыполнения договорных обязательств или иных 

случаях. При этом следует отметить, что если истец не понес никаких 

материальных убытков от действий, противоречащих договору и 

совершенных другой стороной, то он также имеет право на возмещение 

морального вреда. Но как показывает практика, эти потери оцениваются в 

очень скромную сумму – около 2,5 долларов США. 

В США «правило общего права состоит в том, что если сторона 

претерпела ущерб в силу нарушения контракта, то она, на сколько это 

возможно сделать денежной компенсацией, должна быть поставлена в то 

положение, если бы контракт был исполнен». Такое правило включает и 

реальный ущерб, и упущенную выгоду права, т.к. компенсация 

пострадавшей стороне реальных расходов и упущенной выгоды поставит 

ее в такое положение, если бы контракт был исполнен (т.е. ее право не 

нарушено) [1]. 

Кроме описания всех видов убытков, какие только могут быть, в  

США были выработаны определенные принципы для ограничения. В этих 

правилах описаны:  

 причинно-следственная связь, что подразумевает доказывание 

совершения неправомерного действия со стороны обвиняемого; 

 предвидение, которое означает, что убытки, возможные при 

невыполнении договорных и иных обязательств, должны быть заранее 

известны, а именно при заключении контракта, что и должно быть 

отражено в соответствующем документе; 

 уменьшение ущерба предполагает, что истец сделал все 

возможное для того, чтобы минимизировать возможные убытки, и имеет 

доказательства этого [2]. 

Иллюстрируем вышесказанное примером. В 2009 году было 

рассмотрено дело, касающегося инцидента, произошедшего на Новый год 

2003 года в ресторане Adeels Palace. На танцполе возник спор, когда 

женщина-посетительница обвинила другого посетителя в том, что он 

дотронулся до ее руки зажженной сигаретой. Вскоре спор перерос в драку, 

к которой присоединились друзья, родственники и другие посетители. 

Один мужчина, получивший удар в лицо во время ссоры, вышел из 

ресторана и вскоре вернулся с пневматическим оружием. Он выстрелил в 

двух других посетителей, которые после подали в суд на Adeels Palace, 

утверждая, что травмы, которые они получили, были результатом 

неспособности ресторана обеспечить им надлежащую безопасность во 

время празднования Нового года. 
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Суд, опираясь на Закон о гражданской ответственности, вынес 

вердикт, в котором говорилось, что представленные доказательства не 

доказывали, что обеспечение большей безопасности (до уровня, который, 

по утверждению истцов, должен был быть обеспечен) предотвратило бы 

или удержало стрелявшего от повторного входа в ресторан. Поясняя 

вышеописанное, можно сказать, что причинно-следственная связь, 

выраженная фразой «если бы не…» не была доказана. Факт предвидения 

такой ситуации также не был аргументирован, а за третье составляющее 

(уменьшение ущерба) даже не было упомянуто [3]. 

Еще один важный момент заключается в том, что упущенную 

прибыль как один из видов ущерба можно взыскать не только с ответчика, 

но и с третьих лиц. Приведем в пример судебный прецедент.  

Суть дела: менеджер одного из театров заключил договор с оперной 

певицей о том, что она должна проработать в данной организации 3 

месяца. Но конкурирующий театр предложил певице наибольший гонорар, 

и она расторгнула контракт. В данном случае суд постановил взыскать с 

третьего лица (т.е. менеджера конкурирующего театра) средства на 

возмещение ущерба вследствие упущенной выгоды, поскольку именно он 

побудил сторону аннулировать договор. Эта практика показывает 

взаимосвязь упущенной выгоды и деликтного права [4]. 

Что же касается деликтного права в современном российском 

гражданском праве мало распространен термин «деликт». В связи с этим 

он не является характерным для российской правовой системы. Но тем не 

менее, понятие упущенной выгоды также фигурирует в договорном праве 

системы гражданско-правовой отрасли РФ. 

Однако, если говорить о том, как данный термин понимается в 

общем смысле, то речь идет о деяниях, которые приводят к причинению 

вреда другому лицу. В российском законодательстве более 

распространены термины «обязательства из причинения вреда», 

«обязательства из правонарушений» и «гражданская ответственность». 

Если проанализировать положения Гражданского кодекса РФ, то можно 

выделить две основные разновидности деликтов, которые различаются по 

основаниям возникновения обязательств по возмещению вреда:  

1.  Общее (генеральное) деликтное обязательство, которое 

регулируется статьей 1064 ГК РФ.  

2.  Специальные виды деликтных обязательств, предусмотренные 

специальными нормами ГК РФ, которые допускают некоторые 

отступления от общего правила генерального деликта в статье 1064 ГК РФ.  

Особый интерес представляют специальные деликты, которые 

являются законодательно установленными исключениями из общего 

правила возникновения обязательств в случае причинения вреда. Если 

дело относится к специальному деликту, то на него не распространяется 

принцип общего деликта, а будут применяться специализированные 

нормы, регулирующие соответствующие правоотношения. Например, 

причинение вреда источником повышенной опасности регулируется 
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статьей 1079 ГК РФ, а не общей нормой статьи 1064 ГК РФ. Отличие 

заключается в том, что в случае генерального деликта обязательства 

возникают только при установлении вины, в то время как в случае 

специального деликта ответственность наступает независимо от наличия 

вины владельца источника повышенной опасности [5]. 

Специальные деликты могут быть подразделены по различным 

основаниям. Например, деликты, возникающие в результате причинения 

вреда лицами, не достигшими 14 лет, где ответственность несут их 

родители или опекуны. Деликты, возникающие в результате причинения 

вреда лицами от 14 до 18 лет, где указанные лица несут ответственность 

самостоятельно, но в некоторых случаях ответственность может 

возложиться на их родителей или попечителей. И деликты, возникающие в 

результате причинения вреда недееспособными лицами, где вред должны 

возмещать опекуны или соответствующие организации, осуществляющие 

надзор за недееспособным лицом [6]. 

Таким образом, существует несколько видов деликтов, которые 

регулируются различными нормами ГК РФ в зависимости от оснований 

возникновения обязательств по возмещению вреда. 

Что касается вопроса о том, насколько Россия следует подходам 

права США в исследуемой сфере, то можно сделать следующие выводы: 

 - Во-первых, стоит отметить гибкость применения правовых 

средств в США, которая позволяет эффективно разграничивать случаи 

наступления ответственности в зависимости от природы обязанности. Этот 

опыт может быть полезен и в России, где основным источником правового 

регулирования являются нормы ГК. 

 - Во-вторых, в США причинение вреда оценивается с позиции 

предпринятых мер предосторожности, в то время как в России 

главенствующую роль играют правовые предписания. 

 - В-третьих, в России не используются такие критерии, как 

отсутствие общедоступности и наличие значительного риска причинения 

ущерба при определении границ повышено опасной деятельности. 

Внедрение подобных критериев позволит эффективно защищать 

потерпевших, не подавляя связанную с повышенной опасностью 

деятельность. 

 - В-четвертых, в США ограничивается применение солидарной 

ответственности при наличии множественности лиц на стороне 

причинителя, что не характерно для России. Также устанавливаются 

"пороговые" ограничения и выделяются отдельные категории дел в 

исключительные случаи. 

В целом, Россия может почерпнуть полезный опыт из практики 

правового регулирования в США, чтобы эффективно решать проблемы 

защиты потерпевших и сбалансировано регулировать повышено опасную 

деятельность. 
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Today, the definition of "cultural values" has many formulations 

presented in both international and national state rights, and is also interpreted 

by customs legislation, thereby creating some difficulties in regulating the 

turnover of goods in this industry [1]. 
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On the territory of the EAEU, the regime of movement of cultural 

property is regulated by legislative acts of various levels, which include treaties 

of an international nature, as well as national regulatory legal acts of individual 

member States of the Union. The goods related to cultural values, as well as the 

documents necessary to confirm them when crossing the customs border are 

defined in the Decision of the EEC Board of 21.04.2015 No. 30 [2]. 

The procedure for export with all necessary documents in respect of goods 

falling under the category of cultural property can also be defined in Annex No. 

8 to the EEC Decision No. 30 [3].  

The export of cultural values by individuals as goods for personal use is 

carried out in the presence of an opinion (authorization document) [4], the 

issuance of which is carried out by the Ministry of Culture of the Russian 

Federation. In respect of legal entities, it is necessary to provide a license issued 

in accordance with the Instructions on processing an application for an export 

license approved by the Decision of the Board of the Eurasian Economic 

Commission dated November 6, 2014 No. 199, authorized to issue which in 

Russia is the Ministry of Industrial Trade of the Russian Federation. 

In some cases of export, as well as in cases of placement under the 

customs procedure of temporary export of goods falling under the category of 

cultural values, the person carrying out the interleaving of goods must make an 

examination in respect of these goods. This is necessary to determine the 

permissive procedure for export, which will follow from the definition of goods 

related to cultural values, based on the execution of an expert opinion during the 

examination.  

However, it should be understood that not always persons moving goods, 

even those not related to cultural values, observe the order of their movement. In 

this connection, one of the urgent problems today is the illicit trafficking of 

cultural property, statistics on which are published annually by the World 

Customs Organization. According to the information contained in the report in 

recent years, more than half of the total number of offenses falls precisely in the 

area of illegal movement of cultural property [5]. 

Table 1  – Analysis of data related to the illegal movement of cultural property 

in the Russian Federation for 2020-2022 

Сomparison category 2020 2021 2022 

Number of criminal cases initiated 

under Article 226.1 of the 

Criminal Code of the Russian 

Federation 

828 745 703 

The number of missing, lost, 

stolen cultural values according to 

the Ministry of Culture, pcs. 

999 865 799 

 

Thus, the smuggling of cultural values has a special appeal today for 

participants in foreign economic activity. As a rule, in most cases violators are 
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brought to administrative responsibility in accordance with Articles 16.2 and 

16.3 of the Administrative Code of the Russian Federation. 

However, do not forget that the smuggling of cultural property also 

provides for criminal liability if their value exceeds one hundred thousand rubles 

when moving. 

The most common types of smuggling in this area include the movement 

of goods of cultural values outside the established places, the provision of false 

documents and information when declaring goods, as well as hiding them during 

customs control.  

If contraband is detected, goods belonging to the category of cultural 

property are subject to confiscation. As practice shows, the most frequent 

examples of smuggling of goods are their non-declaration, associated with 

ignorance of customs legislation and the procedure for the movement of cultural 

property. All this leads to an increase in the number of offenses related to the 

illegal movement of cultural property, which demonstrates not the most 

favorable trend. 

That is why the transportation of cultural property is strictly regulated and 

carefully controlled by customs authorities. 
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***** 

Сначала нужно усвоить, что наши русские слова он, она, оно 

отличаются по значению от he, she, it. Например, стол – это он, а по-

английски it и т.д. Следовательно, вам нужно отбросить любой перевод и 

попытаться понять логику использования этих местоимений [1].  

He – используется для обозначения мужского пола.  

SHE – используется для обозначения лиц женского пола. 

―IT―  используется с неодушевленными предметами и 

одушевленными существительными, если мы не знаем пол [2]. 

Как это выглядит на практике?  

Для всех мужчин, мальчиков, дедушек, господ, дядей мы будем 

использовать he.  

Для всех женщин, девушек, бабушек, дам, тетушек – давайте скажем 

"SHE".  

Для всех неодушевленных предметов – скажите ―IT‖.  

Но с животными придется разобраться.  
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1) Пол животного нам неизвестен.  

Птица сидит на ветке. Именно по-русски мы знаем, что она птица, 

поскольку она женского рода. Но каков ее пол? Неизвестно. Итак, птица – 

это IT.  

На картинке изображен слон. Это по-русски он будет он, так как 

слово мужского рода. Знаем ли мы его пол? Что, если это слониха? 

Непонятно. Значит, будет it.  

2)  Пол животного нам известен.  

а)  Животное – это домашнее животное.  

Когда вы берете животное к себе домой, оно становится членом 

вашей семьи, а затем превращается из IT в "HE-SHE", то есть кошка, 

идущая по улице, будет для вас "IT", а кошка, живущая с вами, будет "HE-

SHE".  

б)  Животное – это персонаж, который может говорить. 

В то же время, если у персонажа нет имени, то они могут называть 

его IT, и могут придать ему больше "живости", добавив в историю данные 

о его поле, а именно местоимение либо он, либо она. Но если у персонажа 

есть имя или в сказке названия животных пишутся как имена (то есть с 

большой буквы и без артиклей, например, Обезьяна, Лиса, Медведь), то 

местоимение IT к ним никогда не будет применено, а дополнительная 

информация о персонаже следует ожидать наличия гендерной 

принадлежности.  

Исходя из этого, русский перевод часто играет злую шутку с 

англоязычными персонажами, меняя их пол. Например, знаменитая 

пантера Багира из "Маугли" в оригинале Киплинга... самец. Но, видимо, 

из-за того, что слово panther женского рода, наши переводчики решили 

сделать этот персонаж уже "ее". Аналогичная ситуация сложилось для The 

Very Hungry Caterpillar, который в оригинале у Эрика Карла является 

мальчиком, а в русском переводе уже становится девочкой, как и 

положено любой уважающей себя гусенице в русском языке. Интересно, 

что в русской традиции лиса – это персонаж женского рода. В 

англоязычной обычно слово fox употребляется с местоимением he, 

например, именно лис, а не лиса, съедает Gingerbread man. Но, зачастую, в 

таких ситуациях he в переводе становится "она". 

Возможно, именно из-за этой разницы в употреблении местоимений 

персонажи женского пола гораздо реже встречаются в англоязычной 

детской литературе, чем персонажи мужского пола. В русском языке само 

наличие женского рода подталкивает к их введению. В английском языке 

редакторы теперь довольно строго следят за тем, чтобы метонимы "он" и 

"она" использовались в книгах для детей равномерно. 

в)  Пол животного очевиден, исходя из здравого смысла.  

Например, корова. Она никак не может быть быком. Следовательно, 

корова – это она, а бык – это он. В то же время, это вполне можно назвать 

коровой и быком. Однако, если мы используем местоимения она или он по 

отношению к ним, то здесь мы должны учитывать это различие. Например, 
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собака или кошка, мы можем сделать и то, и другое по нашему 

усмотрению. С такими животными, как корова или бык, этот номер 

больше не сработает. Помните, что в мультфильме "Свинка Пеппа" у папы 

Свина и мамы Свинки одна и та же животная "фамилия":  

Mummy Pig-Daddy Pig Mr. Rabbit – Mrs Rabbit и т.п. Но вот Mr Bull 

cоответсвует Mrs Cow 

3)  Еще один пример превращения IT в "HE-SHE" в игре Detroit: 

Become Human согласно сюжету, существуют роботы-андроиды, 

неотличимые от людей, и если мы представим себя на месте человека, 

живущего в этом мире, то им для нас будет робот, идущий по улице, а 

человеком – роботизированная машина. робот дома может превратиться в 

НЕГО или ЕЕ [3]. 

Люди часто очеловечивают предметы или животных, у этого явления 

даже есть термин: антропоморфизм – товар как друг и помощник.  

Антропоморфизация создает привязанность к очеловеченному 

объекту, которая активно используется в маркетинге и рекламе. Одним из 

приемов является очеловечивание логотипа бренда: например, мистер 

Арахис как символ американской компании Planters, производящей орехи 

и другие снеки, или шиномонтажник, ставший символом производителя 

шин Michelin. Таким образом, бренд начинает ассоциироваться с 

определенными "личностями", и это способствует установлению 

доверительных и стабильных отношений между человеком и брендом.  

Еще более распространенным маркетинговым подходом является 

антропоморфизация [4] самого продукта. Исследования показывают, что 

гуманизация продукта повышает вероятность его использования 

положительная оценка потребителями, если у них это ассоциируется с тем 

или иным знакомым образом. Маркетологи стимулируют это восприятие 

двумя основными способами: во-первых, за счет антропоморфного дизайна 

(например, решетки радиатора, которая вместе с фарами создает эффект 

"улыбающегося лица" в автомобиле), а во-вторых, связывая товары с 

ролями людей – позиционируя их как помощников по хозяйству, 

товарищи, члены семьи и т.д.  

Антропоморфизация повышает доверие к очеловеченному объекту. 

Эксперименты с участием водителей, которые ездили на симуляторе в 

обычном автомобиле, в беспилотном транспортном средстве и в 

"очеловеченном" беспилотном транспортном средстве – ему дали имя 

Айрис и женский голос в динамиках – показала, что водители 

"очеловеченного" беспилотного транспортного средства доверяют ей 

больше, чем те, кто управлял обычными и беспилотными 

"нечеловеческими" автомобилями.  

Гуманизация [5] не только улучшает отношение потребителя к 

продукту, но и повышает готовность больше за это нужно платить, 

показало исследование на основе эксперимента. Его авторы выставили на 

онлайн-аукцион тот же электронный планшет, но в одном случае 

разместили его стандартную фотографию, а в другом придали ему 



Сборник научных трудов 

Всероссийской студенческой научной конференции 

~ 2102 ~ 

человеческие черты (нарисовали лицо, руки и т.д.): ставки желающих 

купить планшет оказались выше, если гаджет у него было "человеческое 

лицо". Что именно лежит в основе такого поведения людей, является 

предметом дальнейших исследований, признают авторы, но одним из 

основных механизмов может быть непроизвольное возникновение 

эмоциональной привязанности, которая усиливает желание приобретать 

товары. 
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***** 

Interviewing a client or examining a witness a lawyer‘s primary task is to 

get exact and true facts about the case he is dealing with. This accounts for a 

great number of questions containing rephrasing, summing up, and references to 

the previously stated information. 
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All types of questions are resorted to by lawyers in the abovementioned 

discourse but most frequent are general and special ones. For example: Did you 

see what he was driving? (LL). Has Louis ever been subject to such crime? 

(LL). (general questions). How many violent crimes have you ruled on in that 

time? (J). Why would he need protection? (LL). (special questions). Elliptical 

questions are quite often employed. For example: Recognise that? (LL). For 

how long? (J). The meaning of a word from the first question may be 

particularized in the following one. For example: Do you still have it? What she 

wrote down? (LL).  

In not numerous cases one can come across questions in which the first 

part is a statement and the interrogative part is represented by the word correct. 

For example: Your opinion is you hit him on purpose, correct? Mr Palmer, Mark 

Blackwell appeared in your court prior to killing Miss Stevens, correct? (J).  

Not often lawyers resort to disjunctive questions. For example: This is by 

your hand, isn‘t it, Mr. Talbot? (LL). A stain on your reputation. You‘d do 

anything to avoid that, would you not? (J). 

Alternative questions are rather rare. For example: Ever noticed that he 

wore a rolex watch or that he drove a maserati? (LL). 

For eliciting background information lawyers tend to use short, simple, 

mainly special or general questions. These often are preceded by the following 

imperative sentence: Tell me about yourself (LL). For example: How old are 

you? Ties to community? Did you grow up here? What about your father? How 

much did you make last year, Louis? (LL). The questions are quite often 

elliptical and may even be represented by one word. For example: – Undergoing 

any medical treatment? – Chemotherapy. – For how long? – Six month. – 

Prognosis? (J). Questions with subordinate clauses are resorted to as well. For 

example: When was the last time you were arrested? (LL). Alternative questions 

in rare instances can also be used. For example: Mr. Talbot, are you right 

handed or left handed? (LL). 

The lawyer may ask an unfinished question thus inducing his client to fill 

in the missing information. For example: So, if I check your record ...? (LL).  

When the lawyer and his client talk about the circumstances of the crime 

(the conversation usually starts with the imperative sentence: Tell me what 

happened (LL, J)) the former often requests specification of some information 

from the latter‘s story. The question is generally focused on one of the words of 

the interlocutor‘s previous statement. For example: – I was having a drink at the 

Association. – The Association? The bar on 6th street? (specification of the 

adverbial modifier of place). – That was it. – What was it? – He was there. – 

Who was there? (specification of the subject). – That's when I saw she'd set me 

up. – Set you up, how? (specification of the adverbial modifier of manner). – (I) 

Mainly (saw) her eye. – Wait, her left eye? (LL). – Mr. Palmer stated he drove 

his vehicle. – His 1971 Cadillac Deville? (J). (specification of the object). – I 

lied. – Why did you lie? (specification of cause). 

A lawyer‘s question may be preceded by the reference to some piece of 

information provided by the client or the witness earlier. For example: -You said 
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she left her door open a crack. Did you happen to see her face? – You just 

testified that you had never seen Mr. Roulet drive. Now you're saying, yes, you 

did see Mr. Roulet get in his car and leave. Which one is it? – You said he was 

bragging. How? (LL). 

Quite often lawyers use questions with direct word order. For example: – 

She hit me with something. – And that blow knocked you out? – Oh, so you 

decided to keep from me the one thing that could've made this trial go away? – 

So you thought he could solve your problems with money? (LL). – So you think 

you did it? – You don‘t know? (J). As is seen from the examples given above in 

the majority of cases such questions contain summing up of the previously 

stated information and are asked with the purpose of making sure that it was 

correctly understood. Suchlike questions may be quite long with a lot of 

arguments and facts in it which may serve the aim of arousing doubt or 

incredulity on jury‘s part. For example: So you‘re telling this court under oath 

… a man you released who drowned a sixteen-year-old girl, a man that you 

absolutely hate and you have the perfect opportunity to balance the scales of 

justice and your testimony is that you didn‘t seize that chance and kill him? (J). 

In order to see if he gets the facts right or to press his client or witness into 

confession the lawyer may ask several questions in succession with practically 

the same meaning. For example: Look, if everything she's saying is a lie, then 

this is going to be the easiest case, ever. But you swear, it's all lies? All of it? 

Are you sure there's not anything that you're not telling me? (LL). Sometimes 

lawyers get quite emotional about their clients‘ or witnesses‘ behavior which is 

revealed in the questions they ask. For example: Why did you lie to me about 

the knife? Louis, why would you lie about anything? Everything you tell me is 

confidential. Attorney client privilege. (LL). The questions in which the lawyer 

goes from the particular to the general convey irritation and indignation. This 

makes your fourth time? Four times you've testified? For the prosecution? 

Against a fellow inmate? (LL). (indignation). 

Lawyers‘ questions may contain fronting which helps to bring into focus a 

certain part in them. For example: Sheriff, after you arrived, what happened? 

The day of the accident, what did you do that morning? (an adverbial modifier 

of time is focused on). In that condition, could he have been driving in a straight 

line? (J). (an adverbial modifier of manner is focused on).  

When a client or a witness for some reason cannot give an answer to a 

question, lawyers may suggest possible replies. For example: – I don‘t 

remember. – Because you were drunk? – Right now that cop Hanson‘s his way 

to the mini-market to ask the clerk if you had an odour of alcohol on your 

breath. Did you? – No. – Bloodshot eyes? – No. – Slurred speech? (J). The 

lawyer enumerates the signs of the condition of being drunk to help his client 

remember what actually happened on the day of the murder. If a lawyer 

questions a witness he may try to make him testify in the favourable light for his 

client and he may make an effort to achieve it by putting words into a witness‘s 

mouth. For example: Isn't it true that before you left Ms. Campo's 

apartment...she asked you to repeatedly strike her in the face with your left fist? 
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Admit it, this whole thing is a set-up. By you and Ms. Campo. Framing my 

client, Louis Roulet, isn't it? And isn't it true...and nothing will be easier to 

understand...that you saw Louis Roulet and his money as that way out? (LL). 

With practically the same purpose a lawyer may ask a question and immediately 

provide an answer to it. For example: Isn‘t that why you‘re sitting here? Because 

you zeroed on him (LL). What are they (side effects)? Depression, memory loss 

(J). Or he may suggest other variants of interpretation of events in order to make 

the jury doubt the credulity of a witness‘s words. For example: Well, how do 

you know they left? Maybe they just went out for a smoke? (LL). For creating 

an image of an untrustworthy witness lawyers may bring into focus some 

compromising information about him or resort to colloquial words with a 

negative connotation. For example: How many times have you been arrested? 

Does that sometimes mean ratting out follow inmates? How many times have 

you snitched...on a fellow inmate? (LL) [1], [2].  

Different types of questions are key means for eliciting information 

relevant to a case. Properly formulated questions may serve different functions: 

getting factual information, specifying function, directing a witness‘s testimony 

in the way fovourable for the client, pressing for confession, emotional function. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы изучения 

английского языка в юридических вузах нашей страны. На сегодняшний 

день, проблема изучения языков очень важна, с ней так или иначе 

сталкивались все студенты. Умение говорить и понимать иностранную 

речь является обязательным, в некоторых сферах трудовой 

деятельности, особенно в юридической. В моей статье я хочу показать 

проблемы изучения английского языка и пути их решения. 
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Abstract: this article discusses the problems of learning English in law 

schools in our country. Today, the problem of learning languages is very 

important; all students have encountered it in one way or another. The ability to 

speak and understand foreign language is mandatory in some areas of work, 

especially in the legal profession. In my article I want to show the problems of 

learning English and ways to solve them. 
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***** 

В настоящее время мы все чаще сталкиваемся с проблемой изучения 

английского языка. Многие люди часто жалеют о том, что не выучили его 

в раннем возрасте. Становясь старше, человек осознает, что английский 

ему чрезвычайно необходим при устройстве на работу, выезде заграницу и 

многое другое. Изучение иностранного языка требует большого 

количества сил и времен, многие сталкиваются с множеством проблем, 

которые мешают быстро понять форму языка и преодолеть языковой 
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барьер. С ними сталкиваются все и школьники, и студенты. В этой статье я 

хочу рассмотреть самые популярные проблемы и найти пути их решения.  

Очень маленький процент студентов, за время учебы не всегда в 

совершенстве овладевает английским. С чем это связано? Студентам 1-х 

курсов было предоставлено анкетирование из следующих 5 вопросов: 

 1) На протяжении какого времени вы изучаете английский язык? 

а) меньше месяца/месяц 

б) меньше полугода/полгода 

в) меньше года/год 

г) больше года  

 2) Было ли это ваше желание поступить на юридический факультет? 

а) да 

в) нет 

г) затрудняюсь ответить 

 3) Для чего вам пригодиться английский язык в будущем/для чего 

вы его изучаете? 

а) работа  

б) путешествия 

в) для себя/ для «галочки» 

г) желание родителей 

д) проживание заграницей 

 4) Зачем юристу английский язык? 

*индивидуальный ответ* 

 5) Ваш уровень.  

*указать уровень: A1/A2/B1/B2/B2+/C1/C1+/C2* 

6)  С какими трудностями/проблемами вы сталкивались во время 

изучения английского языка? 

*индивидуальный ответ* 

Оно показало, что многие студенты, поступая на юридические 

факультеты, не думают о том с какими проблемами изучения 

«юридического» английского они могут столкнуться.  

Результаты опроса показали следующее – только 32% студентов 

изучают английский, потому что действительно этого хотят. У них 

достаточный уровень (B1-C1), они видят будущее с использованием 

английского языка (работа, путешествия, проживание заграницей). 

Поступление в юридический ВУЗ было только их личным решением, они 

имеют представление о том, зачем юристу знание английского языка. Они 

сталкиваются с незначительными проблемами (затруднение в переводе 

слов/не серьѐзные грамматические ошибки).  

И 68% тех студентов, которые изучают английский нехотя, у них 

слабый уровень (A1/A2 и очень слабый B1), они не видят пользу или 

надобность в английском языке в будущем. Поступление в юридический 

ВУЗ было решением их родителей, они не имеют представление о том, 

зачем юристу знание иностранного языка. 
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Также анкетирование показало, что разнообразные слова, огромное 

количество вариантов переводов, сложности в формулировках – это еще не 

самое сложное, что может повлиять на изучение иностранного языка. 

Многих мотивирует то, что английский язык является международным и 

специалистам, которые работают в области международного права, он 

просто необходим. Иначе говоря, изучение английского языка – путь к 

профессиональному успеху юриста. Давайте рассмотрим проблемы, с 

которыми может столкнуться студент при изучении английского языка:  

 1) Недостаток практики (языковой барьер) 

Первой и основной проблемой является языковой барьер, с которым 

многие сталкиваются. Неуверенность в себе, стеснение, страх сказать что-

то не так, недостаток нужного уровня, могут послужить причиной для 

проблематичного изучения языка, но основополагающую часть можно 

отдать недостатку практики. Как правильно устранить этот недостаток?  

Практика заграницей и общение с носителями самый лучший 

вариант побороть языковой барьер, но далеко не у всех есть возможность 

осуществить данную деятельность, тогда на помощь приходят самые 

простые, но очень эффективные вещи: любимые книги, популярные 

мультфильмы и фильмы, музыку можно читать, смотреть или слушать в 

оригинале, что помогает практиковаться в различных отраслях изучения 

иностранного языка (чтение/говорение/прослушивание). 

Ещѐ погружаться в языковую среду можно и на обычных занятиях. 

Уроки должны проводиться исключительно на английском языке, все 

задания и учебники должны быть исключительно на английском языке[6].  

 2) Эффективность  

Стоит отметить, что изучение английского языка носит 

искусственный характер, поэтому может быть недостаточно эффективным. 

Студент не всегда понимает, что и где ему действительно нужно или 

может пригодиться. 

Чтобы облегчить обучение нужно создать такую ситуацию, чтобы 

изучение носило реалистичный характер. Иначе говоря, нужно создать для 

студента «интересную ситуацию», которая подходила бы под его задание 

или же профиль, именно поэтому преподаватели очень часто прибегают к 

помощи примеров, которые немного, но все же помогают хотя бы просто 

представить разные ситуации. До тех пор, пока у студентов будет 

возможность применять английскую речь для решения тех или иных 

проблем [1, с. 254], эффективность обучения станет прогрессивнее и 

студент, сможет начать предоставлять бесспорные аргументы, спонтанно 

вовлекаться в коммуникацию и использовать убедительную речь и 

выполнять реальные задания, при полном игнорировании лингвистических 

проблем. 

3)  Грамотность  

Большинство студентов зацикливается на устной практике, забывая о 

грамматике, что не правильно, ведь это очень важно. Необходимо уделять 

внимание также выполнению практических заданий [1]. Именно поэтому 
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многие учебники разработанны так, что грамматика, лексика и говорение 

разделены, чтобы упор на все отрасли языка был одинаковым[7].   

Таким образом, при успешном изучении английского языка, 

обучающиеся смогут качественно решать ситуационные задачи, и владеть 

грамматикой английского языка на автомате.  

4)  Понятие «юридический английский», преподавание, подход к 

изучению, недостаток материалов для изучения юридического английского 

Юридический английский – это специализированный термин, 

который, как правило, относят к изучению всего мирового права. Но все 

же, мне кажется, что этот термин больше означает подготовленность 

писать и говорить о законе на английском языке, понимать, доносить, 

усваивать и передавать информацию. Это в какой-то степени искусство, в 

котором важна каждая деталь и далеко не каждый, при изучении 

юридического иностранного языка сможет добиться желаемого результата.  

С пониманием «юридического языка» может помочь только работа с 

текстами, причѐм с различными: начиная от детских сказок, заканчивая 

известными поэмами и документами. Чтение-перевод, изучение текста и 

работа с ним помогает юристу подготовиться к работе с документами. Но 

отсюда вырисовывается еще одна проблема.  

При преподавании английского языка студентами юридических 

факультетов, основным материалом и источником правильной лексики 

выступают тексты, как было сказано выше. Данные ресурсы, как правило, 

включают в себя определенную тему, вопросы на понимание, заметки и 

комментарии. Данная система помогает студентам легче понять смысл 

текста. Это связанно с тем, что изучение права – это тяжелая работа, так 

как имеет свои отличительные черты [3, с. 52], поэтому в обучении должна 

быть система, которую студент сможет применять и в работе. Но таких 

качественных, интересных и на 100% подходящих текстов очень мало. 

Именно поэтому преподавателям приходится не легко при проведении 

занятий.  

Но скрывать не будем, что он играет огромную роль в данной 

деятельности, преподавателя можно назвать наставником, у которого уже 

есть опыт в иностранной юридической сфере деятельности. Студенты, в 

свою очередь, крайне мотивированы в чтении различных материалов. 

Однако при их использовании, также, возникает ряд проблем. Так, при 

всей заинтересованности и важности, данные тексты могут быть сложны 

для студентов в понимании. Однако со стороны преподавателя может 

возникнуть сложность в подборе упражнений для обучения, как было 

сказано выше.  

5)  Психологические проблемы  

Многие ученики говорят, что не обладают способностями к 

изучению иностранного языка, но это заблуждение. Люди в своей жизни 

освоили один из самых сложных мировых языков – русский, который по 

своей структуре намного сложнее, чем тот же английский или немецкий 

языки[4].  
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Мы научились в русском языке спрягать каждый глагол, склонять 

каждое существительное по падежам, учить наизусть ударения (причем в 

зависимости от падежа, рода и числа ударения часто меняются). Для 

иностранцев выучить русский язык – это поистине неимоверный труд. Так 

что, русские люди являются носителем одного из самых сложных языков, 

и о неспособности изучения языка иностранного говорить не приходится.  

На такое поведение может повлиять отношение родителей к 

увлечению студента, отношение преподавателя, черты характера.  

6)  Качество образования 

Если быть честными, не все Российские ВУЗы готовы предоставить 

качественное образование. Поэтому просто необходимо в повысить 

качество обучения английскому языку в профессиональной деятельности 

юристов, и здесь можно выделить принцип профессиональной 

направленности обучения английскому языку будущих юристов. Суть 

данного принципа заключается в первую очередь в изучении аутентичного 

материала, связанного со спецификой профессии [8, с. 21].  

Непосредственно из данных источников студенты могут извлечь 

сведения о системе английского и американского права, сравнить 

правовые реалии стран изучаемого языка с реалиями своей страны. Это 

также дает возможность студентам ознакомиться с культурой стран 

изучаемого языка, в частности правовой культурой.  

Таким образом, подводя итог всему исследованию, можно сделать 

вывод, что изучение английского языка для студентов юридических ВУЗов 

является неотъемлемой частью программы, так от него напрямую зависит 

успех каждого специалиста, который будет выпущен. Несмотря на 

большое разнообразие видов и аспектов заданий, чтение юридических 

текстов является основой изучения юридическому английскому языку.  
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Аннотация: В данной статье мы рассматриваем языковые 

особенности профессионального общения должностных лиц таможенных 

органов. Также наиболее важным в профессиональной деятельности 

сотрудников таможенных органов является речевой этикет. Особое 

внимание уделяется категориям этики, без которых сотрудник 

таможенных органов не смог бы профессионально выполнять свои 

должностные обязанности.  
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communication of customs officials. The most important in the professional 

activities of customs officials is speech etiquette. Special attention is paid to the 

categories of ethics without which a customs officer wouldn`t be able to carry 

out his or her duties professionally. 
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Language aspects of professional communication play an important role 

in the activities of customs officials. The Customs Service is one of the key 

entities in the State system that controls the movement of goods and performs 
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customs clearance. Due to the international nature of trade activities, effective 

communication in different languages becomes necessary to ensure the correct 

and effective implementation of customs procedures. 

Knowledge and use of different languages is an integral part of the work 

of customs officials. Customs officers should have a good command of the State 

language in which they operate, as well as knowledge and skills in foreign 

languages, especially those common in partner countries or countries with which 

intensive trade is taking place. This allows for an in-depth understanding and 

correct presentation of documents related to the import and export of goods. 

The language aspects of professional communication in the customs 

sphere include not only oral and written communication, but also the specific 

terminology and language of the specialty. Customs officials should have 

technical and professional translation skills and an understanding of basic 

concepts and terminology related to Customs procedures and regulations. The 

use of the language of the specialty avoids misunderstandings and errors in the 

processing of customs information and the issuance of the necessary documents. 

Effective language communication with clients and counterparts is also an 

important aspect of the work of customs officials. Customs officials should be 

able to communicate successfully with representatives of various companies, 

importers and exporters, as well as provide them with correct information on 

customs procedures and requirements. Interculturalism skills are also important 

because they take into account the culture and customs of the partner‘s country, 

thus facilitating successful interaction and collaboration. 

The most important thing for all staff of any body is etiquette. For 

customs officials, speech etiquette plays a key role in professional 

communication.  

Etiquette – norms and rules (culture) of behavior of people in a society [4, 

с. 107].It follows that speech etiquette is a system of ethical requirements (rules, 

norms) that establish the generally accepted order of cultural speech 

communication [3, с. 171]. 

Why is speech etiquette important for customs officials? Throughout their 

service, officials communicate with various people, and in this regard, they 

emphasize such professional communication as: 

1. Communication of the official with his colleagues; 

2. Communication of an official with participants in foreign economic 

activity; 

3. Communication with persons involved in the commission of crimes; 

4. Communication with persons assisting in the prevention, detection 

and detection of crimes; 

5. Communication with others. 

In this regard, it can be concluded that speech etiquette for a customs 

officer is the most important in his professional activities. 

There are some basic categories of ethics without which the professional 

communication activities of customs officials would not have been possible: 
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1. Courtesy. The Customs officer should be polite during his working 

hours. Courtesy is undoubtedly a sign of respect for the other person. To be 

polite is to exclude in your speech any rudeness, rudeness and humiliation of 

human dignity. Just as a superior must be polite to his subordinates, so staff 

members must be polite to colleagues, foreign economic agents and others.  

2. Correctness. An official must be able in any situation to remain 

faithful to the rules and norms, the ability to behave properly. The correctness of 

the staff member is that he can remain unshakeable in any situation. 

3. Obligation. Obligation is not only a manifestation of high quality 

business relations, but also a kind of expression of human moral values, as a 

duty. 

4. Accuracy. Accuracy, when manifested in accuracy and punctuality of 

the person, is not only a necessary condition for the optimization of business 

relations, but also simultaneously acts as a form of respect for this person.  

5. Tolerance. Tolerance does not imply unconditional acceptance of 

other beliefs or ways of life, but is to give others the right to live as they see fit.  

The importance of language aspects of professional communication in the 

activities of customs officials should not be underestimated. They are an integral 

part of the work and affect the efficiency and quality of customs procedures. The 

importance of customs officers with a high level of language skills and 

professionalism is also linked to the creation of a favourable business 

environment and the attraction of foreign investment, which contributes to the 

development of the economy and the strengthening of international cooperation. 
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Аннотация: В статье анализируются данные из различных 

источников, в том числе интервью с серийными убийцами, досье на убийц 

из полицейских протоколов и технические голосовые анализы. В ходе 

исследования выявляются различные особенности речи убийц разного 

типа, такие как лексический выбор, фразеологические обороты, 

использование сленга и неграмотных конструкций. Кроме того, в статье 

обращается внимание на положительную или отрицательную 

эмоциональную окраску речи, такую как агрессия, патологическая ложь 

или хладнокровие. Научные исследования, проведенные в статье, могут 

быть полезны психологам, криминалистам и правоохранительным 

органам в области профилирования и идентификации серийных убийц. 

Ключевые слова: Серийные убийцы, речевое поведение, 

психопатический, нарциссический, параноидальный, организованный, 

дезорганизованный, профиль, мотивация, психология, анализ, 

криминология. 
 

FEATURES OF SPEECH OF DIFFERENT TYPES  
OF SERIAL KILLERS 

 

Yusupova Dinara Raynurovna 

 

Abstract: The article analyzes data from various sources, including 

interviews with serial killers, dossiers on murderers from police records and 

technical voice analyses. The study reveals various features of the speech of 

murderers of different types, such as lexical choice, phraseological turns, the 

use of slang and illiterate constructions. In addition, the article draws attention 

to the positive or negative emotional coloring of speech, such as aggression, 

pathological lies or composure. The scientific research conducted in the article 

can be useful for psychologists, criminologists and law enforcement agencies in 

the field of profiling and identification of serial killers.  
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***** 

There are many terrible crimes in the world, among which serial killers 

occupy a special place. These violent criminals lead a systematic way of life, 

committing a series of murders. One of the important aspects of their profile is 

speech behavior, which can provide information about the psychology and 

motivation of the killer. In this article I will consider the speech features of 

different types of serial killers. 

In the course of the study, the speech characteristics of the following types 

of killers were established: 

Psychopathic serial killers have composure and lack of emotion. Their 

speech is usually characterized by a lack of empathy and emotional coloring. 

They can talk about their crimes with complete indifference and indifference, 

expressing impenetrability and lack of remorse. In their speech, you can notice 

some manipulative elements, for example, the ability to draw the listener into 

their story and make him sympathize or just admire the "genius" of their 

deeds.[5] 

Narcissistic serial killers have a deep sense of self-importance and 

superiority. They tend to talk about their crimes in order to attract attention and 

praise from others. Their speech is often imbued with pride and complacency. 

They strive to show their "original" uniqueness and uniqueness. Instead of 

remorse and regret, they can talk about their murders with admiration and pride. 

Paranoid serial killers experience states of paranoia and persecution. Their 

speech often reflects distrust and suspicion. They can say something with one 

meaning, but mean something completely different. Their verbal behavior can 

be confusing and inconsistent as they seek to disguise their true intentions and 

beliefs. 

Necrophile killers experience sexual arousal from corpses. Their speech 

often contains distortions in sexual themes and conversations about corpses. 

They can use macabre humor and obscene expressions associated with death and 

decay. Their speech may also contain details about the murder process and the 

processing of victims.[4] 

Organized serial killers are characterized by the ability to plan and 

organize their crimes. Their speech is often distinguished by clarity and 

consistency of thoughts. On the contrary, unorganized murderers commit crimes 

without premeditated plans, which is reflected in their speech characteristics. 

Their speech can be disjointed and illogical, often with the presence of unclear 

or contradictory phrases. 

It is important to note that these features of speech may vary depending on 

the specific case. Every serial killer is unique and behaves in his own way. 

Nevertheless, the analysis of the speech of serial killers can be useful in the 

study of their personality, motivation and psychological profile. This data can 

help in forensic profiling and crime investigation. 
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Sadistic killers enjoy the physical and emotional suffering of their victims. 

Their speech is characterized by cruelty and violence. They may use demeaning 

expressions and rude jokes to demonstrate their power and control. Often in 

their speech you can hear descriptions of scenes of violence, torture and sexual 

violence. 

One of the main reasons serial killers kill is related to their psychological 

state. Many of them suffer from various mental disorders, such as psychopathy, 

sadism or paranoia. These people enjoy the process of killing and bullying the 

victims. They feel a special satisfaction from controlling human life and from 

exercising their power.[4] 

In addition, for some serial killers, crimes are a way of self-affirmation 

and self-identification. They seek to gain recognition from society and attract 

attention to themselves. By committing terrible crimes, they hope to attract 

media attention and become "celebrities". Some serial killers even keep records 

of their crimes or send letters to the police or the press to emphasize their 

importance. 

Also, one of the reasons for serial murders may be the concept of 

"compulsive behavior". Some serial killers feel the need to constantly commit 

murders, they cannot overcome this addiction. They act under the influence of 

irresistible internal impulses that make them commit murder again and again.[1] 

Another factor that can encourage serial killers to commit crimes is 

deviant sexual attraction. Some serial killers get sexual satisfaction and pleasure 

from killing. For them, the act of murder and sexual violence become 

synonymous. 

It is important to understand that the reasons that motivate serial killers to 

commit their brutal crimes are diverse and individual for each specific case. But 

the main common factor is a mental health disorder that causes serial killers to 

desire and satisfaction from killing. 

To combat this threat, it is necessary to strengthen measures for the 

prevention and prevention of serial murders. Using profiles of serial killers and 

developing effective prevention methods can help prevent new crimes. In 

addition, it is important to pay attention to the treatment and rehabilitation of 

serial killers in order to provide them with the necessary assistance and prevent 

the recurrence of crimes.[4] 

Serial killers are one of the most dangerous criminals who threaten the 

lives of many people. The possibility of facing such a threat can cause panic and 

fear in any person. However, by taking certain precautions and knowing the 

basics of self-defense, you can increase your chances of survival in such a 

situation. 

Constantly monitor your surroundings and those around you. Don't ignore 

suspicious behavior or strange signs. If something seems suspicious to you, trust 

your intuition and act accordingly. 

Regular training in the basics of self-defense can significantly increase 

your chances of survival in a critical situation. Explore different types of martial 
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arts such as karate, jiu-jitsu or kickboxing to learn how to use your bodily 

capabilities for protection. 

Regular physical training will help increase your strength, flexibility and 

endurance. They will also improve your reactions and ability to make quick 

decisions in a critical situation. 

Acquire the skills of using self-defense tools, such as capsicum or stun 

gun. They can be useful tools to create a temporary reprieve and allow you to 

escape or attract the attention of others. 

Avoid situations that can lead to conflicts or fights. Your goal is to save 

your life, not to fight a serial killer. Remember that escaping and avoiding 

collisions are your top priorities. 

In case of an attack, try to use the world around you as an aid to save your 

life. Everything matters – from using items as weapons to choosing a shelter to 

increase your chances of survival. 

If you managed to avoid an attack or cope with a serial killer, immediately 

call the police and give evidence. Your information can help in the capture and 

punishment of the criminal. 

Confidence and knowledge in the field of self-defense can be your best 

allies in the fight for your life. However, in addition to all these precautions, 

always remember that safety is our common cause. Report suspicious people 

and situations to the police to help prevent crimes and protect yourself and your 

loved ones. Don't forget that your life is valuable and deserves to be 

protected.[5] 

In conclusion, i can say that serial killers are a terrible phenomenon that 

requires serious research and strengthening measures to prevent such crimes. 

Understanding the reasons that drive people to serial murder can help in the 

development of prevention profiles and methods. It is important to remember 

that serial killers are pathological personalities, and the issue of their treatment 

and rehabilitation is also relevant. Only by combining the efforts of 

psychologists, criminologists and law enforcement agencies will we be able to 

cope with this threat and protect society from such crimes. 
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