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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению нового для россий-

ского правопорядка института совместного завещания супругов. Его внедрение 
в российскую правовую действительность вызвало множество интересных об-
суждений и споров. Учитывая, что наследование по завещанию в Российской 
Федерации приобретает все большую популярность, исследование совместного 
завещания супругов приобретает все большую значимость.  

Ключевые слова: завещание, Гражданский кодекс Российской Федера-
ции, совместное завещание супругов, супруги, наследник, наследодатель, на-
следственное право.  

 
Отрасль наследственного права известна человечеству еще с древнейших 

времен. Известные цивилисты не раз обращались к этой подотрасли граждан-
ского права. Тем самым институт осуществления наследственных прав оставал-
ся важным вопросом даже в советские времена, когда не признавалась частная 
собственность, а основным вектором развития государства было объявлено по-
строение коммунизма [3]. Положения римского наследственного права активно 
используют на практике. Вопрос, касающийся наследственного права, на сего-
дняшний день остаётся дискуссионным. 

Наследственное право, по мнению цивилистов, остается консервативной 
подотраслью наследственного права, что нельзя оценить однозначно, посколь-
ку, с одной стороны, устойчивость норм, безусловно, является гарантией пра-
вопорядка в обществе, а с другой – с учетом стремительного развития и услож-
нения современных правоотношений, все-таки считаем, что нормы любой от-
расли права должны быть гибкими и адаптироваться к происходящим в обще-
стве изменениям, то есть какая-либо консервативность в таком случае может 
нанести урон правовому регулированию общественных отношений. 

mailto:alya_abdr16@mail.ru
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Именно такие изменения гражданских, и, в частности, наследственных 
отношений, стали поводом для реформирования наследственного права Рос-
сийской Федерации и появления в нем новых правовых институтов. 

Так, Федеральным законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ в Гражданский ко-
декс Российской Федерации (далее – ГК РФ) были введены нормы, регламен-
тирующие новый для российского правопорядка институт совместного завеща-
ния супругов [6]. 

Автором нового закона является известный российский государственный 
деятель Павел Владимирович Крашенинников. По его мнению, именно в со-
вместном завещании супругов содержится их общая воля.  

Наследование по завещанию в Российской Федерации в целом пользуется 
популярностью: все большее количество граждан ежедневно прибегают к со-
ставлению завещаний.  

Количество завещаний в России в последние годы выросло в полтора 
раза: с января по июнь 2020 года было зарегистрировано 215 460 завещаний, а в 
2021 году в этом же промежутке – 263 276 завещаний. За первую половину 
2022 года было зарегистрировано примерно 364000 завещаний, в том числе и 
совместных. Из этого можно сделать вывод, что возможность самостоятельного 
определения передачи наследства вырос на 22%. В таких завещаниях указыва-
ют еще не появившихся на свет детей. 

Завещание представляется собой документ, в котором наследодатель ука-
зывает, кому и в каких долях перейдет его имущество. Наследник для приобре-
тения наследства должен принять его.  

Необходимость появления совместного завещания супругов, по нашему 
мнению, была продиктована потребностью в упрощении ситуаций, связанных с 
наследованием имущества, находящегося в общей совместной собственности 
супругов.  

Адвокат Кащенко Марина Вячеславовна безусловно верно утверждает: 
«Институт совместного завещания стал результатом долгих поисков выхода из 
ситуации, при которой супруги, желавшие позаботиться о том, чтобы имущест-
во, нажитое ими в браке, после их кончины не оказалось бы в руках случайных 
людей, не могли этого сделать, не преодолев ряд затруднений». Действительно, 
благодаря совместному завещанию супругов наследникам будет гораздо легче 
подтвердить свой законный статус и супруги могут определить, кому перейдет 
наследство и в каких размерах.  

 Институт совместного завещания супругов фактически был заимствован 
из законодательства ряда зарубежных стран (в частности, Германии), где он ак-
тивно применяется и в настоящее время. В зарубежном законодательстве со-
вместное завещание супругов состоит из одного документа, состоящего в свою 
очередь из завещаний супругов.  

Однако в каждом иностранном правопорядке есть свои особенности дан-
ного правового института. 

Так, в правовой системе Германии совместные завещания супругов суще-
ствуют на протяжении многих лет. Согласно статье 2265 Германского граждан-
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ского уложения [2] совместное (общее) завещание могут составить супруги 
(официально зарегистрированные партнеры).  

В Литве супруги в совместном завещании могут указать друг друга на-
следниками, предусмотреть общего наследника после смерти пережившего 
супруга, передать имущество в безмездное пользование. Совместное завещание 
должно быть зарегистрировано в нотариате.  

В Австрии законодательство разрешает установить в качестве наследни-
ков третьих лиц, супруги имеют право совместно назначить друг друга наслед-
никами. 

Таким образом, можно констатировать, что на данный момент институт 
совместного завещания супругов в зарубежных странах более развит, чем в 
России, однако, на наш взгляд, это вызвано тем, что ранее он просто не был из-
вестен нашему правопорядку и еще не успел «прижиться» в нем. 

Предлагаем рассмотреть особенности заключения совместного завещания 
супругов по законодательству Российской Федерации.  

Согласно пункту 4 статьи 1118 ГК РФ завещание может быть совершено 
гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке (со-
вместное завещание супругов).  

В таком совместном завещании супруги могут определить последствия 
смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:  

– завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из 
них любым лицам;  

– любым образом определить доли наследников в соответствующей на-
следственной массе;  

– определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 
супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу 
каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц;  

– лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, 
не указывая причин такого лишения;  

– включить иные завещательные распоряжения [1]. 
Важно, что согласно указаниям законодателя, совместное завещание суп-

ругов действительно до тех пор, пока действителен брак завещателей. Так как в 
случае его расторжения или признания недействительным совместное завеща-
ние утрачивает свою юридическую силу. 

Совместное завещание супругов подлежит обязательному нотариальному 
заверению. Стоит отметить, что закон вводит обязательную видеофиксацию 
нотариального действия по удостоверению такого завещания в случае, если 
супруги не возражают по этому поводу.  

Особенностью совместных завещаний супругов является также то, что 
они не могут быть, во-первых, закрытыми, а, во-вторых, они в отличие от 
обычных завещаний, не могут составляться при чрезвычайных обстоятельствах.  

При этом несмотря на то, что прямой запрет на совершение совместных за-
вещаний супругов в отношении средств, находящихся на общих счетах супругов, 
которые приравнены к нотариально удостоверенным завещаниям, отсутствует, 
нотариусы все же считают, что заключать совместные завещания лучше в банках.  
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Нормы российского наследственного законодательства регулируют также 
вопрос, связанный с отменой совместного завещания одним из супругов. В ча-
стности, любой из супругов наделен возможностью в любое время, в том числе 
после смерти другого супруга, отменить совместное завещание супругов.  

В таком случае супруг, имеющий такое намерение, должен обратиться к 
нотариусу, который изначально удостоверил такое завещание, и соответствую-
щая запись об отмене совместного завещания должна быть внесена им в специ-
альный электронный реестр, а также нотариус обязан направить соответствую-
щее уведомление об отмене совместного завещания второму супругу.  

Несколько иные правила о совместном завещании супругов содержатся в 
законодательстве Германии: в соответствии с Германским гражданским уложе-
нием во взаимосвязанном распоряжении супруг не может распоряжаться со-
вместным завещанием без распоряжения другого супруга. До тех пор, пока не 
удостоверено другое, взаимосвязанность распоряжений может быть только в 
завещании имущества в совместную пользу, когда один из супругов совершает 
предоставление другому и в отношении принявшего предоставление пережив-
шего супруга. Недействительным распоряжение может быть признано при не-
законности или отмене одного взаимосвязанного распоряжения. 

На наш взгляд, положения немецкого законодательства в этой части наи-
более соответствуют правовой природе и сущности самого института совмест-
ного завещания, который предполагает все же совместное распоряжение супру-
гов, в том числе и отмену только по совместному волеизъявлению. 

Таким образом, совместное завещание супругов представляет собой со-
вместный акт супругов, образованный исходя из согласованного волеизъявле-
ния по распоряжению имуществом на случай смерти каждого из супругов как в 
отдельности, так и одновременно [6]. Главная особенность совместного заве-
щания супругов состоит в том, что в нем одновременно два завещателя — муж-
чина и женщина, которые состоят в официальном браке. Совместное завещание 
супругов для большей юридической надежности принадлежит нотариальному 
удостоверению.  
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Преступные деяния в сфере IT-технологий составляют класс киберпре-

ступлений. Недостаточная правовая и компьютерная грамотность населения, 
особенно старшего поколения, с одной стороны, облегчает преступную дея-
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тельность в данной сфере и, с другой стороны, осложняет возможности проти-
востояния ей. Изучая имеющиеся в настоящее время технические и правовые 
возможности, накопленный опыт и результаты борьбы с киберпреступностью, 
прежде всего, мы должны систематизировать информацию о видах преступле-
ний, совершаемых как в сфере IT-технологий, так и с их использованием. По-
добные преступления в теории уголовного права принято разделять на компью-
терные и компьютеризированные [1, с. 11]. В настоящей работе мы остановим-
ся на второй группе, поскольку общественные отношения в сфере компьютер-
ной информации будут выступать в качестве дополнительного объекта охраны 
в отличие от деяний, относимых к первой группе. 

Не вызывает сомнения, что с каждым годом результаты развития инфор-
мационных технологий, с помощью которых совершаются или облегчается со-
вершение преступлений, направленных на разрушение общественных отноше-
ний, становятся более доступными. Можно заключить, что такие деяния пося-
гают практически на все объекты охраны. Поэтому их классификацию мы 
представляем следующим образом:  

• противоправное воздействие на личность может выражаться в запуги-
вании, шантаже и манипуляциях, подавлении воли человека и подчинении его 
деятельности целям злоумышленников, склонению жертвы к совершению пре-
ступлений, к самоубийству, в хищении и использовании персональных данных, 
в том числе касающихся состояния его здоровья и т.д.; особенно важно защи-
тить от пагубного воздействия виртуальной «трясины» детей и подростков, са-
мосознание и мировоззрение которых только формируется и постоянно нахо-
диться под воздействием информации из сети «Интернет», например, игра 
«Синий кит», предполагающая обязательное выполнения заданий от виртуаль-
ного куратора, которые могут привести к плачевным последствиям;  

• противоправное воздействие с использованием IT-технологий в сфере 
экономики (в т.ч. и собственности) может выражаться в тех или иных формах 
недобросовестной конкуренции, промышленном шпионаже, организации ви-
русных атак, нарушении банковской тайны и т.д. 

Большая часть противоправной деятельности, совершаемой в настоящее 
время «онлайн» – это различные формы хищений. Не удивительно, что это по-
ложение нашло отражение в реформе уголовного законодательства России.  

Вряд ли в стране найдется человек, которому хотя бы раз не позвонили 
«из службы охраны банка» с сообщением о взломе счета, который можно спа-
сти, только если сообщить все данные банковской карты, или не приходило со-
общение о том, что он – счастливчик, выигравший крупную сумму денег, для 
получения которой ему опять же требуется сообщить «организаторам лотереи» 
данные банковской карты. Регулярно в сети появляются сайты-клоны извест-
ных торговых площадок, туристических агентств, транспортных компаний. Та-
кие деяния на данный момент квалифицируют как кражу по п. «г» ч. 3 ст. 158 
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УК РФ1. Существуют и такие сайты, когда потерпевший сам переводит денеж-
ные средства якобы, оплачивая покупку, и в данном случае квалификация соде-
янного будет по ст. 1596 УК РФ.  

• общественная безопасность и общественный порядок могут подвер-
гаться угрозе через распространение в сети интернет дестабилизирующих 
жизнь общества слухов, заведомо ложных сообщений о террористических ак-
тах, консолидации агрессивно настроенных фанатских групп и субкультурных 
объединений и т.д.; 

• особую обеспокоенность правоохранительные органы выражают в от-
ношении участившихся в цифровой среде проявлений преступных форм проти-
востояния государственной власти, которые инспирируются как иностранными 
спецслужбами, так и многочисленными экстремистскими и террористическими 
организациями. В частности, «с начала года заблокирован доступ к 32 тысячам 
экстремистских интернет-ресурсов, где содержались призывы к расовой и рели-
гиозной вражде и осуществлялась вербовка в ряды радикальных организаций. 
Было удалено 2700 материалов, признанных судами экстремистскими» [2]. На-
пример, Хасавюртовский районный суд Республики Дагестан вынес обвини-
тельный приговор М., признав его виновным в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 282, ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 282 УК РФ за рас-
пространение в сети «Одноклассники» многочисленных призывов экстремист-
ского содержания, например: «И мы должны встать и воевать против них, мы 
должны резать. Мы должны сделать так, чтобы полностью весь Кавказ был в 
крови этих муртадов, кафиров, мушриков» [3]. 

• преступления против мира и безопасности человечества также можно 
совершить, используя современные информационные технологии, например, 
осуществляя публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, реабили-
тацию нацизма. 

Приведенный список разновидностей объектов уголовно-правовой охра-
ны, для посягательства на которыемогут использоваться возможности совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, не является исчерпы-
вающим, более того, он постоянно расширяется, и доля преступлений такого 
плана в общем массиве остается стабильно высокой, о чем свидетельствуют 
данные о количестве зарегистрированных киберпреступлений за период с 2018 
по 2022 гг. [4]. 

Таким образом, рассмотрев разновидности объектов, которым может 
быть причинен вред посредством использования современных информацион-
ных технологий, и конкретные примеры посягательств, мы можем сделать вы-
вод о том, что совершение компьютеризированных преступлений создает угро-
зу не только материальному благополучию, психическому здоровью и физиче-
скому состоянию отдельных граждан, но и национальной безопасности страны.  
  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 

15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»: п. 25.1 // СПС Кон-
сультантПлюс (дата обращения: 20.06.2023). 



15 

Библиографический список: 
 
1. Русскевич Е.А. Дифференциация ответственности за преступления, 

совершаемые с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий, и проблемы их квалификации: автореф. дис… д.ю.н. М.: МУ МВД РФ, 
2020. 

2. Заверняева С. МВД: в 2020 году был заблокирован доступ к 32 тыся-
чам экстремистских интернет-ресурсов // Парламентская газета. 07.10.2020 
[Электронный ресурс].URL: https://www.pnp.ru/social/mvd-v-2020-godu-byl-
zablokirovan-dostup-k-32-tysyacham-ekstremistskikh-internetresursov.html (дата 
обращения: 26.05.2023). 

3. Уголовное дело № 1-173/2017 // ГАС «Правосудие» [Электронный ре-
сурс]. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html(дата обращения: 26.05.2023). 

4. Статистика и аналитика // Министерство внутренних дел Российской 
Федерации. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://мвд.рф/ 
dejatelnost/statistics(дата обращения: 26.05.2023). 

 
 
 

УДК 340.1 
 

ЛИГА  НАЦИЯ  КАК  ПРЕДШЕСТВЕННИК  ООН 
 

Асабин Александр Михайлович, 
студент Института права Уфимского университета  

науки и технологии,  
ovkvrkv@mail.ru 

 
Научный руководитель:  

Юсупов Рахимьян Галимьянович 
Профессор кафедры финансового и  

административного права  
Института права УУНиТ, д.и.н., 

г. Уфа, Россия 
 
Аннотация. Изучение Лиги Наций как предшественника ООН является 

важным, чтобы понять прошлое, сформировать настоящее и строить будущее 
международных организаций. Оно помогает нам учиться на ошибках и совер-
шенствовать подходы к решению современных глобальных вызовов, также по-
могает понять исторические обстоятельства, в которых возникла организация и 
понять эволюцию международных организаций и принципы, на которых они 
основаны, позволяет нам извлечь уроки и принципы для современной системы 
международных отношений. 
  

https://www.pnp.ru/social/mvd-v-2020-godu-byl-zablokirovan-dostup-k-32-tysyacham-ekstremistskikh-internetresursov.html
https://www.pnp.ru/social/mvd-v-2020-godu-byl-zablokirovan-dostup-k-32-tysyacham-ekstremistskikh-internetresursov.html
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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История Лиги Наций охватывает период с ее создания после Первой ми-

ровой войны до ее замены Организацией Объединенных Наций (ООН) в 1945 
году. Вот краткий обзор истории Лиги Наций: 

После Первой мировой войны: 
– Лига Наций была учреждена Версальским договором в 1919 году в ка-

честве международной организации, целью которой было обеспечение мира и 
предотвращение будущих конфликтов. 

Идея создания Лиги Наций возникла в результате разрушительных по-
следствий Первой мировой войны и желания международного сообщества пре-
дотвратить подобные конфликты в будущем. 

Принципы и структура Лиги Наций: 
– Лига Наций строилась на принципе коллективной безопасности, со-

трудничества между государствами и мирного разрешения конфликтов. 
– Она включала Генеральную Ассамблею, Совет Лиги Наций и междуна-

родный суд, а также специализированные комиссии по различным вопросам, 
таким как разоружение и международное право. 

Успехи и вызовы: 
– Лига Наций достигла некоторых успехов в области разрешения кон-

фликтов, например, в случае Аландских островов (1921) и Вильнюсского во-
проса (1923). 

– Однако она столкнулась с серьезными вызовами, включая неспособ-
ность предотвратить Вторую мировую войну и недостаточную поддержку со 
стороны некоторых влиятельных держав. 

Замена Лиги Наций ООН: 
– В результате Второй мировой войны была создана Организация Объе-

диненных Наций (ООН) в 1945 году, которая заменила Лигу Наций. 
– ООН унаследовала многие изначальные принципы и структуру Лиги 

Наций, но также представляла новый подход к обеспечению глобальной безо-
пасности и сотрудничеству. 

Изучение истории Лиги Наций помогает нам понять ее важность и роль в 
развитии международных организаций, а также уроки, которые можно извлечь 
из ее опыта для современной системы международных отношений. 

Многие ученые соглашаются, что Лига Наций имела огромное значение в 
истории международных отношений. Она являлась первой попыткой создания 
всемирной организации для обеспечения мира и предотвращения конфликтов 
после Первой мировой войны. 
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Изучение Лиги Наций позволяет ученым извлечь уроки и принципы для 
современной системы международных отношений. Многие исследователи ана-
лизируют ошибки и успехи Лиги Наций и предлагают рекомендации для улуч-
шения работы ООН и решения современных глобальных проблем. 

Некоторые ученые указывают на ограничения и вызовы, с которыми 
столкнулась Лига Наций. Например, недостаток поддержки со стороны неко-
торых держав, ограничения в праве вето в Совете Лиги Наций и неспособ-
ность предотвратить Вторую мировую войну. Эти аспекты подчеркивают 
сложность создания и эффективного функционирования международных ор-
ганизаций. 

Исследователи отмечают, что Лига Наций положила основу для развития 
ООН. Она помогла сформировать принципы и структуры, которые были усо-
вершенствованы и развиты в ООН, чтобы справиться с современными вызова-
ми и потребностями международного сообщества. 

Исходя из исторической перспективы, мое мнение состоит в том, что изу-
чение Лиги Наций как предшественника ООН имеет большое значение. Лига 
Наций была первой попыткой создания всемирной организации, направленной 
на обеспечение мира и сотрудничество между государствами. Она столкнулась 
с множеством вызовов и ограничений, но в то же время оставила важные уроки 
и принципы, которые продолжают быть актуальными и для современной ООН. 
Анализ ошибок и успехов Лиги Наций может помочь совершенствовать подхо-
ды к решению международных проблем, а также лучше понять эволюцию меж-
дународных организаций. Таким образом, изучение истории Лиги Наций явля-
ется важным шагом для лучшего понимания прошлого и совершенствования 
настоящего и будущего ООН. 
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Аннотация. Изучение Нюрнбергского процесса остается актуальным и 

важным в наше время по нескольким причинам. Например, Нюрнбергский про-
цесс стал юридическим прецедентом и проложил путь для создания Междуна-
родного уголовного суда и других международных трибуналов, ведущих рас-
следование и судебное преследование преступлений военных и политических 
деятелей, в наше время изучение этого процесса помогает нам лучше понять 
имперские амбиции нацистского режима, преступления, совершенные ими, и 
страшные последствия войны, также принципы и стандарты Нюрнбергского 
процесса стали основой для международных усилий по предотвращению пре-
ступлений против человечности и обеспечению справедливости и он напомина-
ет нам о необходимости бороться с нетерпимостью, расизмом и насилием, что-
бы создать мир, основанный на уважении прав человека. 

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс; Вторая мировая война; Воен-
ные преступления; Преступления против человечности; Международный воен-
ный трибунал; Нацистская Германия; Международное право; Международный 
уголовный суд; Империя; Права человека; Принципы Нюрнберга; Геноцид; 
Массовые преступления; Военные преступники; Судебное преследование; 
Справедливость; Память о жертвах; Уроки прошлого; Международная юсти-
ция; Международные преступления. 

 
Нюрнбергский процесс является историческим событием, которое проис-

ходило после окончания Второй мировой войны и имело целью привлечь к от-
ветственности нацистских военных и политических лидеров за их преступления 
против человечности. 

Вторая мировая война (1939-1945) была наиболее разрушительным и 
масштабным военным конфликтом в истории человечества. Во время этой вой-
ны нацистская Германия, под руководством Адольфа Гитлера, осуществляла 
политику экспансии и совершала грандиозные преступления против человечно-
сти, включая геноцид, военные преступления и преступления против мира. 
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После победы Союзников (СССР, США, Великобритания и Франция) в 
Второй мировой войне возникла необходимость привлечения нацистских воен-
ных и политических лидеров к суду за их преступления. В июне 1945 года был 
принят Чартер Международного Военного Трибунала, который определял пра-
вила процедуры и принципы ответственности за совершение преступлений 
против мира и человечности. 

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года в городе Нюрнберге, 
который был выбран в качестве места проведения трибунала. Обвиняемыми 
были 24 нацистских военных и политических лидеров, включая Германа Герин-
га, Рудольфа Гесса, Юлиуса Штрайхера и других. Они были обвинены в воен-
ных преступлениях, преступлениях против человечности, участии в планирова-
нии и осуществлении агрессии, а также преступлениях против мира. 

В процессе Нюрнбергского трибунала были представлены обширные до-
казательства в виде документов, фотографий, свидетельских показаний и запи-
сей. Свидетельства выживших жертв, а также документы, обнаруженные в на-
цистских архивах, имели особенно важное значение в расследовании и доказы-
вании преступлений. 

1 октября 1946 года были объявлены приговоры. Многие из обвиняемых 
были признаны виновными и получили смертную казнь или длительные сроки 
лишения свободы. Это решение трибунала стало вехой в истории международ-
ного права и международного правосудия. 

Нюрнбергский процесс оставил непреходящий след в истории, подчерки-
вая важность привлечения к ответственности за совершение преступлений про-
тив человечности и защиты прав человека. Он стал прецедентом для после-
дующих международных трибуналов и влиял на развитие международного пра-
ва в области преследования военных преступлений и преступлений против че-
ловечности. 

Мнения ученых относительно Нюрнбергского процесса могут различать-
ся, но общепринятая точка зрения подчеркивает его значимость и вклад в раз-
витие международного права. 

Многие ученые признают Нюрнбергский процесс важным событием ис-
тории, поскольку он установил принцип ответственности высокопоставленных 
чиновников и руководителей за совершение международных преступлений. 
Процесс создал прецедент для международного правосудия и стал отправной 
точкой для создания Международного уголовного суда и других международ-
ных трибуналов. 

Нюрнбергский процесс также имел важное символическое значение. Он 
показал, что нацистские преступления не останутся безнаказанными, и служил 
средством морального осуждения нацистского режима и его идеологии. 

Однако, есть и критики Нюрнбергского процесса. Некоторые ученые указы-
вают на политические и практические ограничения процесса, включая его фокус 
на главных военных и политических лидерах, исключение многих других винов-
ных лиц, а также вопросы легитимности и справедливости самого процесса. 

Тем не менее, Нюрнбергский процесс остается важным историческим со-
бытием, которое сыграло существенную роль в развитии международного пра-



20 

ва и принципов международного правосудия. Он продемонстрировал стремле-
ние общества к предотвращению и наказанию гроссовых нарушений прав чело-
века и преступлений против человечности, и послужил важным шагом в защите 
и продвижении прав и справедливости в международном сообществе. 

Нюрнбергский процесс является важным событием в истории, которое име-
ло далеко идущие последствия для международного права и международного пра-
восудия. Он подчеркнул необходимость привлечения к ответственности тех, кто 
совершает преступления против человечности и военные преступления, и способ-
ствовал развитию норм и принципов международного права в этой области. 

Нюрнбергский процесс также символически олицетворяет стремление 
мирового сообщества к справедливости и недопустимости безнаказанности за 
нарушения прав человека и международное гуманитарное право. Он напомина-
ет о важности соблюдения международных норм и принципов, а также о необ-
ходимости предотвращения массовых преступлений в будущем. 

Таким образом, Нюрнбергский процесс имеет историческое значение и 
продолжает влиять на международное право и международное правосудие в на-
стоящее время. 
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Аннотация. Исследование истории создания ООН всегда остается акту-

альным, так как изучение истории ООН помогает нам понять, как организация 
справлялась с предыдущими глобальными вызовами и конфликтами, также по-
нять эволюцию норм и принципов международного права, а также их влияние 
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на международные отношения и оценить ее достижения, слабые места и огра-
ничения. История создания ООН предлагает уроки, которые могут быть приме-
нены в настоящем и будущем. Изучение прецедентов, ошибок и достижений 
помогает нам избегать повторения прошлых ошибок и разрабатывать более эф-
фективные стратегии и решения. 

В целом, исследование истории создания ООН позволяет нам лучше по-
нять ее роль, значимость и вызовы, с которыми сталкивается организация в со-
временном мире. Это может служить основой для разработки политики, приня-
тия решений и обеспечения более эффективного глобального сотрудничества. 

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций; История ООН; Ли-
га Наций; Сан-Францисская конференция; Хартия ООН; Цели ООН; Принципы 
ООН; Международное сотрудничество; Международная безопасность; Мир и 
безопасность; Международное право; Международные отношения; Генеральная 
Ассамблея ООН; Совет Безопасности ООН; Генеральный секретарь ООН. 

 
История создания Организации Объединенных Наций (ООН) берет свое 

начало после окончания Второй мировой войны. Основная цель создания ООН 
заключалась в предотвращении будущих конфликтов и поддержании мира и 
безопасности в мире. 

Предшественником ООН была Лига Наций, которая была создана после 
Первой мировой войны с аналогичной целью поддержания мира. Однако Лига 
Наций оказалась неэффективной в предотвращении Второй мировой войны, что 
привело к необходимости создания новой и более сильной организации. 

Идея создания ООН впервые была предложена во время Тегеранской кон-
ференции в 1943 году, когда Великобритания, США и СССР выразили свою под-
держку созданию новой международной организации для обеспечения мира и 
безопасности. 

Сан-Францисская конференция, которая проходила с 25 апреля по 26 ию-
ня 1945 года, стала историческим событием, в результате которого была приня-
та Хартия ООН. На конференции участвовали представители 50 стран, включая 
СССР, США, Великобританию и Китай – страны, которые стали постоянными 
членами Совета Безопасности ООН. Хартия ООН была подписана 26 июня 1945 
года и вступила в силу 24 октября 1945 года. 

Согласно Хартии ООН, организация стремится к поддержанию междуна-
родного мира и безопасности, сотрудничеству в сферах экономики, социального 
развития и прав человека, а также разрешению конфликтов между государствами. 

Значимыми моментами в истории ООН являются создание Генеральной 
Ассамблеи ООН, которая стала форумом для всех членов организации, и Сове-
та Безопасности ООН, ответственного за поддержание международного мира и 
безопасности. 

ООН активно участвовала в различных конфликтах и миротворческих опе-
рациях, предоставляла гуманитарную помощь и поддерживала развитие многих 
стран. В течение своей истории ООН сталкивалась с вызовами, такими как расши-
рение членства, решение конфликтов и изменение приоритетов в мире. 
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История ООН продолжается до сегодняшнего дня, и организация продол-
жает играть важную роль в глобальных вопросах мира, развития и прав человека. 

Позиция ученых по истории создания ООН и ее роли в мире может раз-
личаться в зависимости от конкретных исследований и точек зрения. Однако, в 
целом, ученые признают важность ООН как глобальной организации и призна-
ют ее значимость в решении международных проблем. 

Многие ученые отмечают, что ООН была создана в ответ на разруши-
тельные последствия Второй мировой войны и имела цель предотвратить по-
вторение подобных конфликтов. Организация стремится к содействию между-
народной безопасности, развитию, защите прав человека и укреплению между-
народного сотрудничества. 

Некоторые ученые подчеркивают роль ООН в предоставлении форума 
для диалога между государствами, где они могут обсуждать свои проблемы и 
находить мирные решения. ООН также играет важную роль в разработке и со-
гласовании международного права и норм, а также в координации гуманитар-
ной помощи и развития. 

Однако некоторые ученые указывают на ограничения и сложности, с ко-
торыми ООН сталкивается в своей работе. Вопросы эффективности и реформы 
ООН, сложности в достижении консенсуса между различными государствами и 
ограничения на силу принимаемых решений в Совете Безопасности ООН – все 
это является объектом критики и исследований ученых. 

Общая позиция ученых заключается в признании важности ООН как ме-
ждународной организации, которая играет роль платформы для международно-
го сотрудничества и решения глобальных проблем. Однако они также признают 
необходимость дальнейших исследований и реформ для повышения эффектив-
ности и адаптации ООН к современным вызовам и изменяющейся геополити-
ческой обстановке. 

ООН является международной организацией, созданной с целью содейст-
вия сотрудничеству государств, поддержки мира и безопасности, развития и 
защиты прав человека. Она играет важную роль в решении международных 
проблем, координации гуманитарной помощи и развития, а также в разработке 
и соблюдении международного права. 

ООН предоставляет форум для диалога между государствами и способст-
вует сотрудничеству в различных областях, таких как экономика, социальное 
развитие, окружающая среда и борьба с бедностью. Организация также играет 
роль в миротворческих операциях, помогая урегулировать конфликты и под-
держивать международный мир и стабильность. 

Однако, как любая международная организация, ООН также сталкивается 
с некоторыми ограничениями и вызовами. Вопросы эффективности, реформ и 
сложности в достижении консенсуса между различными государствами явля-
ются объектом критики и дебатов. 

В целом, ООН играет важную роль в международных отношениях и име-
ет значительное влияние на глобальную политику. Ее деятельность и достиже-
ния оцениваются и анализируются как позитивные, так и негативные аспекты, и 
ее роль и значимость остаются предметом исследований и обсуждений.  
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Британия была не просто одной из европейских держав – она являлась 

прототипом мирового единства, закрепленного и удерживаемого Западом. 
«Первая мировая война не оказала существенного влияния на изменение стра-
тегического мышления внешнеполитических лидеров Великобритании. Лишь 
её затянувшийся характер и четко выраженные разрушительные последствия 
повлекли за собой серьезное переосмысление целей и дальнейших планов раз-
вития. Однако после Второй мировой войны начался постепенный распад 
Британской империи, продолжавшийся вплоть до концаХХ века.» [2, стр. 1]. 

Начиная с 1947 года мир был охвачен масштабным процессом – деколо-
низацией. Самым главным событием того года стало объявление независимо-
сти в Индии, после чего Сингапур и Малайзия к 1963 году также обрели сво-
боду. В 1950-е и начале 1960-х суверенными странами стали и африканские.  

Так, Британская империя постепенно стала сдерживать свои политиче-
ские и территориальные амбиции на мировой арене, а название сменила на 
менее приметное – Соединенное Королевство.  

Всему этому есть одна наиболее ясная и объяснимая причина – упадок 
военных сил и финансов. Британская империя не потерпела поражения в вой-
нах, однако она понесла огромные финансовые потери, особенно во Второй 
мировой войне, после чего просто не смогла восстановиться. Удерживать 
множество территорий тоже была не в состоянии, вследствие чего и произо-
шел ее стремительный распад, начав с «жемчужины Британской короны» – 
Индии.  
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Окончательным концом распада империи следует считать передачу Гон-
конга Китаю в 1997 году. Впоследствии из бывших британских колоний было 
образовано «Содружество наций», в которое вошло 54 государства, а круп-
нейшими из них оказались Индия, Канада и Австралия.  

Помимо упадка финансовой мощи, причинами распада Британской им-
перии можно считать еще несколькодругих. Например, национальные освобо-
дительные движения, которые стремились к созданию независимых госу-
дарств. Данные движения проявились особенно активно в Азии и Африке, где 
Британская империя контролировала наибольшую часть территорий.  

Ещё стоит отметить немаловажный факт, что распад величайшей импе-
рии был спровоцирован глобальными изменениями в мировой политике и 
экономике, с чем также связано ухудшение её экономического положения. 
После чего наступил период стремительно развивающегося глобализма, кото-
рый поспособствовал ускорению распада и наступлению дальнейших послед-
ствий. 

Распад британской империи повлек за собой большие экономические 
потери для Великобритании: она потеряла более половины своих территори-
альных владений, а вместе с ними и население. Более того, это привело к рез-
кому ухудшению ее положения на международной арене, утрате влияния в 
мировой политике.  

Наконец, стоит отметить и то, что распад британской империи был 
весьма сложным и длительным процессом. Однако именно он и стал началом 
новой эпохи в мировой истории. Этот процесс обозначил конец эпохи коло-
ниализма.  

В заключение можно сказать, что распад британской империи оказался 
весьма значимым историческим событием, существенно повлиявшим на даль-
нейшее развитие Великобритании и мирового сообщества в целом.  
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Аннотация. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

является одной из основ конституционного строя. Он определяет систему взаи-
моотношений личности и государства, их взаимные права и обязанности. Соци-
альная значимость Конституции Российской Федерации (Далее по тексту – 
Конституция Российской Федерации, Конституция РФ, Основной закон РФ) 
определяется, прежде всего, тем, что она является основополагающим гарантом 
свободы личности, а также основным источником права, регулирующим отно-
шения человека, обществом и государства. Целью настоящей статьи является 
рассмотрение систем юридических гарантий по обеспечению правового статуса 
личности в Российской Федерации (Далее по тексту – Российская Федерация, 
Россия, РФ). 
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Личность, является неотъемлемой частью человека, как члена общества в 

глобальном смыслы, так и человека, являющегося гражданином какого-либо 
государственного образования.  
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В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации чело-
век, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.  

Личность в этой статье, как и во многих других статьях Основного закона 
РФ, не упоминается, но в соответствии с тем, что личностью является как граж-
данин РФ, так и человек, который не является гражданином РФ, Российская 
Федерация принимает на себя обязательства по обеспечению прав и свобод 
личности независимо от наличия у нее гражданства РФ.  

Согласно статье 45 Конституции РФ государственная защита прав и сво-
бод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Поскольку 
Конституция РФ государственную защиту прав и свобод гарантирует, важно 
составить представление о смысле понятия «гарантия» и о разновидностях га-
рантий защиты прав и свобод, заложенных в Конституции РФ и исходящих от 
государства [1]. 

Гарантия в общепризнанном  смысле – это «ручательство, обеспечение», 
а само слово заимствовано из французского языка (франц. garantie имеет то же 
значение) [2]. 

В Российской науке, а конкретно в теории права гарантии предложено 
понимать, как «систему социально-экономических, политических, нравствен-
ных, юридических, организационных предпосылок, условий, средств и спосо-
бов, создающих равные возможности личности для осуществления своих прав, 
свобод и интересов».  

Конституционные гарантии прав и свобод личности трактуются как «со-
вокупность способов, условий и средств обеспечения прав человека, закреп-
ленных в конституции государства и выступающих в качестве обязанности го-
сударства и его органов».  

Поскольку речь идет о совокупности факторов, ученые большое внима-
ние уделяют классификации конституционных гарантий прав и свобод лично-
сти. Надо сказать, мнения авторов классификаций в точности не совпадают [3]. 

В связи с чем, необходимо разобрать несколько основных позиций (мне-
ний) в современной Российской науке: 

1. Первая позиция заключается в разделении гарантии прав и свобод лич-
ности на гарантии-условия и гарантии-средства. Л.И. Глухарева считает, гаран-
тии-условия – это среда, благоприятная для существования и поддержки прав и 
свобод личности (экономическая стабильность, социальная правовая государ-
ственность, демократический строй и др.), гарантии-средства – это инструмен-
ты и технологии, в т.ч. юридические, предназначенные для воздействия на сре-
ду в целях обеспечения прав и свобод личности [4]. 

2. Вторая позиция, заключается в том, что гарантии прав и свобод лично-
сти распределяются в другие две группы: формально-юридические и институ-
циональные. Формально-юридические гарантии заключаются в нормативном 
закреплении в Конституции РФ и других законах положений, нацеленных на 
обеспечение прав и свобод, а также в законодательном установлении обязанно-
стей перед другими людьми, обществом, государством и, следовательно, огра-
ничений свобод. Формально-юридические гарантии могут оказаться фиктив-
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ными, если государство не обеспечит человеку реальную возможность защи-
тить и восстановить нарушенные права. Для этого создается система институ-
циональных гарантий. В РФ она представлена различными государственными, 
муниципальными и общественными органами и организациями, куда человек 
может обратиться за защитой своих прав. В эту систему входят Президент РФ, 
органы прокуратуры, уполномоченные оперативно реагировать на нарушения 
законов в РФ, органы исполнительной власти РФ (например, безопасности, 
внутренних дел, образования, здравоохранения и др.), органы государственной 
и муниципальной власти в субъектах РФ и т. д. (перечень довольно большой). 
В этой системе особая роль отведена гарантии судебной защиты, которая в РФ, 
согласно ст. 46–54 Конституции РФ, в свою очередь подкреплена рядом про-
цессуальных гарантий (право на получение квалифицированной юридической 
помощи, презумпция невиновности, запрет обратной силы закона и др.). Заме-
тим, что в этой теории юридические гарантии распределены в обеих группах.  

3. Третья позиция, сформулирована Р.В. Енгибаряном и Ю.К. Красновой. 
Так согласно их мнению - гарантии прав и свобод личности следует подразделять 
на общие и юридические. Общие в свою очередь подразделяются на социально-
экономические (создание условий для роста экономики, повышение качества 
жизни населения, обеспечение занятости и пр.) и политические (создание условий 
для участия граждан в управлении государством) [5]. Юридические гарантии, как 
считают авторы, обеспечиваются как законодательной базой, так и системой госу-
дарственных органов, которые имеют целью защиту прав и свобод личности по-
средством применения положений действующего законодательства. В этой теории 
все юридические гарантии сосредоточены в одной группе.  

4. Четвертой и наиболее развернутой позицией, является классификация, 
представленная Г.Н. Комковой, которая, учитывая большой спектр гарантиро-
вания прав и свобод в Конституции РФ, предлагает выделять группы объектив-
ных, организационных и специальных гарантий. Причем каждая из этих групп 
включает подгруппы. 

Объективные гарантии необходимы для обеспечения среды, благоприят-
ной с точки зрения реализации прав и свобод. В эту категорию автор включает 
экономические, политические, социальные, идеологические и юридические 
средства обеспечения искомой сред [6].  

Экономические гарантии касаются материальной основы этой среды. 
Россия встала на путь развития рыночной экономики, и от государства, соот-
ветственно, требуются гарантии защиты всех учтенных в законе форм собст-
венности (частной, государственной, муниципальной), свободного перемеще-
ния финансов, товаров и услуг, поддержка конкуренции и пр.  

Политические гарантии касаются вопросов поддержки политического 
многообразия, возможностей личности участвовать в политических процессах, 
но при этом – вопросов сохранения политической и социальной целостности 
общества.  

Социальные гарантии касаются обязательств социального государства 
(а Россия в ст. 7 Конституции РФ к таковым причислена) по созданию равных 
условий для достойной жизни и свободного развития личности.  
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Идеологические гарантии касаются системы идей, взглядов, теорий, ока-
зывающих в рамках конституционного строя влияние на законодателя, право-
применителей, представителей надзорных и контрольных органов и пр., обя-
занных правильно воспринимать права и свободы личности и отстаивать их.  

Юридические гарантии касаются создания устойчивой правовой среды, 
или правового пространства, в котором реализуются права и свободы личности. 
При этом понимание самой свободы личности различно. На самой родине Кон-
ституции как вида нормативно-правовых актов – в США «слово «свобода» стало 
пониматься в значении свобода «положительная» только после Гражданской 
войны, в отличие от довоенного представления об «отрицательной свободе». От-
рицательная свобода диаметрально противоположна власти , сосредоточенной в 
руках центрального правительства». В Конституции же России понятие свободы 
изначально подразумевалось в значении свободы «положительной» [7]. 

Говоря о юридических гарантиях свобод, Г.Н. Комковаотмечает необхо-
димость создания понятной и непротиворечивой базы нормативных правовых 
актов, соответствующих Конституции РФ и обеспечивающих четкие и ясные 
правила, соблюдать которые должны все.  

Вторая категория гарантий в классификации Г.Н. Комковой – организа-
ционные гарантии прав и свобод личности. Они касаются деятельности органов 
государства, обеспечивающих реализацию и защиту прав и свобод, а это прак-
тически весь государственный аппарат, начиная с Президента РФ – гаранта 
прав и свобод человека, обеспечивающего сбалансированную деятельность 
всех ветвей власти. В рамках этой категории гарантий рассматривается и дея-
тельность судебной системы России по охране прав и свобод личности от пося-
гательств со стороны 1) государства, 2) других лиц. Суды уполномочены выяв-
лять факты посягательств на права человека и применять государственное при-
нуждение к лицам и организациям, нарушающим чьи-либо законные права.  

Третья категория гарантий в классификации Г.Н. Комковой – специаль-
ные гарантии прав и свобод личности. Эта категория обозначена как «юридиче-
ские средства обеспечения прав человека». Автор в данном случае подразуме-
вает «закрепленные в законодательстве специальные меры, которые призваны 
обеспечить правомерную реализацию и защиту прав и свобод человека и граж-
данина».  

В классификации Г.Н. Комковой юридические гарантии распределены, 
как мы видим, по всем группам.  

На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу, что разделение 
юридических гарантий прав и свобод личности по разным группам гарантий в 
рамках одной классификации усложняет понимание сущности юридических га-
рантий. Более удобными представляются теории, в которых все юридические 
гарантии рассматриваются комплексно в пределах отдельной группы, как, на-
пример, предлагают Р.В. Енгибарян и Ю.К. Краснов. Отметим, что их подход 
поддерживается и другими авторами. Так, Е.Н. Хазов и В.Е. Хазова считают, 
что правильно определить юридические гарантии прав и свобод личности по-
зволяет системный подход, точнее, учет и законодательное закрепление прав, 
свобод и обязанностей в нормативных правовых актах, и «обеспечение их реа-
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лизации всей правоохранительной деятельностью данного государства, обще-
ственно-политическими организациями, их должностными лицами и самой 
личностью»1.  

Кроме того, Е.Н. Хазов и В.Е. Хазова особое внимание уделяют принци-
пам построения системы юридических гарантий. К их числу отнесены: 

− всеобщность, комплексность и полнота гарантий (этим принципом 
должны руководствоваться все государственные структуры, причастные к реа-
лизации конституционных положений о правах и свободах личности, на всех 
этапах реализации);  

− обязательное закрепление юридических гарантий в праве (юридические 
гарантии прямо связаны с применением правовых норм);  

− эффективность гарантий (юридические гарантии эффективны, если сред-
ства их обеспечения верно оценены с точки зрения возможных нарушений прав и 
свобод, а также восстановления прав и свобод, если они были нарушены); 

− право защищать права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что Конституция РФ гаранти-
рует соблюдение и защиту прав и свобод личности (человека и гражданина), и 
для этого в России предусмотрена система гарантий, среди которых принято 
выделять юридические гарантии. Юридические гарантии имеют разную приро-
ду. В этой категории гарантий ученые, к слову, сторонники разных подходов к 
вопросу, в конечном итоге выделяют два основных пласта: юридическое при-
знание прав и свобод личности и закрепление соответствующих положений в 
праве (гарантии-условия) и фактическое выполнение государством признанных 
и закрепленных в праве обязательств (гарантии-средства).  
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Актуальность данной работы сохраняется и в наше время, тема являет-

ся актуальной и важной для современного общества, так как вопросы соблюде-
ния трудового законодательства имеют большое значение для экономической 
стабильности страны, защиты прав работников и предпринимателей, а также 
создания благоприятных условий для развития бизнеса.  

Цель данной статьи заключается представлении общей характеристики 
деятельности прокуратуры в сфере надзора за соблюдением трудового законо-
дательства, а также рассмотрении основных механизмов и инструментов, кото-
рые использует прокуратура для обеспечения соблюдения трудовых прав и ин-
тересов работников, защиты прав предпринимателей и работодателей. В данной 
работе необходимо провести анализ основных положений трудового законо-
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дательства, определить принципы и основные направления деятельности про-
куратуры в сфере надзора за его исполнением. В исследовании будет задейст-
вовано выявление проблем и недостатков в текущей системе надзора за соблю-
дением трудового законодательства, разработка рекомендаций по ее улучше-
нию и повышению эффективности контроля со стороны прокуратуры. 

Ключевые слова: прокуратура, надзорные правоотношения, трудовое за-
конодательство, контроль, проверка, нарушения, работодатели, работники, от-
ветственность. 

 
Прокуратура в рамках надзорных отношений за соблюдением трудового 

законодательства в Российской Федерации является государственным органом, 
осуществляющим контроль над соблюдением работодателями и работниками 
трудового законодательства и социальной защиты населения. 

Ключевая роль прокуратуры в данном контексте заключается в обеспече-
нии конституционных прав и свобод граждан на труд, обязательное соблюде-
ние законодательства о труде, социальной защите и социальном обеспечении 
работающих и безработных граждан, а также в защите интересов работников 
при нарушении их трудовых прав и гарантий. 

Важной функцией прокуратуры также является защита прав работников 
на рабочем месте. В случае нарушения трудовых прав работников прокуратура 
может отстаивать эти права в суде. Кроме того, прокуратура имеет право тре-
бовать от властей принятия мер по защите трудовых прав работников [1, с. 24]. 

Трудовое законодательство регулирует отношения между работодателя-
ми и работниками, устанавливает права и обязанности сторон, а также устанав-
ливает трудовой кодекс и условия труда. Нарушения трудового законодатель-
ства могут привести к различным негативным последствиям для работников, 
таким как необоснованные увольнения, задержка заработной платы, ограниче-
ние возможностей трудоустройства и другие. 

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением трудового законода-
тельства путем проведения проверок в организациях и на предприятиях. В ходе 
таких проверок прокуратура выявляет факты нарушений трудового законода-
тельства, составляет протоколы и предписания о необходимых мерах по устра-
нению нарушений. Если работодатель не принимает мер по устранению выяв-
ленных нарушений, прокуратура может обратиться в суд [2, с. 58]. 

Основная задача прокуратуры в рамках надзорных отношений по соблю-
дению трудового законодательства заключается в предотвращении нарушений 
этого законодательства. Для этого прокуратура проводит ряд мероприятий, на-
правленных на повышение эффективности надзора за соблюдением трудового 
законодательства [3, с. 17]. 

Если прокуратура установит факты нарушений трудового законодатель-
ства, она должна принять меры по их пресечению. В первую очередь это может 
быть направлено на то, чтобы заставить работодателя исправить ситуацию. На-
пример, прокуратура может подать иск о недоплате заработной платы, издать 
приказ об устранении нарушений трудового законодательства или издать по-
становление об административном правонарушении. 
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Кроме того, прокуратура имеет право проводить проверки с целью уста-
новления фактов нарушений трудового законодательства. Эти проверки могут 
проводиться как по жалобам граждан, так и по собственной инициативе. Про-
верки могут включать проверку рабочих мест, записей о заработной плате, тру-
довых договоров, судебных исков и других материалов, необходимых для вы-
явления нарушения трудового законодательства [4, с. 178]. 

Трудовые права работников - это совокупность прав и свобод, предостав-
ляемых работникам при выполнении ими своих трудовых обязанностей. Это 
может быть право на получение заработной платы, право на отпуск, право на 
социальное обеспечение, право на охрану труда и другие. Защита этих прав яв-
ляется одним из основных направлений работы прокуратуры. 

В случае выявления нарушения трудовых прав работников прокуратура 
может потребовать от органов государственной власти принять меры для их 
защиты. Например, если работодатель не выплачивает работникам заработную 
плату в полном объеме, прокуратура может потребовать от исполнительной 
власти принять меры по взысканию задолженности. 

Прокуратура может также потребовать от государственных органов при-
нять меры для защиты прав работников в случае нарушения условий безопас-
ности труда на производстве. В таких случаях прокуратура может обратиться в 
соответствующие органы для проведения проверки и принятия мер по устране-
нию выявленных нарушений [5, с. 9]. 

Прокуратура играет очень важную роль в обеспечении соблюдения тру-
дового законодательства и защите трудовых прав работников. Без этой защиты 
работники могут оказаться уязвимыми перед работодателями, которые нару-
шают их права, не выплачивают зарплату, задерживают отпуск или не могут 
предоставить социальные гарантии. 

Одним из важнейших инструментов прокуратуры в борьбе с нарушения-
ми трудового законодательства является надзор за исполнением законодатель-
ства. Это означает, что прокуратура обеспечивает соблюдение всеми работода-
телями требований закона в отношении оплаты труда, отпуска, социального 
обеспечения, безопасности труда. Это означает, что прокуратура следит за тем, 
чтобы все работодатели соблюдали требования закона в отношении оплаты 
труда, отпуска, социального обеспечения, охраны труда и здоровья. Если в ходе 
надзора будет обнаружено нарушение, прокуратура будет действовать в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Кроме того, прокуратура имеет право требовать от органов исполнитель-
ной власти принятия мер по восстановлению нарушенных прав работников. 
Например, если работникам не выплачивается полная оплата, прокуратура мо-
жет потребовать от налоговых органов взыскать задолженность с работодателя. 
Такие действия прокуратуры вынуждают работодателей соблюдать закон и вы-
полнять свои обязательства перед работниками. 

В случае нарушения условий безопасности труда на производстве прокура-
тура может потребовать от органов государственной власти принять меры по уст-
ранению выявленных нарушений. Например, если на производстве отсутствует 
необходимое оборудование для обеспечения безопасной работы, прокуратура мо-
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жет обратиться к руководителям предприятия и потребовать устранения выявлен-
ных нарушений. Это защищает работников от возможных опасностей и создает 
условия для более эффективного выполнения их трудовых обязанностей. 

Таким образом, роль прокуратуры в защите трудовых прав работников 
чрезвычайно важна. Благодаря ее действиям работники получают возможность 
защитить свои права и интересы, а работодатели обязуются соблюдать закон и 
выполнять свои обязательства перед работниками. 
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сферу общественной жизни с помощью различных методов, обеспечивает оп-
тимальное функционирование всего общества. Целью работы является анализ 
правовых методов финансовой деятельности, изучение их целей и функций, а 
также основных направлений финансовой деятельности государства. Исследо-
вание позволило выявить, что основными направлениями деятельностигосудар-
ства являются собирание и распределение денежных средств. 
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Для начала необходимо определить, что понимается финансовой деятель-

ностью и методами финансовой деятельности государства.  
Финансовая деятельность государства – форма государственного управ-

ления, посредством которой образуются, распределяются и используются цен-
трализованные фонды денежных средств, обеспечивающие выполнение его 
конституционных функций [1, с. 156]. 

Многие ученые правоведы сводятся к тому, что методы финансовой дея-
тельности государства – это совокупность способов и приемов осуществления и 
реализации государством финансовой политики, а также способы аккумулиро-
вания и расходования денежных средств различных уровней бюджета. Иными 
словами, методы определяют то, как государство формирует свой бюджет, рас-
пределяет и расходует денежные средства.  

В основе метода финансовой деятельности государства лежит установка 
«власть-подчинение», суть которой состоит в том, что содержание данных пра-
воотношений определяется одной из сторон посредством издания властного 
предписания, обязательного для другой.  

Разнообразие методов финансовой деятельности зависит от многих фак-
торов: от субъекта взаимоотношений, условий аккумуляции и использования 
денежных средств. Методы осуществления финансовой деятельности в юриди-
ческой литературе принято делить на две группы: методы собирания денежных 
средств (налоговый, взимание пошлин и сборов, страхование, эмисии денеж-
ных знаков и др.) и методы их распределения и использования (финансирова-
ние, кредитование, выплаты и др.). 

Также некоторые специалисты выделяют следующие методы, практиче-
ское применение которых дает государству возможность осуществить форми-
рование денежных фондов: принудительное безвозмездное изъятие денежных 
средств, принудительное изъятие денежных средств с последующим возвратом, 
добровольное безвозвратное привлечение денежных средств и т.д. [2, с. 124]. 

Важнейший метод собирания денежных средств в государственные и ме-
стные бюджеты – налоговый метод [3, с. 178].  

С помощью данного метода в той или иной форме, в обязательном поряд-
ке, в установленные сроки и в установленном размере изымаются денежные 
средства для зачисления их в бюджеты определенного уровня. 

В Конституции РФ прописана обязанность каждого уплачивать налоги и 
сборы в бюджетную систему (ст. 57 Конституции РФ). Но чтобы такая обязан-
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ность у лица появилась, налог (или сбор) должен быть законно установлен. Это 
означает, что: 

– налог или сбор должен быть установлен представительными органами 
власти (федеральными или региональными); 

– должны быть определены налогоплательщики и элементы налогообло-
жения; 

– налог или сбор должен быть введен в действие. 
На сегодняшний день основной доходной статьей федерального бюджета 

является налоговые поступления, исторически являвшиеся формой финансиро-
вания государства, зачастую единственной. Как отмечает Н.С. Латыпова, в исто-
рии России существовали периоды, когда налоги оставались и вовсе единствен-
ной функцией государства, к которым «к середине XIV века стало относиться 
лишь распределение налогового бремя между своими членами» [4, с. 33]. Нало-
говые платежи являются одним из самых важных инструментов формирования 
доходной части бюджетов большинства стран мира. Выполняя функцию пере-
распределения национального дохода, данный метод финансовой деятельности 
также является центральным инструментом экономической и социальной поли-
тики государства. 

Аналогичный метод собирания денежных средств применяется при фор-
мировании государственных внебюджетных фондов (Социальный фонд Рос-
сии). Налоговым Кодексом (гл. 24) установлен единый социальный налог 
(взнос), с помощью которого и создаются названные фонды. 

В отличие от налогового метода, которому свойствен принудительный 
(обязательный) характер изъятия денежных средств, применяется также метод 
добровольных взносов - покупка государственных и муниципальных ценных 
бумаг, пожертвования, вклады в банки и т.д. К примеру, государство может 
выпускать облигации. С помощью выпуска данных ценных бумаг, государство, 
грубо говоря, собирает денежные средства, находящиеся в обороте, тем самым 
понижает финансовую активность граждан. С помощью этого, государство 
влияет на процесс девальвации национальной валюты и т.д., что сказывается на 
финансовой политики государства в целом. 

При распределении и использовании государственных денежных средств 
применяются два важнейших метода: финансирования и кредитования. 

Следует отметить, что в настоящее время к определению такого понятие, 
как «финансирование» применяется множество подходов, о чем можно гово-
рить на основании анализа доступной авторам научной литературы. По нашему 
мнению, наиболее целесообразно дефинировать «финансирование» как предос-
тавление государством денежных средств и государственных денежных фондов 
на безвозмездной основе. 

Как показывает практика, использование метода финансирование осуществ-
ляется государством применительно к бюджету. При этом также необходимо отме-
тить, то специалисты выделяют несколько видов осуществления финансирования. 
Классификация видов финансирования базируется на следующих аспектах:  

– какой фонд был использован при предоставлении денежных средств; 
– кому были предоставлены денежные средства; 
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– условия предоставления денежных средств. 
Так, в соответствии с вышеприведенной классификацией, при использо-

вании в ходе финансирования денежных средств, относяящихся к бюджету, 
данное финансирование определяется как бюджетное. Также специалисты вы-
деляют такие виды предоставления бюджетных денежных средств, как дотация, 
субсидия и др. [5, с. 226] 

Кредитование означает выделение (предоставление) денежных средств на 
условиях возмездности (платности) и возвратности. В качестве примера можно 
привести следующую ситуацию. К примеру, Центральный банк может регули-
ровать ключевую ставку, то есть минимальный размер процента, под который 
коммерческие  банки могут взять кредит у Центробанка. Так, если Централь-
ный банк увеличивает ключевую ставку, то коммерческие банки пропорцио-
нально ЦБ также увеличивают ключевую ставку. Следовательно, кредит стано-
вится дороже, что приводит к тому, что гражданке реже обращаются в банки 
для получения кредита. Из этого следует, что финансовая активность граждан 
уменьшается и увеличивается ценность национальной валюты и происходит 
предотвращение ее девальвации. В случае уменьшения учетной ставки, креди-
ты наоборот становятся «дешевле». Следовательно, граждане начинают брать 
кредиты чаще, что приводит к «финансовой активизации» населения. В данном 
случае это стимулирует рыночную экономику. 

Финансирование  применяется в отношении государственных организа-
ций, метод кредитования - как в отношении государственных организаций, так 
и иных негосударственных организаций. 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что методы финансовой 
деятельность государства разнообразны и подразумевают различные способы 
влияния на общественные отношения, складывающиеся в финансовой области. 
Государство, аккумулируя денежными средствами различных уровней бюдже-
та, а также оказывая влияние на денежные средства населения обеспечивает 
проведение эффективной финансовой политики. 
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Аннотация. Данная статья представляет собой обзор и исследование ис-

пользования информационных технологий и возможностей искусственного ин-
теллекта на обеспечение и реализацию основных прав и свобод граждан в пе-
риод продолжающейся пандемииCOVID-19. Основной целью указанного ис-
следования является выявление возможностей использования искусственного 
интеллекта для обеспечения защиты прав и интересов граждан в чрезвычайных 
условиях пандемического характера. Важность и своевременность исследова-
ния в рамках указанной темы подтверждается особым, современным характе-
ром взаимоотношений государства и личности, включающим в себя использо-
вание информационных технологий. Учитывая наличие большого количества 
нарушений правовых норм в период активной фазы пандемии, использование 
искусственного интеллекта позволит качественно улучшить ситуацию в этой 
сфере правовой деятельности. Проведение исследования предоставило возмож-
ность увидеть технологические преимущества использования искусственного 
интеллекта и его вклад в борьбу с различными нарушениями права. 

Ключевые слова: права человека и гражданина; пандемия; защита прав; 
законодательство; искусственный интеллект. 

 
Пандемия COVID-19, продолжающаяся в мире и Российской Федерации с 

2019 года, поспособствовала испытанию на стойкость и жизнеспособность не 
только российского здравоохранения и системы социальной защиты населения, 
но и юридической сферы, сферы защиты прав человека и гражданина. 

Важно отметить, что в государствах мира, даже при условии принятия 
всех необходимых мер по пресечению распространения коронавирусной ин-
фекции по территории государств, тем не менее, отдельные меры вызвали 
большой общественный резонанс и широкую дискуссию, ввиду их спорности и 



38 

сомнительности в плане соответствия современным действующим националь-
ным законодательствам [1, с. 27]. 

Одним из главных нововведений, стало активное использование быстро-
развивающегося искусственного интеллекта в самых различных отраслях госу-
дарственной и общественной деятельности: от сферы медицинского обеспече-
ния граждан до содействия в правовом регулировании и создании новых норм 
права. 

Необходимо указать, что использование искусственного интеллекта во 
вспомогательных отраслях, не связанных с регулированием жизни и деятельно-
сти граждан, как правило, вызывает положительную реакцию со стороны обще-
ственности, а в тех сферах, где искусственный интеллект может быть использо-
ван для вмешательства в сферу прав и свобод граждан – вызывают преимуще-
ственно негативный отклик и недовольство у населения страны. 

За прошедшие четыре года, многие страны мира активно использовали 
новые информационные технологии, включающие системы искусственного ин-
теллекта, для анализа состояния общества в условиях пандемии и реализации 
на практике различных ограничительных мер и выявления актов нарушения за-
конодательства [2, с. 386]. 

Так, например, со стороны Китайской Народной Республики использова-
лись специальные видеокамеры с встроенными инфракрасными датчиками, 
способными по внешности и лицу распознавать нарушителей введенных огра-
ничений противовирусного характера [3, с. 21]. Такие устройства также помо-
гали дистанционно измерять температуру тела человека и помечать его в спе-
циальной системе, если у него была зафиксирована повышенная температура. 
Это способствовало выявлению нарушения со стороны граждан, не соблюдаю-
щих режим самоизоляции и меры медицинской предосторожности, а также 
способствовали обеспечению защиты других граждан от нарушителей установ-
ленного порядка и безопасности здоровья населения. 

Многие страны использовали различные интернет-приложения, позво-
ляющие фиксировать состояние здоровья отдельных граждан и отслеживать их 
перемещения, при этом в большинстве стран такая практика не была прописана 
в национальных законодательствах и представляла собой серьезную правовую 
проблему, связанную с реализацией права граждан на свободу перемещений [4, 
с. 153]. 

Так, например, на Тайване, граждане с зафиксированной у них коронави-
русной инфекцией, отслеживались через системы сотовой связи и встроенном в 
телефон GPS-навигаторе. Через телефон граждане в том числе получали уве-
домления в случае попытки нарушить введенные против них ограничения ме-
дицинского характера. 

Отдельного упоминания заслуживает и Российская Федерация. Отечест-
венная система контроля за развитием пандемической ситуации была представ-
лена активным использованием QR-кодов, предъявление которых было обяза-
тельным для посещения различных объектов инфраструктуры. Кроме того, ис-
пользовались интернет-приложения, какие как«Социальный мониторинг», для 
отслеживания местонахождения граждан и требовало фотоотчет о своем при-
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сутствии дома для предотвращения нарушения гражданином режима самоизо-
ляции. Данная мера вызвала широкое общественное обсуждение и выявило по-
дозрения граждан в стремлении установить массовый контроль за населением 
[5, с. 129]. 

Причиной недовольства граждан различных стран мира, преимуществен-
но было из-за отсутствия внятной нормативной правовой базы для использова-
ния разного рода ограничений и превентивных мер реагирования. 

Проанализировав и исследовав национальные законодательства стран Ев-
ропы, Совет Европы подготовил специальный отчет, в котором указал на боль-
шое число нарушений в области защиты персональных данных граждан при 
использовании различных ограничительных мер, связанных с деятельностью 
искусственного интеллекта. В рамках этого отчета также было проведено тех-
нологическое исследование различных интернет-программ для реализации кон-
троля за исполнением гражданами ограничительных мер. 

Совет Европы указал на важную тенденцию использования искусствен-
ного интеллекта при существующем спектре различных проблем технологиче-
ского и правового характера, что, безусловно, является недопустимым и пред-
ставляющим общественную опасность для нормальной жизнедеятельности го-
сударства и его граждан. 

За прошедшее время перед началом пандемии, более чем в тридцати пяти 
странах были созданы свои национальные стратегии в сфере использования 
систем искусственного интеллекта. 

Здесь важным будет отметить опыт Российской Федерации, в которой 
также активно разрабатываются различные концепции, осуществляющие регу-
лирование в области развития искусственного интеллекта и в целом информа-
ционных технологий с его использованием. С похожей целью, в 2019 году Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным была утверждена «Националь-
ная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»1. 

Данная стратегия указывает на необходимость проведения активных ис-
следований в области выявления возможностей искусственного интеллекта в 
разных сферах общественной жизни, в том числе и в правовой сфере. Система 
искусственного интеллекта в России должна по замыслу разработчиков страте-
гии подготовить профессиональные кадры для работы с информационными 
технологиями, повысить доступность систем искусственного интеллекта для 
простых граждан и оптимизировать его использование для различных органов 
государственной власти с целью упрощения предоставления различных госу-
дарственных и муниципальных услуг населению [6, с. 94]. 

Сейчас искусственный интеллект в России за период активной фазы пан-
демии COVID-19 уже использовался органами государственной власти для ре-
шения различных вопросов правового характера. Одними из самых известных 
случаев применения такого рода технологических систем, стали московские 

                                                           
1Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интел-

лекта в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2019. № 41. Ст. 5700. 
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меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди 
населения города.  

Так, активно использовались технологии, позволяющие распознавать ли-
ца нарушителей масочного режима и режима самоизоляции. Также применя-
лись новые передовые меры дистанционного измерения температуры и фикси-
рование въезжающих в город новых автомобилей из других регионов. 

Использование мер, связанных с выдачей пропусков на посещение мно-
голюдных мест города и автоматическое дистанционное предоставление раз-
личных выплат положенным категориям населения способствовали реализации 
права людей на здоровую среду и защиту от риска заражения коронавирусной 
инфекцией. 

Новые возможности искусственного интеллекта для реализации прав 
граждан на получение пенсий и пособий были использованы Пенсионным фон-
дом Российской Федерации. Так используя искусственный интеллект, позво-
ляющий анализировать и обобщать данные различных финансовых интернет-
приложений и высчитывать наиболее важные экономические потребности рос-
сиян, на основе полученных данных. 

В Москве, как главном технологическом и культурном центре России, 
были проведены передовые тестирования новых технологий с использованием 
искусственного интеллекта для борьбы нарушениями прав человека и гражда-
нина в период коронавирусной инфекции. 

Так, были созданы специальные базы данных, которые собирали данные 
по количеству зараженных граждан. Создание подобных центров сбора конфи-
денциальной информации о гражданах потребовало создания необходимой 
правовой основы. В некоторой степени, это основой стал закон об эксперимен-
тальной разработке и внедрении искусственного интеллекта [7, с. 77]. 

В указанном нормативном правовом акте содержится информация о це-
лях и задачах использования искусственного интеллекта в Российской Федера-
ции, сформулированы основные принципы создания и использования подобных 
технологий, приведена терминологическая база для законодательного опреде-
ления важнейших понятий и определений для различных систем и технологи-
ческих процессов. 

В результате принятия этого закона, в городе Москве с 2020 года будет 
экспериментально внедряться специальный правовой режим, обеспечивающий 
активное и повсеместное использование систем искусственного интеллекта и 
его реализацию в самых разнообразных сферах государственного и муници-
пального управления. Исходя из этого закона, такой режим будет установлен на 
пятилетний период. 

Основным центром управления и координации деятельности по масштаб-
ному внедрению технологий искусственного интеллекта является Правительст-
во города Москвы. Ему предоставлены полномочия на определение последова-
тельности разработки таких технологий. Им же будет устанавливаться порядок 
доступа к этим технологиям и условия использования такими системами со 
стороны других лиц. 
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Для непосредственного управления процессом внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта, согласно закону, создается координационный совет, 
осуществляющий также функции контроля за ходом проводимого эксперимен-
та. По завершению пятилетнего периода внедрения новых технологий, коорди-
национный совет даст оценку проведенному испытанию и сделает вывод о по-
ложительном или отрицательном результате, показанном в ходе реализации на 
практике тезисов национальной стратегии по развитию искусственного интел-
лекта и нового правового режима, связанного с использованием новых техноло-
гий [8, с. 17]. 

Однако, помимо амбициозных планов по созданию технологически высо-
коразвитого общества и цифрового государства, тем не менее, необходимо кон-
статировать наличие серьезных проблем в области использования информаци-
онных технологий с использованием систем искусственного интеллекта на 
практике в период пандемии. 

В качестве примера можно привести систему распознавания лиц, которая 
активно применялась для выявления нарушителей масочного режима и режима 
самоизоляции. Время от времени происходили сбои и ошибки в работе указан-
ных программ. В результате штрафы за отсутствие маски могли начислить слу-
чайному человеку, из-за неправильной идентификации личности [9, с. 55]. 

Помимо этого, существовало множество других проблем, которые делали 
существующий уровень развития искусственного интеллекта недостаточно эф-
фективным и, кроме того, имеющим риск нарушения базовых конституцион-
ных прав граждан. 

Одной из таких уязвленных групп населения стали пожилые граждане, 
которые в силу отсутствия возможностей или навыков обращения с современ-
ными техническими устройствами, не могли в необходимой мере воспользо-
ваться программами и услугами, предоставляемыми посредством технологий 
искусственного интеллекта. 

Другой актуальной проблемой, выявленной в ходе пандемии, стала про-
блема отсутствия высокого уровня защиты персональной информации граждан, 
включая конфиденциальную информацию об их заболеваемости и предприни-
маемом лечении, которая хранилась в электронных базах данных различных го-
сударственных интернет-сервисов. Несмотря на то, что случаев похищения ука-
занных данных было не так много, тем не менее, сам риск потери данных со-
хранялся на весь период пандемии COVID-19. Активное совершенствование 
информационной безопасности поспособствует решению данной проблемы. 

Подводя итог исследованию представленной темы, можно сделать не-
сколько важных выводов. 

Главнейшей задачей развития искусственного интеллекта в период чрез-
вычайных ситуаций, является создание правовой базы для нормального сосу-
ществования и взаимодействия между людьми и искусственным интеллектом. 
Правовые нормы, регулирующие создание и использование систем искусствен-
ного интеллекта, должны опираться не только на современные научные знания, 
но и на морально-этический компонент человеческой сущности. 
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Различные события чрезвычайного характера, такие как пандемия коро-
навируса, безусловно, дают сильный толчок к развитию технологий и их вне-
дрению в государственную и общественную жизнь. Важно понимать, что когда 
настанет момент наивысшего развития искусственного интеллекта, нужно 
иметь под рукой качественную и продуманную правовую базу для контроля и 
грамотного использования новых технологий. 
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Аннотация. Актуальной проблемой является правовое регулирование 

применения оружия сотрудниками правоохранительных органов при задержа-
нии лиц совершивших преступление. Целью работы является выявление пробе-
лов в регулирование применения оружия. Исследование позволило выявить не-
точности и коллизионные моменты в регулирование применения оружия со-
трудниками правоохранительных органов, усложняющих их деятельность.   

Ключевые слова: сотрудниками правоохранительных органов, примене-
ние огнестрельного оружия. 

 
Выполнение должностных обязанностей сотрудниками правоохранитель-

ных органов сопряжено с высоким риском для жизни и здоровья, владение и 
использование огнестрельного оружия, является одним из основополагающих 
факторов защиты как личной, так и коллективной безопасности. Предоставле-
ние и владение права на оружие налагает большую ответственность на поли-
цейских, так как применение огнестрельного оружия является самым жестоким 
средством принуждения. Применение оружия является последней мерой со-
пряженной со сложно экстремальными условиями, которая позволяет, спасти 
жизни полицейских. Данные статистики говорят, о достаточно высоком уровне 
смертности сотрудников, при выполнении своего долга.  Так, по данным Мини-
стра внутренних дел В.А. Колокольцева, за 2018 год погибло 38 сотрудников 
полиции и более 1,3 тысячи получили ранения. В 2019 году данные показатели 
возросли, за год погибло 60 сотрудников, более трех тысяч были ранены.  Дан-
ные показатели на наш взгляд обусловлены сложной и несовершенной норма-
тивно правовой базой, регулирующей применения огнестрельного оружия.  

Часть 1 статьи 18 ФЗ «О полиции» закрепляет право сотрудника на при-
менения огнестрельного оружия. Часть 1 статьи 23 Закона перечисляет случаи 
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использования оружия, в пункте 1 данной статьи говорится, что сотрудник по-
лиции имеет право применить огнестрельное оружие для защиты другого лица 
либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, 
опасным для жизни или здоровья. Понятие насилия в данной статье не раскры-
вается, что влечёт к сложностям сотрудников полиции, исполняющих служеб-
ную деятельность при экстремальных условиях. На практики также вызывает 
сложность и адекватная оценка характера и степени общественной опасности, в 
особенности если данная угроза не была реализована, из-за оказанного проти-
водействия. Зачастую в таких случаях вина в причиненных травмах ложится на 
полицейского. 

Также может вызывать затруднение применении огнестрельного оружия 
при задержание лица, совершающего деяние, которое содержит признаки тяж-
кого или особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственно-
сти, и пытающегося скрыться, если иными средствами арестовать это лицо не 
представляется возможным [1]. В описываемой ситуации сотрудник должен не 
только молниеносно оценить все признаки квалификации деяния в соответст-
вие со статьями УК РФ, но ещё и знать все вносимые изменения в УК, что в 
экстремальных ситуациях очень сложно. Например, получается, так что со-
трудники ППС, зачастую не имеющие высшего образования должны знать за-
коны не хуже следователя или прокурора. 

Часть 5 статьи 23 выше указанного ФЗ «запрещает применять огне-
стрельное оружие с производством выстрела на поражение в отношении жен-
щин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или известен сотруднику полиции, за исключением случаев 
оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения воо-
руженного или группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граж-
дан или сотрудника полиции», смысл данной нормы противоречит статье 37 
«Необходимая оборона» УК РФ. Неслучайно УК не вводит ограничений на 
причинение вреда посягающему по половому или возрастному признаку, ведь 
даже женщина или подросток могут иметь хорошую физическую подготовку и 
обладать навыками боевых искусств. Также вышеуказанные нормы, противоре-
ча части 2 статьи 108 «Убийство, совершенное при превышении пределов не-
обходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление» УК РФ  и части 2 статьи 114 «Причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении необходимой 
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление» УК РФ [2]. На наш взгляд, данные нормы мешают 
корректному и полному исполнению должностных обязанностей сотрудникам 
правоохранительных органов в ситуациях сопряжённых с высоким риском для 
их жизни, когда для нахождения верного решения требуются секунды. Также 
данные статьи подставляют сотрудников правоохранительных органов под 
возможность применения уголовного наказания, по сути, за выполнение ими 
должностных обязанностей, в условиях высокого риска. 
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Интересно и то, что сотрудник полиции может быть привлечён к ответст-
венности не только за неправомерное применение оружия, также и за отказ в 
этом [3, с. 4]. 

Подводя итоги, хочется сказать, что Федеральный закон «О полиции» со-
держит много неточностей в основаниях применения оружия и квалификации 
действий сотрудников после его применения. Всё это препятствует нормальной 
деятельности сотрудников внутренних дел и зачастую ставит их под угрозу 
применения уголовной ответственности. На наш взгляд было бы целесообразно 
полностью исключить какую-либо ответственность сотрудников при примене-
нии огнестрельного оружия в случаях определённых законодательством. Это 
бы позволило сотрудникам осуществлять свои прямые обязанность без страха 
наступления ответственности и в свою очередь снизило смертность среди со-
трудников полиции при выполнении служебных обязанностей. 

 
Библиографические ссылки 

 
1. Федеральный закон "О полиции" от 07.02.2011 N 3-ФЗ (последняя ре-

дакция) \ [Электронный ресурс] КонсультантПлюс (дата обращения: 
18.06.2023) п.4 ч.1 ст.23 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (последняя редакция) \ [Электронный ресурс] КонсультантПлюс (дата об-
ращения: 18.06.2023). С.70-71 

3. Хун А.З. Правовое регулирование применения оружия сотрудниками 
правоохранительных органов // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. №3 - 2020 г. С.4. 

 
 
 

УДК 347.9 
 

ВВЕДЕНИЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ  МЕДИАЦИИ:   
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Гайнулова Юлия Муслимовна 

студент юридического факультета СПбГУ, 
г. Санкт-Петербург, Россия 

st058130@student.spbu.ru 
 

Аннотация. В данной работе рассматривается актуальная тема как для 
законодателя, так и правоведов. В связи с тенденцией введения обязательной 
процедуры медиации в различных странах встает вопрос о внедрении института 
медиации как обязательного в российскую правовую систему. Однако в юриди-
ческой литературе он является дискуссионным. Посредством анализа проблем 
введения обязательной процедуры медиации представляется возможным оце-
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нить реальные перспективы такого нововведения, а также предложить задачи, 
которые позволили бы преодолеть возможные проблемы, связанные с внедре-
нием данного института в российскую правовую систему. С этой целью в рабо-
те рассматриваются проблемы введения обязательной медиации, способы их 
преодоления, а по результатам данного анализа дается оценка возможности 
внедрения данного института в российскую правовую систему, а также предла-
гается круг задач, которые, на наш взгляд, следовало бы реализовать для наи-
более органичного введения обязательной процедуры медиации. 

Ключевые слова: медиация, альтернативное разрешение споров, обяза-
тельная медиация. 

 
Действующее регулирование в Российской Федерацией предусматривает 

возможность урегулирования споров в процедуре медиации, в частности, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее — Закон 
о медиации), п. 1 ст. 153 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее — 
ГПК). Обращение к данной процедуре возможно уже после инициации рассмот-
рения дела в суде по ходатайству сторон (п. 2 ст. 154 ГПК). В некоторых странах 
медиация является обязательным этапом для разрешения определенной катего-
рии споров или может быть назначена судом: так, Италия и Германия ввели обя-
зательную процедуру медиации во исполнение Директивы № 2008/52/ Европей-
ского парламента и Совета Европейского Союза «О некоторых аспектах посред-
ничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах». В связи с данной 
тенденцией встает вопрос о внедрении института медиации как обязательного в 
российскую правовую систему. Однако вопрос о введения медиации как обяза-
тельной процедуры в юридической литературе обретает дискуссионный харак-
тер. Данной теме посвящали свои исследования Светлана Петровна Казакова, 
Олеся Александровна Кухарева [1], Елена Александровна Борисова [2]. В части 
отдельных категорий споров вопрос рассматривался, например, в работе «Се-
мейная медиация в России: возможность внедрения обязательной процедуры» 
Ольги Александровны Марковой [3], в статье «Проблемы введения обязательной 
медиации на примере урегулирования споров, возникающих в сфере предостав-
ления жилищно-коммунальных услуг» Анжелы НиколаевныДемяшовой [4] и в 
исследовании «Применение института медиации как диспозитивного начала в 
процедуре банкротства» Екатерины Сергеевны Агарковой [5]. Особое место в 
юридической литературе также занимает освещение проблем реализации обяза-
тельной медиации в других странах, что можно увидеть на примере работ раз-
личных авторов: Натальи Андреевны Чудиновской и Екатерины Андреевны Чу-
диновсой («Проблемы и перспективы реализации обязательной медиации (на 
примере Чехии)») [6], Светланы Александровны Алексеевой («Добровольная и 
обязательная медиация: опыт Турции») [7], Дмитрия Владимировича Князева 
(«Обязательные примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве 
федеральных окружных судов США») [8]. Важность учета зарубежного опыта 
подчеркивается также правоведами из стран СНГ: например, К.Р. Балабиевым в 
работе «Мировой опыт медиации и его применение в развитии судебной систе-
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мы Республики Казахстан» [9]. Исходя из анализа юридической литературы, не-
обходимо отметить, что, по мнению некоторых исследователей, возможность 
введения обязательной медиации сталкиваются с различными проблемами: в ча-
стности, не сочетается с принципом добровольности медиации [10] и ограничи-
вает право на судебную защиту [11].  

Медиация есть альтернативная процедура урегулирования споров, и она 
основывается на ряде принципов, закрепленных в Законе о медиации, в том чис-
ле принцип добровольности, означающей, что решение о начале медиации при-
нимают стороны самостоятельно, без принуждения. В законе ФРГ «О поддержке 
медиации и других форм внесудебного урегулирования конфликтов» в опреде-
лениях «медиации» и «медиатора» также есть указание на добровольность.  

Однако следует сказать о том, что когда говорят о введении медиации как 
обязательного этапа досудебного урегулирования споров, то чаще всего подра-
зумевается определенная категория дел. Например, принято говорить, что ме-
диация эффективна в разрешении семейных споров: вероятно, за счет психоло-
гической составляющей медиации, а семейные споры вытекают из близких 
взаимоотношений, которым порой нужна «пауза» для осмысления происходя-
щего, а также независимый посредник, который может увидеть ситуацию со 
стороны и помочь ее увидеть сторонам спора. Но для банкротных дел медиация 
может оказаться фактором, который растягивает процесс, что может раздра-
жать кредиторов и уменьшить шансы кредиторов получить хотя бы какую-то 
часть долга, в случае если должник будет пользоваться растягиванием в недоб-
росовестных целях.  

Добровольность имеет смысл скорее свободы договора применительно к 
аспектам, связанным с медиацией. Например, данный принцип работает в части 
вопроса, включать ли условие об обязательности досудебного урегулирования 
спора, а также установления условий, на которых заключается медиативное со-
глашение. Так как же соотносится понятие свободы договора, закрепленное в 
ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации с принципом доброволь-
ности? На наш взгляд, автономия воли в установлении каких-либо условий в 
каких-либо договорах являются выражением добровольности как таковой, не 
только лишь принципа добровольности в медиации. То есть принцип добро-
вольности в медиации конгруэнтен автономии воли и свободе договора. 

Что же касается нарушения права на судебную защиту, выражающийся в 
том, что, во-первых, судья сможет назначать обязательную процедуру медиа-
ции? Следует сказать, что медиация, являясь альтернативным способом разре-
шения споров, не исключает дальнейшую возможность обращения за судебной 
защитой. Следует помнить, что суд является органом, который, прежде всего, 
разрешает социальный конфликт: назначая процедуру медиации, судья видит, 
что данный спор имеет под собой эмоциональную составляющую сторон, кото-
рая может затягивать процесс и наиболее эффективным путем разрешения кон-
фликта является медиативная процедура. Придя в суд повторно, стороны, веро-
ятно, будут уже лучше понимать свои внутренние отношения, поэтому пренеб-
регать процедурой медиации в данном случае не эффективно.  
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Во-вторых, также критики введения обязательной медиации указывают 
на то, что стороны будут вынуждены увеличить объем своих расходов на уре-
гулирование спора, поскольку деятельность медиатора, как правило, является, 
оплачиваемой (ст. 10 Закона о медиации). Необходимость оплаты услуг медиа-
тора влечет умаление права на доступ к правосудию (ст. 46 Конституции Рос-
сийской Федерации). Однако данный вопрос, на наш взгляд, может разрешаться 
путем государственного субсидирования процедур медиации. С учетом того, 
что введение обязательной процедуры медиации позволяет уменьшить нагрузку 
судебные органы и, соответственно, затраты на рассмотрение данных дел в них, 
соответствующее субсидирование представляется оправданным. Кроме того, 
полноценный анализ ситуации и разрешение ее на психологическом уровне, 
может также исключить последующее обращение сторон в суд, в том числе, с 
целью оспаривания решения. 

Подобное нововведение может восприниматься скептически как сторо-
нами, так и судьями: как шутливо говорят, «нет такого дела, которое бы не раз-
решил российский суд». Однако данная реформа позволила бы значительно 
снизить нагрузку на суды, что для судебной системы является очень актуаль-
ным вопросом, независимо от региона и города. В связи с чем, представляется 
целесообразным постепенное внедрение обязательной процедуры медиации, в 
частности, для определенной категории дел. Например, семейные споры. В свя-
зи с чем, разумным кажется дополнение Закона о медиации в части введения 
обязательной медиации для определенных категорий дел, а именно дел о рас-
торжении брака, об определении места жительства ребенка и об устранении 
препятствий к общению с ребенком близких родственников.  

Представляется, что в дальнейшем можно также ввести обязательную ме-
диацию для разрешения споров, вытекающих из договорных обязательств. Од-
нако для постепенного внедрения данного института представляется возмож-
ным сначала использование данной процедуры для этой категории дел на осно-
вании соответствующего решения судьи, поскольку, например, эмоционально 
нагруженные конфликты в данной сфере действительно было бы разумнее все-
го рассматривать в процедуре медиации. Отсутствие дифференциации при вве-
дении обязательной медиации для этой категории дел, на наш взгляд, может 
вызвать отторжение общественности, поскольку договорные отношения очень 
распространены в гражданском обороте, поэтому введение и в этой части 
должно быть последовательным.  

В заключение также стоит подчеркнуть, что государственной задачей яв-
ляется знакомство населения с данной процедурой и ее популяризация. Поняв 
суть медиации, субъекты права легче воспримут идею, что им назначено прове-
дение обязательной медиации, а также будут осознавать, что она может быть 
эффективна. 

Таким образом, применение медиации как обязательного этапа досудеб-
ного урегулирования споров представляется допустимым и даже более эффек-
тивным для разрешения определенной категории дел. Однако для успеха такого 
внедрения важна также роль государства, поскольку в целях сохранения досту-
па к судебной защите, а также чтобы сделать процедуру медиации наиболее 
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привлекательной для населения, необходимо вводить государственное субси-
дирование обязательной медиации, а также познакомить населения с данной 
процедурой до введения ее как обязательной.   
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Аннотация. Актуальной задачей изучения Нюрнбергского процесса, как 

главного суда XX века, является попытка указать важность исторического зна-
чения в развитии международного права  Целью работы является анализ про-
блем развитии современного международного права на основе исторического 
прошлого. Исследование позволило выявить важность значения судебного про-
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Идея наказания над виновными в развязывании войны и совершившими 

военные преступления воплотилась уже не в первый раз. Похожий процесс, 
ставший «предвестником» Нюрнберга («Лейпцигский трибунал»1), совершался 
уже после завершения Первой мировой войны, но тогда среди обвиняемых бы-
ли только исполнители, когда на Нюрнбергском процессе обвинялись уже по-
настоящему виновные в содеянном.  

Уже в первые годы войны ни одна из стран Антигитлеровской коалиции 
не сомневалась, что лидеры Германии понесут наказание за все злодеяния, ко-
торые совершили, после чего начал рождаться Нюрнбергский процесс. По ре-
шению Лондонской конференции были выдвинуты 24 обвиняемых по соверше-
нию следующих преступлений: преступления против мира (развязывание вой-
ны), военные преступления (убийство населения, разграбление культурных 
ценностей), преступления против человечности (уничтожение народов, созда-
ние «лагерей смерти»).  

Сегодня процесс вызывает множество вопросов. Одни из главных: кого 
надо было судить за жестокость и развязывание войны? Всех ли осудили? Перед 

                                                           
1 Лейпцигские процессы – серия уголовных процессов о военных преступлени-

ях Германской империи во время Первой мировой войны; проходили с 1921 по 1927 год пе-
ред Имперским судом в городе Лейпциг.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%2525A3%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252592%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525BF%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252583%2525D0%2525BF%2525D0%2525BB%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D0%2525B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252593%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B8%2525D0%2525BC%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B8%2525D1%25258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259F%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%252598%2525D0%2525BC%2525D0%2525BF%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D1%252581%2525D1%252583%2525D0%2525B4_(%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D0%2525BF%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525D0%25259B%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9%2525D0%2525BF%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D0%2525B3
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ответом на поставленные выше вопросы, стоит вспомнить слова начальника 
Верховного главнокомандования вермахта В. Кейтеля «Для меня невозможно 
одно: возлагать вину на солдата, чтобы тем самым снять ответственность с тех, 
кто занимал самые высшие посты. Это не только не соответствовало бы истине, 
но было бы и недостойно..», на которые обвинитель ответил ему, что независимо 
от того, кто отдавал приказ и кто его выполнял, за такие жестокие действия пре-
ступником является каждый. Значит это должны были быть генералы и офицеры 
всех чинов, солдаты, медицинские работники, принимавшие участие в экспери-
ментах, проводимых в концлагерях, при чем, стоит заметить, что это должны 
были быть представители всех стран, участвующих в страшной войне на стороне 
фашистской Германии. Ведь, если обвинители считали, что любой человек, ис-
полнявший преступные приказы, должен был предстать перед судом, почему то-
гда под суд не попали союзники Германии – Италия и Япония? Почему предста-
вители Болгарии, Румынии, Венгрии, Австрии и Дании не были осуждены?  

Конечно, никто, будучи на то время союзниками немецкого государства, 
не был виноват в приходе к власти фашистов и нацистов, но всё же факт того, 
что они лично совершали преступления против человечества, не отрицается. 
Бесспорно, данный вопрос можно считать упущенным в ходе проведения про-
цесса, так как изначально, в ситуации, по которой выдвигалось главное обвине-
ние в адрес немецкой армии, принимали непосредственное участие и армии ря-
да уже перечисленных стран. 

Следующее, на что стоит обратить внимание - для чего проводился про-
цесс? Для торжества справедливости, считают историки, чтобы каждый, из-за 
кого проливалась кровь мирных граждан понёс заслуженное наказание. Но опро-
вергнуть это можно очень легко. Если бы страны-союзники боролись за справед-
ливость, то, опять же, в Нюрнберге судили бы не только верхушку Германии, но 
и Италии, Японии, генералов Румынии, Австрии, Венгрии, Бельгии, Болгарии, 
Чехии, Словакии, Дании и других стран, активно участвующих в войне на сто-
роне немцев. Так, например, можно вспомнить о зверском отношении румын-
ской армии к жителям Молдавии. Когда страну начали атаковать немцы, шедшие 
за ними румыны далеко не меньше проявляли свою жестокость и бесчеловеч-
ность. Тогда почему та же Румыния не ответила за содеянное? Да, возможно, для 
удобства процесса нужен был один виновный, на которого были бы повешены 
все «грехи» прошедшей войны. Безусловно, это удобно для организаторов, учи-
тывая только факт того, сколько доказательств было собрано против одной Гер-
мании, вся вина удобно ложилась на неё и все ее руководство, а, присуждая вину 
другим странам, процесс мог бы затянуться на очень большой срок, что явно бы-
ло никому не выгодно. Подумать бы только, в гибели 27 миллионов человек ви-
новаты 10-15 представителей вермахта, звучит парадоксально. 

Также, животрепещущим вопросом стал следующий: Можно ли назвать 
Францию страной-победительницей? Известно, что в Нюрнберге было зафик-
сировано 4 страны, одержавшие победу во Второй мировой войне: СССР, Анг-
лия, США и Франция, но ни по какой стране нет сомнений во вкладе в победу 
над фашизмом, кроме Франции. Ведь Советский Союз прошёл огромный путь 
от Москвы до Берлина, понёс огромнейшие потери, да в целом, сыграл главен-
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ствующую роль в ходе войны. Англия так же внесла не малый вклад, оказывая 
помощь нашему государству, ведя бои на море, а США известен нам как мини-
мум по высадке в Нормандии. А вот во Франции в 1940 году Гитлер довольно 
легко разбил армию страны, после чего устроил известную пляску около Эйфе-
левой башни, и французы стали работать на вермахт. Но существует интерес-
ный и довольно показательный факт, на который стоит обратить внимание, 
свидетельствующий, что на послевоенных конференциях присутствовали толь-
ко 3 страны: СССР, США и Англия. 

Таким образом, можно подвести итог, что Нюрнбергский процесс имеет 
важное историческое значение, он фактически поставил точку в истории Вто-
рой мировой войны, а главные виновники её развязывания были наказаны за 
свои деяния. Перед всем миром стали разоблачены жесточайшие преступления 
немецкого фашизма и милитаризма, а агрессию признали тягчайшим междуна-
родным преступлением, поэтому трибунал был назван «главным судом XX ве-
ка». Очень важно, что судебный процесс в Нюрнберге должен играть ключевую 
роль и в наши дни. Именно он может стоять на пути предотвращения возрож-
дения нацизма и фашизма, выступая историческим уроком. Безусловно, про-
изошедшее не подлежит забвению и переоценке, и должно предостерегать ны-
нешнее возрождение прошлого, а тем более людей, считающих, что они спо-
собны вершить чужие судьбы путем военных конфликтов.  
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Китайской Народной Республике в сравнительном аспекте с одним из наиболее 
близким налогом, установленным в Российской Федерации, – налогом на иму-
щество физических лиц. Исследование позволило выявить сходства и различия 
применительно к указанным налогам, определить ключевые аспекты налогооб-
ложения имущества в Китае.  

Ключевые слова: налог на недвижимость в КНР, налог на имущество фи-
зических лиц, налогообложение в Китае.  

 
На данный момент в Китае, в отличие от РФ, нет отдельно выделенного 

налогового кодекса, все налоги закреплены в отдельно изданных законах, кото-
рые в зависимости от объекта налогообложения можно разделить на группы: 
налог на доходы физ. лиц и организаций (подоходные налоги), налоги на това-
ры и услуги и налоги на имущество и определенные виды деятельности.  

В Китае сформирован достаточно большой перечень отдельных налогов 
на имущество и определенные виды деятельности, однако большая часть из них 
является налогами на осуществление определенной деятельности, как например 
гербовый сбор при покупке недвижимости или налог на использование природ-
ных ресурсов, и только относительно небольшая часть является налогами на 
имущество. Налог на недвижимость является одним из налогов на имущество 
наравне с транспортным налогом, налогом на тоннаж судов, налогом на поль-
зование городскими и сельскими землями, налогом на использование сельско-
хозяйственных земель1. 

В отношении налога на недвижимость следует отметить, что специально-
го закона, устанавливающего данный налог, в КНР нет. Он закреплен во Вре-
менных нормах и правилах КНР «О налоге на недвижимость» 1986 года с по-
правками, внесенными в 2011 году (中华人民共和国房产税暂行条例) [1].  

Рассматривая вопрос о налогоплательщиках данного налога, следует ого-
вориться, что Правила не устанавливают специальных правил, кто является на-
логоплательщиком: физические лица или организации. И поскольку нет специ-
альных указаний, то положения, указанные во Временных нормах и правилах 
КНР «О налоге на недвижимость» (далее – Правила) равным образом распро-
страняются как на физических лиц, так и на организации. Это отличается от 
подхода российского законодателя, предусматривающего отдельное налогооб-
ложение имущества физических лиц и организаций [2]. По общему правилу на-
логоплательщиком является собственник имущества – объекта налогообложе-
ния. Если недвижимость находится в общенародной собственности, то налог 
платит хозяйствующий субъект, управляющий имуществом. Если недвижи-
мость находится под залогом, то налогоплательщиком является залогодержа-
тель, что также является отличительной особенностью КНР от РФ, где налог 
платит собственник имущества вне зависимости от обременения налогообла-
гаемого имущества залогом. Примечательно так же, что если ни собственник, 

                                                           
1 Последние два вида налогов хоть и являются налогами «на пользование», то есть бу-

квально налогами, связанными с определенной деятельностью, однако все же относятся 
именно к налогам на имущество.  
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ни залогодержатель не живут в месте нахождения имущества, или если есть 
споры по сумме арендной платы/сумме залога налог выплачивает лицо, распо-
ряжающееся или использующее данное имущество.  

Налог на недвижимость в КНР в может переводится как ‘realestatetax’ то-
гда как по-китайски он будет называться房产税 (fángchǎnshuì). И на этом этапе 
можно отметить расхождение англоязычного перевода и оригинального назва-
ния. Как правило, realestatetax включает в себя налог на землю. Однако Китай-
ский 房产税 уже в самом названии исключает из объектов налогообложения 
земельные участки, поскольку «房产», используемое в названии налога и ука-
занное в положениях Правил в качестве объекта налогообложения аналогично 
английскому ‘buildings’ и подразумевает, что налог будет устанавливаться в от-
ношении зданий, сооружений, объектов жилищного фонда КНР. Такой объект 
налогообложения в некотором роде сближает налог на имущество физических 
лиц в РФ, закрепленный в главе 32 Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ), и 
китайский налог на недвижимость. Однако в отличие от КНР, в РФ объект на-
логообложения более конкретизирован и, согласно ст. 401 НК РФ, включает в 
себя жилой дом, квартиру, комнату, гараж и иные здание, строение, сооруже-
ние. Существенным является то, что в Китае такой налог взимается только в 
определенной местности, указанной в статье 1 Правил, тогда как в России налог 
на имущество физических лиц взимается повсеместно.  

Между тем Правила устанавливают ряд изъятий из-под налогообложения. 
Так, в статье 5 Правил указано, что личное имущество, находящееся на праве 
собственности физических лиц и не используемое в предпринимательских це-
лях, освобождается от налогообложения. В Разъяснениях к Правилах, изданных 
Госсоветом КНР и являющихся обязательными для правоприменения, указано, 
что предпринимательские цели – это такие, которые не включают в себя сдачу 
недвижимости в найм для проживания другому лицу. Таким образом, налог на 
имущество физических лиц не уплачивается в отношении квартиры, исполь-
зуемой для проживания как собственников, так и нанимателей. Схожие поло-
жения содержатся и в статье 407 НК РФ, посвященной налоговым льготам. Од-
нако в отличие от КНР, в РФ налоговые льготы не только связаны с определен-
ным объектами налогообложения, такими как квартиры или жилые дома, но в 
отношении определенных категорий налогоплательщиков, как тоГерои Совет-
ского Союза и Герои Российской Федерации, инвалиды I и II групп инвалидно-
сти и иные. Это позволяет сделать вывод, что налоговые льготы в России в от-
ношении данного налога шире, чем в Китае.  

Порядок исчисления налога на недвижимость в КНР является одинако-
вым как для физических лиц, так и для организаций. Он указан в статье являет-
ся следующим: из первоначальной стоимости объекта налогообложения1 отни-
мается сумма налогового вычета, и полученная разность умножается на налого-
вую ставку, которая, по общему правилу, равна 1,2%, а если имущество нахо-
дится в аренде или найме, то ставка равна 12%. В России налоговая ставка яв-
                                                           

1Если нет первоначальной стоимости, то она рассчитывается налоговым органом ис-
ходя из стоимости такого же объекта в той же местности. 
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ляется дифференцированной в зависимости от объекта налогообложения и ус-
танавливается нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований, в отличие от общегосударственной ставки, уста-
новленной в КНР. При этом в Китае во внимание принимается рыночная, а не 
кадастровая, как в РФ, стоимость объекта налогообложения, что позволяет бо-
лее гибко подойти к процессу налогообложения, поскольку учитывается стои-
мость объекта, исходя с учетом всех его особенностей и реального текущего 
положения. Налоговый вычет, согласно статье 3 Правил может быть равен от 
10% до 30% от рыночной стоимости объекта налогообложения. Рассматривае-
мый налог является местным, поэтому конкретный размер вычета (в %) уста-
навливается органом управления соотв. территориальной единицы в пределах, 
установленных Правилами. В России так же есть налоговый вычет примени-
тельно к налогу на имущество физических лиц, он предоставляется в отноше-
нии одного объекта налогообложения каждого вида (квартира, часть квартиры, 
комната, жилой дом, часть жилого дома) и зависят от вида объекта налогооб-
ложения.  

Налоговым периодом для данного налога в Китае, как и в России, явля-
ется год, однако сам налог выплачивается частями по итогам отчетных перио-
дов. Установление конкретных сроков оплаты передано на местный уровень и 
относится к полномочиям местных народных правительств территориальных 
единиц Китая. Важным при уплате налога является положение статьи 6 Пра-
вил, в которой указано, что если налогоплательщики испытывают трудности в 
уплате налогов, нуждаются в их снижении или освобождении от них, то орга-
ном управления соответствующей территориальной единицы КНР может ус-
танавливаться освобождение от уплаты налога на определенный объект нало-
гообложения или снижение. Данное положение распространяется на всех на-
логоплательщиков: физических лиц и организаций. Так, в провинции Шэньси 
во время пандемии коронавируса налогоплательщики были временно освобо-
ждены от уплаты налога на недвижимость в связи с испытываемыми трудно-
стями [3].  

Налог на недвижимость в КНР наибольшим образом можно сравнить с 
налогом на имущество физических лиц в или с налогом на имущество органи-
заций в РФ. Однако при сравнении налога на недвижимость в КНР налогом на 
имущество физических лиц были выявлены как сходства, так и различия. Одна-
ко несмотря на наличие общих аспектов, различия все же являются достаточно 
существенными и требуют особого внимания при применении положений ки-
тайского законодательства.  
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Аннотация. Правильная оценка судом доказательств является важным 

требованием для вынесения законного и обоснованного решения. В статье про-
водится анализ понятия и роли убедительности доказательств в рассмотрении 
спортивных споров. Исследование позволило выявить важное значение убеди-
тельности доказательств в совокупности с другими свойствами доказательств, 
такими как допустимость, достоверность, относимость. Сделан вывод о необ-
ходимости нормативного закрепления убедительности доказательств в ГПК РФ, 
а также разъяснениях в Постановлении Пленума ВС РФ. 

Ключевые слова: убедительность доказательства, допустимость, досто-
верность, относимость, доказательство. 

 
Без надлежащего исследования и оценки судом всех доказательств, соб-

ранных по делу, вынесение законного, обоснованного и справедливого решения 
невозможно. Общеизвестно, что суд оценивает доказательства по своему внут-
реннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и 
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств [1]. При изу-
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чении суд определяет их значимость и ценность для обстоятельств дела по не-
скольким критериям: относимость, допустимость, достоверность и др. 

Однако малоизученным со стороны ученых-цивилистов и достаточно не-
однозначным на практике остался такой критерий как «убедительность доказа-
тельств», ввиду того, что суды по-разному подходят к этому вопросу при рас-
смотрении отдельных категорий дел, в том числе спортивных споров. Особенно 
это представляется интересным в ходе разрешения споров о нарушении анти-
допинговых правил, когда и со стороны спортсмена, и со стороны антидопин-
говой организации на основе научного метода эксперты дают заключение о 
том, каким образом запрещенная субстанция оказалась в организме спортсмена, 
т.е. что является ее источником (загрязненный пищевой продукт, лекарствен-
ные средства и т.д.), поскольку именно от этого зависит умысел спортсмена и, 
соответственно срок дисквалификации. 

Частое использование научного метода экспертами, по крайней мере, в 
спортивных спорах, позволило вывести термин «научные доказательства». 

В частности, М.Вирет обращает внимание на то, что свобода доказыва-
ния, а также особенности процесса допинг-контроля спортсменов создали сис-
тему, в которой статус научных доказательств не всегда легко классифициро-
вать на практике [2, с. 544]. Тем не менее, когда стороны совместно с пригла-
шенными экспертами выдвигают научные аргументы, суд очень внимательно и 
при этом настороженно относится к каждому их выводу, чтобы понять, чей до-
вод убедителен. Само понятие «убедительность» вызвало неоднозначный от-
клик в доктрине и в этой связи толковый словарь С.И.Ожегова определяет 
слово «убедительный» как «заставляющий убедиться в чем-нибудь; доказа-
тельный» [3, с. 821].  

Более того, если мы имеем ввиду выводы эксперта, то нельзя не отметить 
и «убедительность заключения эксперта взаимосвязана с такими качествами 
как, определённость и последовательность выводов, отсутствие внутренних 
разногласий формулируемых выводов всех частей экспертного заключения, ло-
гическая стройность изложения представленных эксперту материалов и исполь-
зуемых им научных теоретических материалов, в том числе «лаконичный» 
стиль изложения хода исследования, грамотность изложения, точность, обще-
доступность использованной научной терминологии [4, с. 168]. 

На практике Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал дело о 
нарушении антидопинговых правил (CAS 2020/A/6978 AndreaIannonev. 
FIM&CAS 2020/A/7068 WADAv. FIMandAndreaIannone) где спортсмен не от-
рицал наличия в его организме запрещенной субстанции, но им был предостав-
лен ряд доказательств, свидетельствующих по мнению спортсмена и его экс-
перта о том, что употребление было непреднамеренным и среди таких доказа-
тельств было утверждение о том, что попадание запрещенной субстанции мог-
ло быть возможным через употребление зараженного мяса, съеденного в отеле 
Малайзии (спортсменом был предоставлен выписка из банковского счета о 
списании средств по сделке на сумму 567,07 евро в пользу отеля, документы 
подтверждающие проживание в данном отеле и др.). 

https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Final_Award_CAS_6978-7068.pdf
https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Final_Award_CAS_6978-7068.pdf
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Изучив все обстоятельства по делу, суд пришел к выводу, что спортсмен 
не установил на основе баланса вероятностей, что прием запрещенной субстан-
ции был непреднамеренным. Приходя к выводу, суд выяснял, почему спорт-
смен не предоставил счет-квитанцию из ресторана о заказе того красного мяса 
и когда спортсмен в ходе процесса заявил, что квитанция могла быть была по-
теряна членами его окружения которые оплатили счет из его кредитной карты, 
суд пришел к убеждению о том, что спорстмен не смог предложить убедитель-
ного объяснения, так как по непонятной суду причине, спортсмен зная, что на 
карту поставлена его профессиональная карьера не предпринял усилий, чтобы, 
по крайней мере попытаться получить дубликат потенциальных доказательств в 
поддержку своего дела. Кроме того, суд пришел к выводу, что утверждение 
эксперта со стороны спортсмена является лишь предположением, так как «воз-
можно» не есть «вероятно» [5]. 

Таким образом, сложившаяся судебная практика в области рассмотрения 
спортивных споров и положения правовой доктрины свидетельствуют о том, 
что критерий «убедительность доказательств» носит индивидуальный оценоч-
ный характер при установлении фактов судами. Считаем, что «убедитель-
ность» наравне с общепризнанными оценочными категориями доказательств 
такими как достоверность, относимость, допустимость, нуждается в более де-
тальной законодательной регламентации, так как все, предусмотренные зако-
ном, свойства доказательств оцениваются судом во взаимной связи, без кото-
рых невозможно принятие по делу правильного решения. Поэтому предлагаем 
необходимым закрепление понятия и характеристики «убедительности дока-
зательств» в гражданском процессуальном  законодательстве в виде отдельной 
нормы в ГПК РФ, а также разъяснением в Постановлении Пленума ВС РФ. 
Такая мера существенно расширит процессуальные возможности сторон по 
использованию надлежащих и надежных доказательств, а для судов данный 
критерий будет представлять норму-принцип, что усовершенствует процессу-
альный порядок и позволит повысить качество всего гражданского судопроиз-
водства. 
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Аннотация. Экономическая безопасность государства является основой 

для его процветания. Государственная политика в сфере экономической безо-
пасности преимущественно должна затрагивать вопросы экономической ста-
бильности, дабы не допустить пагубных последствий. 

Актуальность статьи опирается на статистике благосостояния граждан и 
статистику ВВП.  

Мы сталкиваемся с такими неприятными явлениями как: понижающий 
коэффициент, повышение пенсионного возраста, отстающая от инфляции ин-
дексация зарплат и иных выплат. На экономику также непосредственно влияют 
преступления в сфере экономической деятельности.  

В идеале экономическая безопасность должна обеспечивать защищён-
ность финансовых средств РФ и при этом давать приоритетные возможности 
для развития конкретных сфер в экономике страны и в её внешней и внутрен-
ней политике.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, преступления в сфере 
экономики и экономической деятельности, банкротство, импортозамещение. 

 
Одной из проблем национальной экономики является высокий уровень 

импорта, который, в свою очередь, порождает проблему импорта замещения. 
В 2014 году началась первая серьёзная волна экономических санкций против 
РФ. Последствия санкций указали на актуальность данной проблемы и необхо-
димость ее решения, так как импортная зависимость распространяется на всю 
экономику. В результате, зависимость экономики ставит под вопрос суверен-
ность внешней политики государства, другими словами, при принятии решений 
необходимо обдумывать возможную реакцию мирового сообщества и послед-
ствия такой реакции.  

В период с 2012 по 2021 гг. главной статьёй импорта, согласно статисти-
ке, являются высокотехнологичные товары. Также можно проследить динамику 
импорта России.  
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Рис. 1 Динамика импорта России МЛРД. $ 
 
По прошествии четырёх лет с 2014 года уровень импорта возрос и вер-

нулся на уровень, предшествовавший данному периоду. Этот факт говорит о 
том, что на сегодняшний день проблема не только не решена, но и не рассмот-
рена должным образом, не наблюдается никаких улучшений в данном вопросе. 
Как итог: в России в 2022 году возник дефицит бумаги, лития, деталей, микро-
схем, появилась необходимость «национализации» самолетов гражданской 
авиации, предназначенных для рейсовых полетов.  

Существует также проблема экономической грамотности населения. 
Многие граждане не совсем понимают основы организации экономического 
хозяйства, из-за чего страдает их экономическое благосостояние. В 2021 году 
количество корпоративных банкротств выросло на 3,9 % к 2020 году до 
10 319 шт., после снижения на 19,9 % годом ранее, следует из сообщений ар-
битражных управляющих в Федресурсе (fedresurs.ru). Число введенных су-
дами процедур наблюдения за 2021 год выросло до 8 577 шт., на 10,3% к 
2020 году. Количество реструктуризации (внешних управлений и финансо-
вых оздоровлений) увеличилось на 3,5 % до 179 шт., а их доля ко всем про-
цедурам, кроме наблюдения, осталась на уровне 1,7 %. Количество граждан 
(включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 
2021 году составило 192 846, что на 62 % больше, чем в 2020 году. Рост за-
медлился, по сравнению с предыдущим годом, в 2020 году число банкротств 
граждан выросло на 72,6 % к 2019 году. За период существования процедуры 
потребительского банкротства, с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2021 года 
несостоятельными стали уже 475 126 граждан. В декабре 2021 года произо-
шел резкий всплеск числа внесудебных процедур банкротства граждан – в 
1,9 раз к ноябрю 2021 года до 656 шт., доля возбуждений к количеству по-
данных заявлений достигла рекордно высокого уровня в 61 %. Всего за пери-
од с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2021 многофункциональные центры 
(МФЦ) опубликовали 6 475 сообщений о возбуждении процедур внесудебно-
го банкротства граждан. При этом МФЦ вернули гражданам 9 009 заявлений, 
соответственно, доля начатых процедур составила 42%. В 2021 году МФЦ 
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опубликовали сообщения о завершении 3 863 процедур внесудебного бан-
кротства, в 2020 году завершений еще не было [1]. Низкий уровень грамот-
ности также повышает потенциальный уровень преступности в сфере эконо-
мики и экономических преступлений. К примеру, по опубликованной стати-
стике МВД за 2021 год доля преступлений в сфере экономической деятель-
ности составили 41.1 %, против собственности – 33%. 

 

 
 
Рис. 2 Структура преступлений в экономике в процентном соотношении 
 
Существует также проблема выявления и раскрытия преступлений в 

данной сфере. К примеру, Ершова А.Д. отмечает следующие проблемы: 
«В силу пробелов и издержек законодательства, сложности легализации опе-
ративной информации коррупционная деятельность бывает объективно не-
доказуемой. Нередки случаи, когда у правоохранительных органов есть дос-
таточные основания полагать, что преступные деяния совершены конкрет-
ными лицами, однако имеющихся данных недостаточно для предъявления 
обвинения» [2]. 

Все эти факторы говорят о низком уровне экономической безопасности 
России. Экономическая сфера является одной из важнейших и определяющих. 
Так или иначе, экономика влияет на все сферы жизни общества и государства. 
К примеру, экономическая безопасность в сфере социальной политики отража-
ется в виде такого показателя как социальная безопасность. Основными целями 
обеспечения социальной безопасности являются: обеспечение социальной за-
щиты населения, улучшение уровня жизни и условий труда, повышение благо-
состояния граждан, увеличение гражданского капитала.  
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Рис. 3 Динамика экономических показателей 
 
Социальная безопасность в России низкая и крайне нестабильная. Индек-

сация пенсий постоянно отстаёт от уровня инфляции, прожиточный минимум и 
МРОТ ниже уровня реального необходимого финансового минимума, уровень 
образования и медицины постоянно снижается, растёт уровень безработицы.  

Немашкалова К.Г в своей работе «Социальная политика России в период 
рыночной трансформации: сущность, этапы, специфика» отмечает следующее: 
социальная политика как фактор обеспечения экономической безопасности с 
2005 г. испытывает активные трансформационные тенденции, выражающиеся в 
следующих направлениях: 

– достижение оптимального баланса государственного («регулирования 
сверху») и рыночного («регулирования снизу») регулирования; 

– формирование системы национальных проектов в области здравоохра-
нения, образования, жилищного строительства, сельского хозяйства, науки, 
культуры и искусства и т. д.; 

– рост роли и социальной ответственности общественного сектора, част-
ного капитала, некоммерческих организаций; 

– усиление роли государства в секторе социального обеспечения (в пер-
вую очередь, в вопросах выплаты пенсий, субсидий, дотаций); 

– создание дополнительных институциональных подсистем – социальных 
сетей, центров общественных инициатив, некоммерческих организаций, бизнес 
– структур и т. д.; 

– выработка и обоснование системной концепции социальной политики, 
основанной на достижении состояния сбалансированности общественных по-
требностей; 

– разработка и принятие государственных и региональных социальных 
программ, устранение проявлений «регионального сепаратизма» в сфере рас-
пределения социальных льгот; 
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– сочетание расширения государственного функционала в области соци-
ального обеспечения и защиты, финансирования социальных проектов с про-
цессами развития включенности общественных масс в процессы обсуждения и 
реализации мероприятий социальной политики [3]. 

Для решения проблемы излишнего импорта замещения на первом этапе в 
стране необходимо создать производственную базу, которая позволит обеспе-
чить население всеми необходимыми благами. Далее повысить эффективность 
и конкурентно способность национального производства. В конечном итоге, 
необходимо понизить затраты на производство, так как это напрямую влияет на 
способность людей покупать данную продукцию, а соответственно и повышает 
её конкурентоспособность. Для понижения затрат необходимо оптимизировать 
производство. К примеру, путем уменьшения затрат на перемещение. Этого 
можно достичь путем повышения урбанизации или путем рационального раз-
мещения предприятий. 

Стоит произвести внедрение услуг финансовых управляющих в обыден-
ную жизнь человека. На данный момент эти специалисты задействованы лишь 
в процедуре несостоятельности (банкротства). Стоит также провести ряд меро-
приятий направленных на повышение экономической грамотности населения. 
К примеру, возможно проведение экономических лекций с транслированием на 
федеральных телеканалах. Также правоохранительным органам стоит повысить 
эффективность работы, направленной на превенцию преступлений в сфере эко-
номики и экономической деятельности. К примеру, пересмотреть часть норм, 
касающихся экономической безопасности, так как правовая конструкция норм, 
касающихся коррупции затрудняет расследование и сам факт возбуждения уго-
ловных дел. 

Подрыв одной сферы жизнедеятельности общества является угрозой для 
экономической безопасности государства. Можно однозначно утверждать о не-
обходимости повышения экономической безопасности любыми законными 
способами и путями.  
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ночных отношений, что влечет за собой появление и закрепление новой формы 
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Унитарные предприятия являются одними из главных субъектов эконо-

мики, которые участвуют в рыночных отношениях [1]. Стоит отметить, что лю-
бые унитарные предприятия вносят весомый вклад в развитие и процветание 
экономики Российской Федерации. В связи с этим последние годы к унитарным 
предприятиям приковано особое внимание, что подтверждается уже имеющие-
ся теоретическими и практическими наработки в гражданском законодательст-
ве [2, с. 22].  

Помимо экономического аспекта, стоит отметить, что государственные и 
муниципальные унитарные предприятия имеют значительный вес в решении 
социальных вопросов, поскольку частный сектор экономики из-за ряда причин 
не способен удовлетворять и разрешать некоторые задачи, которые изначально 
возлагались на государство в сфере социально-экономической политики. В те-
чение почти всего ХХ века среди ученых в различных областях ходило мнение 
о том, что только государство способно наиболее эффективно управлять и вес-
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ти хозяйственную деятельность множеством государственных предприятий и 
служб [3]. Так, например, государство обеспечивает работу жилищно-
коммунальных служб, газо- и электро-предприятий, вкладывает ресурсы в раз-
витие и процветание авиа-, железнодорожный и водный транспорт, а также 
предоставляет телекоммуникационные услуги, такие как радио- и телефонная 
связь, почта, телевидение и т.д. 

Невзирая на тот факт, что унитарные предприятия являются государст-
венными или муниципальными, они всё также остаются коммерческими, и их 
основной целью является извлечение прибыли. Но в силу своей особой право-
способности они, в отличие от других коммерческих предприятий, могут иметь 
свои права и обязанности, предусмотренные уставом и которые соответствуют 
целям их деятельности1. В юридической литературе также можно найти под-
тверждение того факта, что унитарные предприятия, будучи коммерческими 
юридическими лицами, обладают особой правоспособностью, которая отлича-
ется от правоспособности других коммерческих и некоммерческих организаций 
в силу своей особой значимости для Российской Федерации, её субъектов и му-
ниципальных образований.  

В законе об унитарных предприятиях, а конкретно в пункте 4 статьи 8, 
указаны случаи, в которых могут быть образованы государственные и муници-
пальные унитарные предприятия. Но стоит отметить, что цели предприятий, 
которые были основаны на праве хозяйственного ведения, в значительной сте-
пени отличаются от тех унитарных предприятий, что были образованы на праве 
оперативного управления. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что независимо 
от формы организации и вида права на имущество целью создания унитарных 
предприятий является деятельность, направленная на решение как социальных, 
экономических и политических, так и организационно-правовых проблем госу-
дарства путем удовлетворения соответствующих нужд. Говоря о правосубъект-
ности, а точнее о правоспособности, данных видов юридических лиц, и учиты-
вая тот факт, что они обладают особой правоспособностью, присущей исклю-
чительно унитарным предприятиям, и которая, в свою очередь, выражается в 
возможности иметь гражданские права и обязанности в соответствии с их це-
лями деятельности, которые направлены на удовлетворение государственных 
интересов и нужд [4, с.48].  

Но возникает вопрос: возможно ли выполнение вышеуказанных функций 
по удовлетворению государственных нужд другими коммерческими организа-
циями, основной целью которых является получение прибыли? Однозначно на 
этот вопрос ответить нельзя. Но среди учёных и экспертов бытует мнение о 
том, что другие коммерческие организации не согласятся и просто будут не го-
товы выполнять эти функции из-за нежелания и незаинтересованности пере-
числять часть чистой прибыли в бюджет государства в тех размерах, сроках и 
порядке, в котором это делают унитарные предприятия [5, с.30].  

                                                           
1 Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприяти-

ях" от 14.11.2002 №161-ФЗ. 
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Из этого вытекает другой вопрос –  если упразднить казённые предпри-
ятия, деятельность которых основана на праве хозяйственного ведения, смогут 
ли справиться с осуществлением возложенных функций по удовлетворению го-
сударственных потребностей и интересов оставшиеся предприятия, чья право-
способность еще более ограничена, чем у государственных и муниципальных 
предприятий. На этот вопрос однозначно ответить тоже нельзя, но стоит отме-
тить, что упразднять и полностью ликвидировать казённые предприятия не яв-
ляется целесообразным. Это аргументировано тем, что выполнение важнейших 
государственных функций возложено как раз на государственные и иногда му-
ниципальные унитарные предприятия. И если федеральные задачи выполняют 
федеральные унитарные предприятия, а муниципальные задачи – муниципаль-
ные, то ликвидация хотя бы одного из указанных типов приведет к некоррект-
ной работе и неграмотному распределению решаемых задач на оставшиеся 
предприятия.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что право 
хозяйственного ведения и оперативного управления уже по своей природе яв-
ляются ограниченными вещными правами, но с элементами корпоративности. 
Следовательно, утверждать о том, что государственные унитарные предприятия 
являются полностью некорпоративными юридическими лицами, является не-
корректным. А если также учитывать то, что цель унитарных предприятий — 
это не только получение прибыли, но и решение важнейших государственных 
вопросов социально-экономического характера, то классификацию юридиче-
ских лиц стоит расширить, обособляя существующие формы на: коммерческие 
и некоммерческие предприятия, а также на государственные и негосударствен-
ные образования, в которые будут также входить все юридические лица, 
имеющие своей целью удовлетворение государственных потребностей и нужд 
для решения поставленных задач 
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Бельгийские колонии – это территории, которые находились под контро-

лем Бельгийского короля Леопольда II в конце XIX и начале XX веков. В этот 
период Бельгия стала одной из самых мощных европейских держав благодаря 
своим колониям. 

«Конго стало первой бельгийской колонией, которая возникла после 
конференции в Берлине 1884-1885 годов» [1, ст.79]. Тогда жители Конго бы-
ли вынуждены работать на рудниках и плантациях для белокожих хозяев. 
Это привело к массовым убийствам и зверствам над африканцами, работор-
говле и эксплуатации труда со стороны европейцев. Именно Конго стало од-
ним из самых жестоких и насильственных колоний в истории Африки и мира 
в целом. 

Как правительства других европейских стран, Бельгия считала свою ко-
лониальную империю частью своего национального достояния. Она использо-
вала ресурсы Конго для развития своей экономики: золотые прииски, алмазные 
шахты, лесозаготовка – все это позволяло богатеть белому населению. Однако 
цена за это была высока для африканского общества: оно подвергалось жесто-
чайшей эксплуатации труда без какой-либо оплаты или социальной защиты; 
люди продавались как рабы; производилось полноеуничтожение инфраструк-
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туры (транспортной, медицинской и образовательной) в попытке удержать на-
селение в рабстве. 

В 1908 году правительством Бельгии была проведена реструктуризация 
системы управления колониальными областями, что сделало жизнь африканцев 
чуть лучше: они получали возможность образования и доступа к землепользо-
ванию. 

«Как следует из вышесказанного, бурное развитие эксплуатации обеспе-
чивалось за счет рабочих услуг чернокожих людей Африки (использованных в 
качестве «рабочей силы»), работавших на огромных территориях для белых хо-
зяев,что в последующем привело многочисленному уничтожению данной расы 
со стороны европейского народа»[1, ст.80]. 

Африканское общество Конго было разрушено колонизаторами. Они не 
только эксплуатировали труд африканцев, но и привносили свою культуру: 
христианство, европейский стиль жизни, языки, изменение древних обычаев, 
что привело к потере самобытности африканского народа. 

Колонизаторы также создавали искусственные границы между различ-
ными племенами, что привело к конфликтам и насилию. Кроме того, колониза-
торы ввели систему расовой дискриминации, которая продолжала существовать 
после получения Конго независимости. 

Следует констатировать, что африканское общество было подвергнуто 
жестокому эксперименту со стороны Бельгии. Оно потеряло свою самобыт-
ность и было вынуждено принять европейский образ жизни без каких-либо со-
циальных или экономических возможностей для улучшения своего положения. 

Также стоит отметить систематическое использование насильственных 
методов для подавления любых проявлений недовольства со стороны абори-
генного населения. «В 1904 году было создано специальное отделение полиции, 
которое занималось контролем за жителями Конго с помощью физических на-
казаний» [3, ст.6/11]. 

В конце XIX – начале XX века Бельгия получала огромную прибыль из 
своей колонии благодаря эксплуатации ресурсов (резина, слонохозяйствен-
ный бизнес), однако это процветание строилось на основании эксплуатации 
рабочих-аборигенов. В 1908 году Конго стало колонией Бельгийского коро-
левства, и власть над ним перешла от Леопольда II к правительству [2, 
ст. 224]. 

В 1960 году Бельгия отказалась от своих колоний и Конго обрело незави-
симость, однако наследие бельгийской колонизации оказалось очень тяжелым 
для страны. Наследие этого периода до сих пор частично определяет политиче-
скую и экономическую жизнь региона. В настоящее время эта страна продол-
жает развиваться после долгого периода эксплуатации. 

Тем не менее, последние десятилетия характеризуются попытками Бель-
гии и международного сообщества справиться с наследством колониальной 
эпохи. В 2002 году правительство Бельгии официально извинилось за свое уча-
стие в эксплуатации Конго, а также высказалось о необходимости компенсиро-
вать потерю культурного наследия. 
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Сегодняшнее состояние общества в Конго продолжает быть сложным. 
Страна сталкивается со многими проблемами, таким как коррупция, бедность и 
низкий уровень жизни. Однако есть надежда на то, что благодаря реформам и 
поддержке со стороны международных организаций стране удастся достичь 
большего процветания. 

Сегодня мы можем видеть последствия этой политики: бедность, кон-
фликты между племенами и расистский климат по-прежнему оказываются 
частичной ответственностью за это прошлое. Однако, признание этого про-
шлого и его последствий может помочь восстановить утраченную самобыт-
ность африканской культуры и создать более справедливое общество для 
всех ее граждан. 

В заключение можно отметить тот факт, что колония Конго была одной 
из самых жестоких форм европейской имперской экспансии в Африке. «Этот 
период в колониальной истории доказал возможность проведения жестокой и 
античеловечной политики правителя при полном отсутствии контроля за его 
действиями; он показал опасность колониальной экспансии и ее последствий 
для народов, которые попадают под власть имперских держав» [3].  
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Аннотация. «Судимость» является уголовно-правовым понятием, однако 

с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ и складывающейся 
практики в избирательном праве данное понятие приобретает более широкое 
значение в связи с подменой, на наш взгляд, таких понятий, как «сведения о су-
димости кандидата» и «сведения о факте привлечения к уголовной ответствен-
ности». Целью работы является анализ автономного толкования понятия «су-
димости» в избирательном праве, которое само по себе не должно отличаться 
от уголовно-правового понятия, но в связи с неправильным применением тер-
минологии порождает неблагоприятные последствия для кандидатов на выбор-
ную должность, которые неверно понимают требования закона. Баланс интере-
сов в праве является актуальной задачей для законодателя и правоприменителя, 
в данном случае решаются вопросы о соотношении прав избирателей и канди-
датов на выборные должности, о правомерности и соразмерности ограничения 
данных прав, в том числе права на информацию и права на забвение (в широ-
ком их понимании). Конституционный Суд РФ, признавая необходимость ук-
репления доверия граждан к публичной власти, институтам представительной 
демократии, поддержал системные изменения условий реализации пассивного 
избирательного права. 

Ключевые слова: избирательное право; уголовное право; Конституцион-
ный Суд РФ; судимость; амнистия; кандидат на выборную должность; право на 
забвение; единство законодательной терминологии; автономное толкование по-
нятий. 

 
Различные цели и задачи уголовного и избирательного права обуславли-

вают различный подход к пониманию института судимости. В уголовном праве 
определение наличия судимости у лица необходимо для установления рецидива 
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преступления, назначения справедливого наказания (ч. 1 ст. 86 УК РФ1), в из-
бирательном праве – для ограничения пассивного избирательного права и ин-
формирования широкой общественности о раннем уголовном преследовании 
кандидата на выборную должность (ст. ст. 4, 33, 37, 61, 63 ФЗ от 12 июня 2002 
г. № 67-ФЗ (далее – ФЗ-67)2 и ст. ст. 4, 47, 77, 97.2, 102.2 Кодекса РБ от 6 де-
кабря 2006 г. № 380-з «О выборах» (далее – Кодекс РБ)3). 

Термин «судимость», используемый в уголовном законе, является собст-
венно уголовно-правовым; и в рамках избирательного права термин должен 
иметь бланкетный характер (исходные теоретические положения предписыва-
ют употребление терминологии, которая принята в актуальной редакции зако-
на-бланка [1, с. 119]), однако в судебной практике о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан РФ термин «судимость» приобрета-
ет автономное значение. 

Рассмотрим проблемы правоприменения в части определения пределов 
понимания «судимости» в избирательном праве на конкретных примерах, по 
которым Конституционным и Верховным судами РФ были сформированы пра-
вовые позиции. 

Гражданин Б. был осужден по ч. 2 ст. 264 УК РФ и освобожден от на-
казания на основании акта об амнистии. В заявлении о согласии баллотиро-
ваться кандидатом в депутаты гр. Б указал, что не судим (основываясь на 
положениях ч. 2 ст. 84, ч. 2 ст. 84 УК РФ и п. 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 07 июня 2022 г. № 144, так как в таком случае по уго-
ловному закону лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым). 
Территориальная избирательная комиссия и суды общей юрисдикции посчи-
тали это сокрытием сведений о судимости. Из системного толкования п. 58 
ст. 2, п. 2.1 ст. 33, п. 24 ст. 38 и п. 7 ст. 76 ФЗ- 67 суды пришли к выводу, что 
сведения о судимости включают в себя все факты вынесения в отношении 
кандидата обвинительного приговора независимо от назначенного наказа-
ния. 

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гр. Б. указал, что понятие 
«судимость» в избирательном праве не может иметь иного, помимо уголовно-
правового значения, в связи с чем к нему не могут применяться последствия, 
связанные с судимостью. В своем решении Конституционный Суд РФ указал 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

13.06.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.06.2023). 

2 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. от 29 мая 2023 г., с изм. от 07 
июня 2023 г.) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 24, ст. 2253. 

3 Кодекс Республики Башкортостан от 6 декабря 2006 г. № 380-з «О выборах» (от 28 
апреля 2023 г. № 699-з) // Газета Республика Башкортостан. 2006. № 237. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07 июня 2022 г. № 14 «О практике 
применения судами при рассмотрении уголовных дел законодательства, регламентирующего 
исчисление срока погашения и порядок снятия судимости» // Российская газет. № 129. 2022. 
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(Определение от 10 марта 2016 г. № 450-О1), что «за пределами уголовно-
правового регулирования судимость приобретает автономное значение и влечет 
общеправовые, опосредованные последствия, которые устанавливаются иными 
федеральными законами исходя из природы и специфики регулирования соот-
ветствующих отношений». Поэтому для целей избирательного законодательст-
ва сам факт совершения кандидатом преступления является важным обстоя-
тельством, характеризующим личность кандидата на выборную должность, а 
сведения о вынесении в отношении него обвинительного приговора должны 
быть указаны в избирательных документах в качестве сведений о судимости (п. 
9 и 18 ст. 37 и п. 7 ст. 63 ФЗ-67 и п. 9 и 16 ст. 47, п. 4 ст. 75, п. 8 ст. 77, п. 1 ст. 
97.2 Кодекса РБ): 

– в подписном листе; 
– листе поддержки кандидата на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской Федерации); 

– избирательном бюллетене; 
– на информационном стенде; 
– в списке кандидатов по единому избирательному округу. 
Сокрытие сведений о вынесении обвинительного приговора имеет такие 

же последствия для кандидатов, как и сокрытие сведений о судимости, то есть 
является основанием (пп. «е» п. 24, пп. «б» п. 26 ст. 38, пп. «з» п. 7 ст. 76 ФЗ-67 
и пп. 6 п. 6, пп. 2 п. 8 ст. 51, пп. 8 п. 7 ст. 92 Кодекса РБ): 

– для отказа в его регистрации; 
– для его исключения из заверенного списка кандидатов; 
– для отмены его регистрации судом по заявлению зарегистрировавшей 

кандидата избирательной комиссии, кандидата, зарегистрированного по тому 
же избирательному округу. 

Несмотря на наличие неблагоприятных последствий для кандидатов, не 
указавших о фактах вынесения в отношении них обвинительного приговора и 
не проинформировавших об этом избирателей, в законе прямо не установлено 
требование об указании данных сведений амнистированным. Понятие «суди-
мость» в конституционно-правовом (расширительном) толковании приобретает 
автономное значение, отличающееся от прямо закрепленного в УК РФ, ФЗ-67 и 
Кодексе РБ. Избирательное законодательство изначально закрепляет более ши-
рокое понимание судимости в пп. 58 ст. 2 ФЗ-67 и пп. 45 ст. 2 Кодексе РБ (све-
дениями о судимости кандидата являются сведения о когда-либо имевшихся 
судимостях), чем в ст. 86 УК РФ, а правовая позиция Конституционного Суда 
РФ дополнительно расширяет его. Таким образом, «судимость» в широком 
смысле сохраняет свое правовое значение не только после погашения и снятия, 

                                                           
1Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г. № 450-О «По жалобе 

гражданина Барсукова Александра Викторовича на нарушение его конституционных прав 
подпунктом 58 статьи 2 и пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
// Вестник Конституционного Суда РФ. № 6. 2016. 
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но при полной амнистии лица, и влечет неблагоприятные правовые последст-
вия, предусмотренные законодательством о выборах. 

В качестве других примеров приведем правовые позиции Верховного Су-
да РФ, отраженные в Обзоре его судебной практики1: 

1. В случае если деяние, за которое кандидат был осужден по приговору 
суда, действующим УК РФ не признается преступлением (декриминализация), 
сведения о такой судимости кандидатом не представляются (пп. 58 ст. 2 ФЗ-67). 

2. Указание кандидатом неправильной даты погашения судимости не на-
рушает требования действующего законодательства и не признается сокрытием 
сведений о самой судимости. 

Отсутствие правовой определенности объема информации, подпадающей 
под категорию сведений о судимости, значительно ограничивает права канди-
датов, не соответствует их правомерным ожиданиям о своем статусе (например, 
как лице не имеющим судимости в соответствии с уголовным законодательст-
вом). 

При этом отмечается общая тенденция гуманизации уголовного и избира-
тельного законодательства, поэтапный процесс либерализации положений за-
конов. Ранее в 2013 г. Конституционный Суд РФ (Постановление от 10 октября 
2013 г. № 20-П)2 признал не соответствующим Конституции РФ пп. «а» п. 3.2 
ст. 4 ФЗ-67, ограничивающий пассивное избирательное право лиц, осужденных 
бессрочно и необратимо. Перед федеральным законодателем была поставлена 
задача соотнести сроки ограничения пассивного избирательного права осуж-
денного со сроками судимости в рамках УК РФ с возможностью в качестве ис-
ключений при соразмерности и необходимости ввести ограничения пассивного 
избирательного права на более продолжительные сроки. 

В доктрине признается допустимость не уголовно-правовых последствий, 
связанных с судимостью, и предусмотренных иными ФЗ (ст. 86 УК РФ). При 
этом в доктрине поднимаются вопросы о характеристике личности со снятой 
или погашенной судимостью, которое утратило свою общественную опасность. 
Может ли судимость продолжать сохранять свое правовое значение и выра-
жаться в преюдиции опасного состояния личности [2, c. 46, 48]? Право на заб-
вение не в полной мере охватывает сведения о фактах привлечения лица к уго-
ловной ответственности, так как такая информация признается безусловно пуб-
лично значимой и не всегда подлежит исключению из открытых источников. 
В СМИ и сети Интернет погашение судимости не является неактуальной ин-

                                                           
1 Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о за-

щите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации 
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20 декабря 2017 г.) // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. № 9. 2018. 

2Постановление Конституционного Суда РФ от 10 октября 2013 г. № 20-П «По делу о 
проверке конституционности подпункта "а" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", части первой статьи 10 и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, А.Л. Казакова, И.Ю. Крав-
цова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова» // Российская газета. № 238. 2013. 
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формацией о совершении лицом преступления. Право на доступ к информации 
и право на частную жизнь не являются абсолютными, и общественным интере-
сам в данном случае отдается предпочтение. 

И.А. Макаренко отмечает, что за последние десять лет в избирательном 
законодательстве произошли качественные изменения, направленные на обес-
печение избирательных прав граждан, укрепление открытости, гласности и по-
вышения доверия граждан к выборам. Избирательное право динамично разви-
вается, являясь одним из самых главных институтов конституционного права в 
силу значимости предмета нормативного регулирования, его общественно-
политической роли [3, c. 25–26]. Этим, по нашему мнению, обуславливается 
стремление законодателя и правоприменителя обязать информировать кандида-
тов об их правом положении в статусе не только ранее судимого лица с пога-
шенной или снятой судимостью, но и в случаях вынесения в отношении них 
обвинительного приговора без назначения наказания или от отбывания которо-
го осужденный полностью освобожден.  

Таким образом, приходим к выводу: 
В избирательном законодательстве на данный момент не закреплены пре-

делы понимания термина «сведения о судимости кандидата» в его соотношении 
с уголовно-правовым понятием «судимости», но очевидно, что данный термин 
в своем конституционно-правовом истолковании приобретает более широкое 
значение в сравнении с его уголовно-правовым определением. Из-за этого, фак-
тически, идет подмена понятий «судимость» и «уголовное преследование» в 
избирательном праве1. Лицо, не являющееся судимым с точки зрения уголовно-
го законодательства, вынуждено указывать в сведениях о судимости, что в от-
ношении него выносился обвинительный приговор, например, лицо было амни-
стировано. Неуказание данных сведений является предоставлением заведомо 
недостоверной информации. Противоречие в выборе кандидатом своего статуса 
судимый или несудимый для целей избирательного права приводит к необхо-
димости указания третьего варианта (который не упоминается в ФЗ-67 и Кодек-
се РБ) – амнистированный.  

В целях правовой определенности необходимо на законодательном уров-
не закрепить пределы понимания термина «сведения о судимости кандидата» в 
избирательном праве в соответствии с правовой позицией Конституционного 
Суда РФ и уголовно-правовым пониманием «судимости»; предусмотреть меха-
низм, который позволил бы кандидатам на выборную должность в корректной 
форме сообщать информацию об обстоятельствах имевшегося в их отношении 
уголовного преследования либо закрепить возможность непредоставления та-
кой информации при определенных условиях. Вопросы, связанные с предос-
тавлением сведений о судимости, об уголовном преследовании могут быть раз-
решены путем вынесения отдельного постановления Центральной избиратель-
ной комиссии РФ.  

                                                           
1 КС не разграничил понятия судимости и уголовного преследования // Адвокатская 

газета [Электронный ресурс]. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/ks-ne-razgranichil-
ponyatiya-sudimosti-i-ugolovnogo-presledovaniya/ (дата обращения: 20.06.2023). 
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вольностей. По сей день мы видим расхождения во взглядах, относительно это-
го документа. Часть специалистов считает её одной из ступеней средневекового 
общества на пути к демократии, трактатом, закрепившим естественные права 
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следует давать более низкую оценку этому документу. Многие отечественные 
историки, считают, что, роль хартии была превышена в то время и не выполни-
ла до конца намеченных на её счёт задач, она провозглашала права только анг-
лийской элите – герцогам, баронам и священникам. 
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Завоевав Англию в 1066 году, Вильгельм I обеспечил себе и своим бли-

жайшим преемникам беспрецедентно могущественное положение. Он смог 
господствовать не только над страной, но и над баронами, которые помогли 
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ему завоевать ее, и над духовенством, служившим английской церкви. Он вы-
нудил папу Александра II довольствоваться косвенным контролем над церко-
вью в стране, которую папство до сих пор считало связанной теснейшими уза-
ми с Римом. сын Уильяма - Генрих I, чье восшествие на престол оспаривал его 
старший брат Роберт, герцог Нормандии, был вынужден пойти на уступки дво-
рянам и духовенству в Хартии свобод, королевском указе, изданном после его 
коронации. Его преемник, Стефан, удержанию престола которого угрожала 
дочь Генриха I -Матильда, снова издал торжественную хартию с еще более 
щедрыми обещаниями достойного управления в церкви и государстве. Сын 
Матильды - Генрих II также начал свое правление с издания торжественной 
хартии, обещавшей восстановить и подтвердить права и обычаи, которые ко-
роль Генрих, его дед, даровал «Богу», церкви, всем своим графам, баронам и 
всему народу. Фактически, на протяжении XII века сложилась непрерывная 
традиция, согласно которой коронационная клятва короля должна быть под-
креплена письменными обещаниями, скрепленными печатью короля. 

Хотя объем общего права увеличился в этот период, особенно во время 
правления Генриха II, обратного определения в отношении финансовых обяза-
тельств баронов перед короной не было. У баронов также не было определения 
права справедливости, которым они обладали в отношении своих подданных. 
По мере того, как анжуйская администрация укреплялась, имея на службе уче-
ных судей, способных финансистов и обученных клерков, баронство в целом 
все больше сознавало слабость своего положения перед лицом агентов короны. 
Недовольство дворянства усугублялось повышением налогов при Ричарде I. 
Царствование, которого стало результатом его крестового похода, его выкупа и 
его войны с Францией. Иоанн столкнулся с этими бесчисленными испытаниями 
при восхождении на престол в 1199 году. Его положение, и без того шаткое, 
стало еще слабее из-за соперничающих притязаний его племянника Артура 
Британского и решимости Филиппа II Французского положить конец англий-
ской власти в Нормандии. 

В отличие от своих предшественников, Иоанн не издал своим баронам 
хартии в начале своего правления. В 1205 году перед лицом угрозы вторжения 
из Франции король был вынужден поклясться, что он сохранит права королев-
ства невредимыми. После потери Нормандии в 1204 году Иоанн был вынужден 
полагаться только на английские ресурсы, и корона почувствовала новую акту-
альность в вопросе сбора доходов. Ссора с Папой Иннокентием III над выбора-
ми, Стивен Лэнгтон к Кентерберийскому престолу привел к папскому интер-
дикту. И оставил английскую церковь беззащитной перед лицом финансовых 
требований Джона. Отлучение короля от церкви в 1209 году лишило его неко-
торых из его самых способных сподвижников. Неудивительно, что, когда был 
заключен мир с церковью и Лэнгтон стал архиепископом Кентерберийским, он 
стал центральной фигурой баронских «беспорядков». Действительно, именно 
Лэнгтон посоветовал, чтобы требование о торжественном даровании свобод от 
короля было основано на коронационной хартии Генриха I. 

Подробный отчет о месяцах, предшествовавших скреплению Великой 
хартии вольностей, сохранили историки аббатства Сент-Олбанс, где в 1213 г. 
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был зачитан первоначальный проект хартии. Многие, хотя и не все, документы, 
изданные непосредственно перед хартией, сохранились либо в оригинале, либо 
в виде официальных расшифровок. Из этих записей ясно, что король Иоанн уже 
понял, что ему придется предоставить свободные выборы на церковные долж-
ности и удовлетворить общие требования баронов. Столь же ясно, что Лэнгтону 
было очень трудно привести самых крайних членов баронства в состояние ума, 
в котором они могли бы вести переговоры. Эти дворяне хотели сражаться, хотя 
неясно, какую пользу они принесли бы военной победе в 1215 году. 

15 июня 1215 г. был опубликован документ, известный как Великая хар-
тия вольностей, где в конце концов были согласованы статьи баронов, и на них 
была поставлена большая королевская печать. Он стал текстом, из которого 
проект хартии был выработан в обсуждениях в Раннимиде, а окончательный 
вариант Великой хартии вольностей был принят королем и баронами 19 июня. 
Хартия была компромиссом, но в ней также содержались важные пункты, на-
правленные на проведение реформ в судебной и местной администрации. 

Пункт 61 хартии 1215 г. призывал баронов избрать из своего числа 25 
представителей, которые служили бы «формой безопасности» для обеспечения 
сохранности прав и свобод. Недовольство Иоанна этим пунктом и его выполне-
нием было зафиксировано летописцем Мэтью Парисом, и с тех пор историки 
ставят под сомнение его происхождение. Была ли статья 61 предложена Лэнг-
тоном, как метод продвижения к ограниченной монархии, или она исходила от 
баронов, как способ выражения их феодального права на формальное непови-
новение перед лицом лорда, нарушившего договор. Каким бы ни было его про-
исхождение, этот пункт представляет интерес, поскольку он иллюстрирует то, 
как западноевропейская элита говорила и думала о королевской власти в 1215 
году. Война послужила образцом для еще более жесткой попытки контролиро-
вать короля. 

Король Иоанн умер 19 октября 1216 года, в то время как Людовик Фран-
цузский при поддержке мятежных английских баронов пытался установить 
контроль над Англией. Один из первых актов совета молодого преемника Ио-
анна, Генрих III должен был переиздать Великую хартию вольностей 12 ноября 
в надежде призвать людей к их верности законному королю. Устав 1216 г. был 
значительно короче своего предшественника – 42 пунктов против 63 в доку-
менте 1215 г., – поскольку совет не включал пунктов, касающихся чисто вре-
менных и политических вопросов, а также тех, которые могли ограничить его 
собственную власть по сбору денег или войск для перевозки на войне. Церковь, 
сохранив общее положение свободы, потеряла конкретную гарантию свободно-
го избрания на должность. Даже в этот момент опасности совет не забыл об од-
ной главной цели хартии: дать окончательное изложение феодального права. 
Он попытался рассмотреть вызывающие сомнения вопросы, такие как конкрет-
ные вопросы наследственного права и точный год, в котором наследник должен 
достичь совершеннолетия. Вместо «формы обеспечения» совет заявил, что все 
упущения отложены на будущее. Их никогда не заменяли. 

Когда грамота была переиздана во второй раз осенью 1217 г., собор пере-
смотрел ее пункт за пунктом. Они внесли дальнейшие словесные изменения ра-
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ди ясности и точности. Они изменили положение о том, что судьи присяжных 
посещают каждый графство четыре раза в год, на более практичное предложе-
ние о ежегодном посещении. Более сложные дела будут рассматриваться судь-
ями коллегии. Более четко изложены права вдовы в вопросах наследования. 
Изложение английского права и практики демонстрируется включением трех 
новых статей: возможность того, что землевладелец отдаст так много своих 
владений, что он не сможет служить своему лорду с остаток (статья 39); пове-
дение графского суда и вид откровенного залога, взаимная ответственность за 
сохранение мира (статья 42); и первая попытка законодательства наследовании 
земли, умершего герцога (статья 43). Раздел VII документа 1215 г. был заменен 
отдельной лесной хартией, которая касалась использования и объема королев-
ских земельных владений. Эта попытка разделения демонстрирует, что совет 
начал понимать, что полное изложение закона по одному важному вопросу 
нельзя сжать в общую хартию свобод, какой бы длинной она ни была. 

В 1223 году папа Гонорий III объявил, что Генрих III достиг совершенно-
летия, и два года спустя молодой король переиздал Великую хартию вольно-
стей. Эта версия отражала лишь незначительные изменения по сравнению с до-
кументом 1217 года, и кажется вероятным, что совет пришел к выводу, что со-
хранение хартии как развивающегося свода законов невозможно. 

Ко времени переиздания 1225 года Великая хартия вольностей стала 
больше, чем трезвым изложением общего права; это был символ борьбы с угне-
тением. Ее так много раз читали в судах графств по всей стране, что памятные 
фразы будут упоминаться в более поздних документах, и всякий раз, когда сво-
бода казалась в опасности, люди говорили о хартии как о своей защите. Влия-
ние Великой хартии вольностей в Англии – а позднее и в ее колониях – исходи-
ло не от детального выражения феодальных отношений между сеньором и под-
данным, а от более общих положений, в которых каждое сословие могло видеть 
свою защиту. 

Существенное достоинство Великой хартии вольностей, которое сделало 
ее сопоставимой по исторической важности с Двенадцатью таблицами Древне-
го Рима, заключается не в каком-либо отдельном пункте или группе пунктов, а 
в торжественных обстоятельствах ее первого дарования и всеобъемлющем ха-
рактере этого дарования. Таким образом, Великая хартия вольностей, которую 
обычно помнят, - это Великая хартия вольностей короля Иоанна, а дата, кото-
рая всегда отмечалась, как ее дарование - 1215 год. Многие пункты были ис-
ключены из хартии, когда она наконец появилась в списках статутов, и что но-
вые были вставлены, а некоторые первоначальные положения были перерабо-
таны, но это не повлияло на коллективную память об этом славном документе.  

До сих пор существуют четыре подлинных экземпляра хартии 1215 года, 
два из них находятся в соборных церквях, в которых они были первоначально 
депонированы, – Линкольн и Солсбери, а два других – в Британской библиотеке. 
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В современном мире активно развиваются и распространяются цифровые 

технологии, которые стали основой для развития всех сфер жизни общества, 
создав, по сути, совершенно новый уклад жизни общества. Юридическая наука 
в условиях фактически тотальной цифровизации подверглась условной «циф-
ровой» трансформации, влекущей за собой появление новых цифровых прав 
человека, которые принципиальным образом отличаются от традиционных трех 
поколений прав человека, представленных Карелом Васаком в 1977 году: 

1. гражданских и политических прав; 
2. экономических, социальных и культурных прав; и 
3. коллективных прав [1]. 
В 1990-е гг. под влиянием цифровизации политики и права начали зарож-

даться новые виды политических правоотношений, связанных с Интернетом, 
поэтому данная концепция не может в полной мере отразить правовой статус 
человека в современном мире, который переживает своеобразный бум инфор-
мационно-телекоммуникационных преобразований. 

В своей научной статье Плотников В. А. трактует термин «цифровиза-
ция» в двух аспектах: 

• Цифровизация — это процесс внедрения цифровых технологий генера-
ции, обработки, передачи, хранения и визуализации данных в различные сферы 
человеческой деятельности. 

https://interlaws.ru/kollektivnye-prava-cheloveka/
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• Цифровизация — это современный этап развития информатизации, от-
личающийся преобладающим использованием цифровых технологий генера-
ции, обработки, передачи, хранения и визуализации информации, что обуслов-
лено появлением и распространением новых технических средств и программ-
ных решений [2]. 

Активное  развитие информационно-технического пространства России 
положило начало генезису новой цифровой юридической реальности. Однако 
при этом в условиях стремительной, часто форсированной, цифровизации всех 
сторон жизни личности, общества и государства остро встает  вопрос соотно-
шения цифровых прав с «традиционными» и возможное нарушение последних 
из-за недостаточного развития институтов цифрового права. 

В данной работе будет представлен комплексный анализ российского за-
конодательства в сфере информационного права в целях выявления пробелов в 
вопросах цифровизации и определения планов дальнейшего развития стратеги-
чески важной отрасли цифрового права. 

Большую часть правового пространства цифрового мира составляет ин-
формационное право, которое регулирует право на сбор информации, ее хране-
ние, право конфиденциальности, воспроизведения передачи, поиска и распро-
странения информации. 

Предметом правового регулирования информационного права выступает 
информация, то есть общественные отношения в информационной сфере, воз-
никающие при осуществлении информационных процессов — процессов про-
изводства, сбора, обработки, накопления, хранения, поиска, передачи, распро-
странения и потребления информации. 

В ч. 1 ст. 141.1 Гражданского кодекса Российской Федерации законода-
тель дал определение цифровым правам. «Цифровые права – обязательствен-
ные и иные права, содержание и условия, осуществления которых определяют-
ся в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей уста-
новленным законом признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе пе-
редача, залог, обременение цифрового права другими способами или ограниче-
ние распоряжения цифровым правом возможны только в информационной сис-
теме без обращения к третьему лицу». 

Сразу стоит отметить, что в определении, данном Гражданским Кодек-
сом, прослеживается некоторая неоднозначность. Формулировка «иные права 
<..> отвечающие установленным законом признакам» не позволяет достаточно 
точно конкретизировать сущность цифровых прав, что препятствует их даль-
нейшей реализации и защите. 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
одним из основных цифровых прав граждан считает конфиденциальность и 
анонимность персональной информации. Под защитой государства находятся 
цифровые права граждан и организаций, например, в области применения соот-
ветствующего законодательства об информации, информационных технологиях 
и о защите информации. Как физические, так и юридические лица могут осу-
ществлять поиск и получать информацию в любых формах и из любых источ-
ников, но только при соблюдении требований закона. Также они могут полу-
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чать от государственных органов информацию, затрагивающую их права и обя-
занности, а государственные органы и органы местного самоуправления долж-
ны предоставить доступ к информации о своей деятельности. 

Государство предпринимает меры по защите информации от неправомер-
ного доступа, изменения, уничтожения, блокировки, копирования, предостав-
ления или распространения, а также от других неправомерных действий. Закон 
предусматривает дисциплинарную, гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность. 

Правонарушения в цифровом пространстве обычно выделяют в особый 
вид преступности, под названием киберпреступность. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации предусматривает следующие 
виды преступлений в цифровой сфере: 

 Статья 272 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной информа-
ции. 

 Статья 273 УК РФ – создание, использование и распространение вре-
доносных компьютерных программ. 

 Статья 274 УК РФ – нарушение правил эксплуатации средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей. 

 Статья 274.1. УК РФ – неправомерное воздействие на критическую ин-
формационную инфраструктуру Российской Федерации. 

Проблема регулирования цифровых прав Уголовным Кодексом РФ в том, 
что в нем установлены санкции за нарушение преимущественно материально-
технической обеспеченности информационного пространства. Конечно, прин-
ципы работы с искусственным интеллектом излагаются в Указе Президента РФ 
№ 490 от 10 октября 2019 г. «О развитии искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации» 1, однако этот документ не регулирует все сферы, в рамках 
которых развивается цифровое право: технологии больших данных, беспилот-
ный транспорт, цифровая медицина, виртуальные среды общения и т.п.Как от-
мечает Р.И. Зайнуллин «для юриспруденции обеспечение правой охраны 
такого рода данных является непростой задачей» [3]. 

Заинтересованная общественность начала выдвигать собственные планы 
будущего юридического закрепления цифровых прав. Так, Максим Бурьянов, 
эксперт GlobalShapersCommunityMoscow, Молодежный посланник Целей ус-
тойчивого развития России, в 2020 году представил свой план действий для 
правового регулирования цифровизации в интересах каждого человека - «Гло-
бальные цифровые права человека для Четвертой промышленной революции». 
Проект включает в себя создание и принятие Организацией Объединенных На-
ций «Конвенции о глобальных цифровых правах человека», отвечающей на вы-
зовы современной цифровой эпохи. 

На официальном сайте проекта находится примерный перечень цифровых 
прав, которые обязательно найдут отражение в Конвенции: 
                                                           

1 Указ Президента Российской Федерации от 10.10.2019 г. № 490. [Электронный ре-
сурс] - URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/44731 
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1. Право на доступ к информации 
2. Право на доступ к информационным платформам и технологиям 
3. Право на доступ к глобальной сети Интернет 
4. Право на защиту частной жизни личности и персональных данных 

(личных и биометрических) 
5. Право на защиту персональных данных 
6. Права, связанные с защитой генетической информации 
7. Права на участие в обороте имущества в цифровой сфере 
8. Возможность реализации личных, социальных, экономических, поли-

тических и культурных прав на основе новых технологических платформ [4]. 
Не менее интересное продвижение в сфере цифрового законотворчества 

было предложено 21 октября 2020 года на конференции Совета Федерации «Со-
блюдение прав и свобод человека и гражданина в эпоху цифровизации и роботи-
зации», организованной Комитетом СФ по конституционному законодательству и 
государственному строительству. На основе предложений, выдвинутых во время 
обсуждения, в 2021 году Советом при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам человека совместно 
с Правительством Российской Федерации был подготовлен проект Концепции 
обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом простран-
стве Российской Федерации.   В Концепции отмечено, что цифровая трансфор-
мация – одна из ключевых национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2030 года. Доклад состоит из двух частей. В первой части описан 
широкий спектр новых рисков для прав граждан, общества и государственного 
суверенитета России, во второй – содержаться концептуальные подходы к осмыс-
лению проблематики цифровизации, а также законодательные, организационные 
и иные решения по «стерилизации» и предупреждению указанных рисков. 

Несмотря на неупорядоченный рост цифровой отрасли, российский зако-
нодатель активно создает будущую информационную правовую зону, опираясь 
на опыт зарубежных стран и предложения заинтересованной общественности. 
Практическим примером широкого общественного согласия в необходимости 
создания законодательной базы цифрового права можно считать согласованный 
и подписанный 26 октября 2021 года крупными игроками отрасли Искусствен-
ного интеллекта «Кодекс этики ИИ». 

Однако такие инициативы не должны заменять государственное регули-
рование вопроса, которое в первую очередь направлено не на регулирование 
рыночного оборота, а на защиту всего объема прав и свобод человека и гражда-
нина в цифровом пространстве и создание нового спектра цифровых прав. Гар-
монизация отношений в сфере информационного пространства должно оста-
ваться приоритетом будущего развития Российской Федерации. При этом глав-
ным ориентиром в правовом регулировании процессов цифровизации должны 
оставаться конституционные принципы взаимоотношения человека и государ-
ства, которые должны находить отражение, в частности, в закреплении и разви-
тии цифровых прав человека в России. 
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По последним сведениям, число детей-инвалидов в России с 2015 года 
выросло на 135 тыс. Согласно данным ФРИ при Пенсионном Фонде Россий-
ской Федерации (Федеральный Реестр Инвалидов) по состоянию на январь 
2023 года в России насчитывается 716 962 ребенка с установленной инвалид-
ностью, преимущественно в возрастной группе от 8 до 14 лет 1. 

Каждому такому ребенку необходим новый формат обучения, который 
включал бы в себя не только усвоение теоретических знаний, но и формировал 
необходимые в реальной жизни навыки и умения, а также предоставил им не-
обходимые психологическую и педагогическую поддержку, лечение и реаби-
литацию, социализацию в детские и классные коллективы.  

Россия наравне с другими странами включается в идеологию инклюзии, 
которая подразумевает признание необходимости модернизации современной 
массовой школы и разработку законодательных основ образовательной инте-
грации детей с ОВЗ. 

Для осуществления этих целей наибольшую ценность имеет уже вопло-
щенный в реальность опыт зарубежного законодательного закрепления инк-
люзивного образования. В этой статье мы постараемся выявить общие тен-
денции развития нормативно-правовой базы инклюзии разных стран и сопос-
тавить существующее правовое обеспечение инклюзивного образования в РФ 
с этими общемировыми стандартами. 

Процесс создания интернациональной правовой базы инклюзии основы-
вается на положении ст. 26 Всеобщей декларации прав человека (принята и 
провозглашена резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 
10.12.19482), которая гласит: «1. Каждый человек имеет право на образование. 
Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается 
начального и общего образования. Начальное образование должно быть обя-
зательным. Техническое и профессиональное образование должно быть обще-
доступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для 
всех на основе способностей каждого». 

Документ, являющийся основой для создания систем инклюзивного об-
разования по всему миру, был принят под эгидой ЮНЕСКО 7-10 июня 1994 в 
Испании (г. Саламанка). На Всемирной конференция по образованию лиц с 
особыми потребностями была принята Саламанская декларация о принципах, 
политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 
потребностями3.  Согласно ст. 2 Декларации, «лица, имеющие особые потреб-
ности в области образования, должны иметь доступ к обучению в обычных 

                                                           
1Официальный сайт ФРИ при Пенсионном Фонде России. // [Электронный ресурс]. 

URL:https://sfri.ru/analitika/chislennost/chislennost-detei (дата обращения 12.03.2023) 
2 Всеобщая декларация прав человека: [принята на третьей сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.] // Официальный веб-сайт ООН 
[Электронный ресурс]. URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ declhr. 
shtml (дата обращения 12.03.2023). 

3Саламанская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере 
образования лиц с особыми потребностями // [Электронный ресурс]. URL:https:// www.un. 
org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/salamanka.pdf (дата обращения 12.03.2023). 
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образовательных учреждениях, которые должны создать им условия на основе 
педагогических методов, ориентированных в первую очередь на детей с целью 
удовлетворения этих потребностей».  

Главная тенденция, прослеживаемая в этих документах, - это приоритет 
интеграции детей с ОВЗ в массовые образовательные учреждения, в которых 
развитие детей с ОВЗ протекает по позитивному сценарию и обеспечивает 
включенность в социум.  

Теперь, с целью анализа уровня реализации общемировых тенденций в 
национальных правовых системах, рассмотрим опыт законодательного закре-
пления инклюзивного образования в разных странах. Так, в Соединенных 
Штатах Америки права детей с ОВЗ осуществляются в рамках государствен-
ной программы «Inclution», цель которой – создание единой среды для детей-
инвалидов и обычных детей. Право на образование регулируется «The 
Individuals with Disabilities Education Act» (IDEA1) - Законом об образовании 
лиц с ограниченными возможностями 2004 года. Акт обязывает образова-
тельные учреждения, получающие федеральные средства, обеспечивать рав-
ный доступ к образованию для детей с умственными и физическими недос-
татками. Программа IDEA в своей новизне расширяет понятие равного дос-
тупа, предписывая уделять больше внимания личности обучающегося, а не 
его состоянию здоровья, и на этой основе составлять Индивидуальную Обра-
зовательную Программу (IEP) для каждого школьника. 

Интересен опыт Германии в данном вопросе. Законодательное закрепле-
ние основ социальной инклюзии начинается с Конституции ФРГ2, которая 
провозглашает запрет дискриминации личности по причине инвалидности 
(ст. 3). Интегративный подход стал применяться в Германии с 1994 года, с 
принятия «Рекомендаций по специальному педагогическому воздействию в 
ФРГ», согласно которым дети и подростки с ОВЗ потенциально испытывают 
потребность в специальной педагогической поддержке, и условия массовой 
школы должны этим условиям соответствовать. С 2011 в ФРГ также действует 
принятая Постоянной Конференцией министров образования и культуры го-
сударственная программа «Инклюзивное образование детей и молодых людей 
с ограниченными возможностями»3, регламентирующая совместное обучение 
и воспитание детей и молодежи, а также обеспечение и дальнейшее развитие 
достигнутых стандартов специального образования. 

                                                           
1H.R.1350 - IndividualswithDisabilitiesEducationImprovementActof 2004 // Официальный 

интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:https://www. con-
gress.gov/bill/108th-congress/house-bill/1350/text(дата обращения: 14.03.2023). 

2"Основной закон Федеративной Республики Германия" (Вместе с <Извлечением 
из Конституции Веймарской республики от 11.08.1919>) (Принят 23.05.1949) (с изм. и доп. 
от 29.07.2009) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL: https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=57162#aQc1y 
YTc7al8Kctv(дата обращения: 14.03.2023). 

3Inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichenmit Behinderungen in Schulen 
(20.10.2011.) // [Электронныйресурс]. URL:https://jugendhilfeportal.de/material/inklusive-bil-
dung-von-kindern-und-jugendlichen-mit-behinderungen-in-schulen (дата обращения: 14.03.2023). 
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Также конституционное закрепление инклюзии как одного из приори-
тетов национальной политики существует в Китае. Статья 45 Конституции 
КНР1: «Государство и общество помогают слепым, глухим, немым и другим 
гражданам-инвалидам в устройстве на работу, получении средств на жизнь, 
получения образования». Зарождение инклюзивного образования в Китае 
является результатом проникновения западных традиций, особенно повлия-
ло на этот процесс принятие Саламанской декларации. Главный документ, 
регулирующий права инвалидов на образование, – этоПостановление Госсо-
вета КНР № 161 от 23 августа 1994 года «О просвещении инвалидов, регу-
лирующее отношения в сфере обеспечения прав инвалидов на образова-
ние»2. Однако по сей день главной проблемой китайского законодательства 
в сфере обучения детей с ОВЗ заключается в отсутствии общенациональной 
программы по развитию инклюзивного образования. Наличие отдельных 
реализованных проектов по внедрению детей с ОВЗ в массовые школы в 
провинциях Китая (например, в провинциях Хэйлунцзян и Цзянсу) является 
несравненным продвижением в развитии инклюзивного образования, но во-
прос повсеместной реализации интегрированного образовательного процес-
са остается открытым. 

Рассмотрим опыт закрепления основ инклюзивного образования в пра-
вовой системе России. На сегодняшний день инклюзивное образование на 
территории РФ регулируется Конституцией РФ (ст. 43)3, Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 79)4, Федеральным зако-
ном «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»5. Также в 
России с 2011 года реализуется государственная программа «Доступная Сре-
да», призванная облегчить жизнь людей с инвалидностью и маломобильных 
граждан, в том числе посредством предоставления детям с ОВЗ возможностей 
обучения в общеобразовательных учреждениях. Примером влияния этого на-
                                                           

1"Конституция Китайской Народной Республики" (Принят 04.12.1982) (с изм. и доп. 
от 11.03.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:https://cloud.consultant.ru/cloud/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n= 56483#gw63 
yYTIfzxlK8rP2(дата обращения: 14.03.2023). 

2Постановление Госсовета КНР № 161 от 23 августа 1994 года «О просвещении ин-
валидов, регулирующее отношения в сфере обеспечения прав инвалидов на образование» // 
[Электронный ресурс]. URL: http://russian.china.org.cn/sports/archive/beijing2008/2008-08/26/ 
content_16338500.htm(дата обращения: 14.03.2023). 

3Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с измене-
ниями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://publication.pravo. 
gov.ru/Document/View/0001202210060013(дата обращения: 16.03.2023). 

4Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-
ции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023) // Официальный интернет-портал правовой 
информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd= 
102162745 (дата обращения: 16.03.2023). 

5Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2022 с учетом Федерального зако-
на от 06.04.2015 № 68-ФЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 
ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102038362(дата обращения: 16.03.2023). 
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ционального проекта на законодательную базу инклюзивного образования 
можно считать ФГОС общего образования и образования обучающихся с ог-
раниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллек-
туальными нарушениями) от 17.12.2010 (с изменениями от 08.11.2022)1, регу-
лирующий условия реализации потребностей учеников с ОВЗ в рамках адап-
тированных образовательных программ с внедрением академического и прак-
тического компонентов.  

Анализ нормативно-правовых документов России и других стран пока-
зал, что интернациональная правовая база инклюзии оставила заметный след в 
правовом регулировании образования детей с ОВЗ. Российское законодатель-
ство придерживается мировых тенденций и берет курс на развитие интегра-
тивного образования с помощью технологий, компенсирующих недостатки 
физического и когнитивного развития учащихся. Несмотря на необходимость 
дальнейшей реализации политики в области инклюзивного образования, зако-
нотворчество РФ отражает основы нормативно-правового закрепления особых 
образовательных потребностей и открывает  новые  возможности  для  качест-
венного  улучшения  системы специального образования детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
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Аннотация. Правовое положение женщины изменялось на протяжении 

всей истории. По устоявшимся традициям долгое время женщина занималась 
бытом и воспитывала детей, в то время как мужчина добывал средства для 
существования, вследствие чего занимал центральное место в семье. Попыт-
ка решить женский вопрос, а именно, уравнять в правах мужчин и женщин в 
семье и браке началась с установления советской власти в российском госу-
дарстве. В работе проанализировано законодательное регулирование поло-
жения советской женщины в семейно-брачных отношениях в 1917-1930 гг. и 
выявлены принятые властью нормативно-правовые акты, которые позволяют 
судить об изменении правового положения советской женщины в данной об-
ласти. 

Ключевые слова: советская женщина, правовое положение, нормативно-
правовые акты, брак, семейные отношения, равноправие. 

 
В дореволюционной России правовое положение женщины в семье и 

браке почти не менялось. Основой семейно-брачных отношений служили пат-
риархальные устои. Женщина являлась второстепенным членом семьи, что не 
позволяет говорить о равноправии между мужчиной и женщиной. Однако, за 
несколько лет до Октябрьской революции Государственная дума уже начала 
вносить некоторые поправки в данной области, которые расширяли права 
женщин.  

С приходом к власти большевиков в 1917 г. данная сфера взаимоотноше-
ний начала претерпевать существенные изменения. На сессии ВЦИК в 1925 г. 
было дано определение брака: «Брак основан на взаимном притяжении, на 
культурном и идейном единомыслии и на половых отношениях» [1, с. 609]. 
Здесь стоит отметить, что именно единомыслие, по мнению советской власти 
являлось фактором формирования подконтрольного общества. 

Первые нормативные акты были принят уже в декабре 1917 г. Это Декрет 
ВЦИК и СНК «О расторжении брака»1. Данный документ закрепил процедуру 
расторжения брака, которая приняла более упрощённую форму. Также опреде-

                                                           
1 Декрет ВЦИК и СНК «О расторжении брака». 16 декабря 1917 г. // Декреты Совет-

ской власти. М., 1957. Т. 1. С. 237–239. 
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лялся порядок решения вопросов о детях разведённых супругов. Следует отме-
тить, что участие церкви в данном процессе не регламентировалось.  

Вслед за вышеупомянутым декретом ВЦИК и СНК принимают новый 
Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния»1. 
В рассматриваемом декрете основательно закрепилось положение о том, что в 
стране может существовать только гражданский брак, а церковный заключает-
ся только при желании супругов. Ещё в своём труде В.И. Ленин писал: «Госу-
дарству не должно быть дела до религии, религиозные общества не должны 
быть связаны с государственной властью» [2, с. 143]. Также в документе обо-
значены условия вступления в брак и отмечается его заключение на добро-
вольной основе. 

Стоит отметить, что в разработке данных нормативно-правовых актов ак-
тивное участие принимала А.М. Коллонтай, которая выступала за формирова-
ние независимой «новой женщины». Она писала, что «трансформация функций 
семьи, соответственно, влечет за собой изменение статуса отношений женщины 
и мужчины, вместо традиционной семьи – «товарищеский и сердечный союз 
двух свободных [...] членов коммунистического общества» [3, с. 14]. А.М. Кол-
лонтай считала необходимым реформирование института семьи в советском 
обществе. 

Развивая законодательство в сфере семьи и брака, ВЦИК принял Кодекс 
законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском 
праве в 1918 г.2 Документ состоит из четырёх разделов, включает в себя главы 
и статьи, а также примечания к ним. Можно сделать вывод, что данный зако-
нодательный акт резюмирует положения принятых ранее декретов. Его осо-
бенностью является то, что он полностью устанавливает равенство супругов в 
браке и окончательно утверждает существование исключительно гражданско-
го брака. Немаловажным является закрепление в кодексе правового положе-
ния детей в семейных отношениях. Анализируя данный кодекс через призму 
социальной действительности, можно смело утверждать, что некоторые поло-
жения действительны и в настоящее время (например, обязательное взаимное 
согласие вступающих в брак). Документ был действителен до 1926 г. 

Необходимо отметить легализацию абортов постановлением Наркомата 
здравоохранения и Наркомата юстиции от 18 ноября 1920 г.3 В советское вре-
мя, как и в современном мире существовали различные проблемы в семейных 
отношениях. Они побуждали советскую женщину к прерыванию беременности. 
До принятия данного постановления аборты осуществлялись незаконно, в анти-

                                                           
1 Декрет ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов со-

стояния». 18 декабря 1917 г. // Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 247–249. 
2 Кодекс законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекун-

ском праве. 16 сентября 1918 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и кресть-
янского правительства за 1917-1918 гг. / Управление делами Совнаркома СССР. М., 1942. 
с. 1045–1074. 

3 Постановление Народных Комиссариатов Здравоохранения и Юстиции. Об охране 
здоровья женщин. 18 ноября 1920 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и кре-
стьянского правительства за 1920 г. М., 1943. 681 с. 
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санитарных условиях, что приводило к смерти или другим тяжёлым последст-
виям. Положительным результатом легализации аборта стало увеличение 
уменьшение смертности женщин в результате этой процедуры. Однако, можно 
отметить и отрицательный момент – это значительно снижение уровня рождае-
мости в стране [4, с. 114]. 

Таким образом, разработанные советской властью законодательные акты 
позволили занять женщине равное положение с мужчиной в семье и дали тол-
чок к дальнейшему преобразованию в данной области. В.И. Ленин о раскрепо-
щении женщины говорил следующее: «Из тех законов, которые ставили жен-
щину в положение подчинённое, в советской республике не осталось камня на 
камне… Советская власть более всех других самых передовых стран осущест-
вила демократию тем, что в своих законах не оставила ни малейшего намёка на 
неравноправность женщины» [5, с. 193-194]. 

На смену Кодексу 1918 г. пришёл новый Кодекс законов о браке, семье 
и опеке1. Его особенностью являлось то, что законным теперь признавался не 
только гражданский брак, но и фактический. В первую очередь, данное поло-
жение защищало интересы женщин, поскольку ранее при расторжении факти-
ческого брака женщина не могла претендовать на какие-либо привилегии. 
С принятием Кодекса женщина стала иметь возможность получения необхо-
димой помощи от мужчины. При этом женщины так же должны были помо-
гать нуждающимся мужьям. Автор считает, что принятие данного положения 
являлось целесообразным, поскольку зачастую мужчины заключали фактиче-
ский брак с женщинами, пользовались их доверием, а затем следовал развод, 
который оставлял женщину лишённой каких-либо прав в отношении бывшего 
сожителя. 

Также важно отметить, что Кодексом устанавливался единый возраст 
вступления в брак – 18 лет. Согласно Кодексу 1918 г. женщина могла вступить 
в брак по достижении 16 лет. Рассматривая положения нового Кодекса, на-
правленные на уравнение в правах женщин и мужчин, следует отметить по-
ложение об имуществе супругов, нажитом во время брака, которое теперь 
признавалось общим, а не раздельным. Также в сравнении с предыдущим Ко-
дексом ещё более упростилась процедура развода. Говоря об отношениях де-
тей и родителей, то происходит значительное расширение обязанностей роди-
телей по отношению к детям. Например, родители обязаны заботиться о вос-
питании детей и их подготовке к общественно-полезной деятельности. В слу-
чае неисполнения обязанностей или неправомерного осуществления прав дети 
могут быть переданы в органы опеки и попечительства [6, с. 52]. Итак, данный 
законодательный акт установил равенство женщин и мужчин в семейно-
брачных отношениях. 

К концу 1920-х власть начинает видеть необходимость в повышении 
ценности семьи, что приводит к ужесточению семейной политики. Правовое 
положение женщины стало ухудшаться. Это связано и с началом реализации 

                                                           
1 Кодекс законов о браке, семье и опеке (утв. постановлением ВЦИК РСФСР от 

19 ноября 1926 г.). URL: https://base.garant.ru/71270856/ (дата обращения: 02.05.2023). 



91 

первого пятилетнего плана. Постепенно происходило огосударствление се-
мейных отношений, а также переход к прежним установкам в отношении 
женщины в семье.  

Проанализировав законодательное регулирование положения женщины в 
семье и браке, можно сделать вывод, что семейная политика, проводимая со-
ветской властью, была самой демократичной по сравнению с капиталистиче-
скими странами. Было сформировано семейное законодательство. Происходило 
становление новых семейных отношений, в которых женщина имела равные 
права с мужчиной. В настоящее время это является одним из главных принци-
пов семейного законодательства в России. 

 
Библиографический список 

 
1. РСФСР. Центральный исполнительный комитет. Созыв (12). Сессия 

(2). Стенографический отчет : вторая Сессия / Всерос. центр. исполнит. ком. XII 
созыва. М., 1925. 609 с. 

2. Ленин В.И. Социализм и религия // Полное собрание сочинений. 5-е 
изд. М., 1968. Т. 12. С. 143. 

3. Коллонтай А.М. Семья и коммунистическое государство / А.М. Кол-
лонтай; Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. 
М.: Гос. изд., 1920. 14 с.  

4. Серебренников И.Н. О необходимости создания уголовных комиссий // 
Культура народов в социальном пространстве и времени: Сборник материалов 
всероссийской научно-практической конференции, Иркутск, 14 апреля 2022 го-
да. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. 2022. С. 114.  

5. Миловидова Э.А. Женский вопрос и женское движение: хрестоматия / 
под ред. и с введением Клары Цеткин // Национальная электронная библиотека. 
М-Л.: Гос. Изд-во, 1929. 193-194 с. 

6. Пашкова Д.А. История становления семейного законодательства в со-
ветский период // Вопросы российской юстиции. 2019. №. 1. С. 52. 

 
 
 

  



92 

УДК  342.4 
 

ПРОБЛЕМЫ   ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПОЛНОМОЧИЙ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ  (УСТАВНЫХ)  СОВЕТОВ  

СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
НА  ПРИМЕРЕ  РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН 

 
Качалаева Анастасия Алексеевна 

студент Института права УУНиТ,  
г. Уфа, Россия  

kachalaevan@mail.ru 
 

Научный руководитель:  
Баранова Екатерина Сергеевна 

доцент кафедры теории государства и права, к.ю.н, 
г. Уфа, Россия 

Ekaterina.Sergeevna76@mail.ru 
 

Аннотация. Упразднение конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации поставило перед регионами задачу формирования но-
вых механизмов обеспечения конституционной законности. Так как федераль-
ный законодатель не определил конкретные полномочия, порядок формирова-
ния и деятельности учрежденных конституционных (уставных) советов, субъ-
екты Российской Федерации самостоятельно принимают законы в целях бес-
препятственного функционирования данных органов. В статье рассматривают-
ся полномочия конституционного совета Республики Башкортостан, на его 
примере выявлены особенности, которые отличают данный орган от упразд-
нённых конституционных (уставных) судов, а также проанализированы про-
блемы, возникающие в процессе функционирования советов. Описаны возмож-
ные пути решения, которые будут наиболее эффективны в современных усло-
виях.  

Ключевые слова: конституционные (уставные) суды субъектов Россий-
ской Федерации, конституционные (уставные) советы, нормоконтроль, кон-
ституционные ценности, конституционный контроль, конституционная жа-
лоба. 

 
8 декабря 2020 года Президентом Российской Федерации был подписан 

федеральный конституционный закон «О внесении изменений в отдельные фе-
деральные конституционные законы». В соответствии со статьей 5 данного за-
кона не позднее 1 января 2023 года были упразднены конституционные (устав-
ные) суды субъектов. Но регионы наделены правом создания конституционных 
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(уставных) советов, действующих при законодательных (представительных) 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации1. 

На момент принятия документа насчитывалось 15 таких судов, из них 12 
конституционных судов республик. По состоянию на май 2023 года в Россий-
ской Федерации функционируют 3 конституционных совета: в республиках 
Башкортостан, Адыгея и Саха (Якутия).  

В федеральном конституционном законе, упраздняющем судебный орган, 
не было определено ни целей, ни компетенций советов, вследствие этого ре-
гионы самостоятельно устанавливают порядок формирования, деятельности и 
полномочия органа. В существующих федеральных законах «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации», «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
нет ни одного упоминания о конституционных (уставных) советах, в связи с 
этим трудно определить место данного органа в системе органов государствен-
ной власти субъектов.  

В ноябре 2022 года был принят закон «О конституционном совете Рес-
публики Башкортостан», в котором были закреплены основные полномочия, 
принципы, порядок формирования и работы нового органа. Основная цель ра-
боты совета – обеспечение высшей юридической силы Конституции Республи-
ки Башкортостан по вопросам, отнесённым к ведению Республики Башкорто-
стан, прямого действия Конституции на территории данного региона и укреп-
ление конституционной законности в Башкортостане2. 

Закрепляя полномочия конституционного совета, законодатель может 
преследовать разные цели. Но не представляется возможным создать орган, ко-
торый будет дублировать функции упразднённого суда, так как потеря статуса 
судебного органа значительно сужает возможности влияния совета на органы 
государственной власти.  

Полномочия Конституционного совета Республики Башкортостан заклю-
чаются в следующем: 

1) даёт заключение о соответствии Конституции Республики Башкор-
тостан направленных Президиумом Государственного Собрания проектов за-
конов Республики Башкортостан, внесённых в Государственное Собрание, 
проектов нормативных правовых актов Государственного Собрания; 
  

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 08 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении 

изменений в отдельные федеральные конституционные законы» // Официальный интернет-
портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 11.05.2023). 

2 Закон Республики Башкортостан от 21 ноября 2022 года №625-з «О Конституцион-
ном совете Республики Башкортостан» // Официальный информационный портал Государст-
венного Собрания- Курултай Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: 
https://gsrb.ru/ru/organization/konst-sovet/ (дата обращения: 11.05.2023). 
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2) по запросу Государственного Собрания готовит проект толкования 
Конституции Республики Башкортостан; 

3) даёт заключение о соответствии Конституции Республики Башкорто-
стан нормативного правового акта Республики Башкортостан, муниципального 
нормативного правового акта по жалобам на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан;  

4) выступает с законодательной инициативой; 
5) осуществляет пропаганду конституционных ценностей среди насе-

ления.  
Получивший в настоящее время широкое развитие в федеральной прак-

тике институт предварительного конституционного контроля является востре-
бованным в регионах. Он даже может получить более развернутое наполнение 
за счет закрепления факультативного и обязательного по отдельным видам 
проектов нормативных правовых актов нормоконтроля, установление более 
широкого, чем в федеральном законодательстве, круга субъектов, уполномо-
ченных на подачу таких обращений и других особенностей. В случае учреж-
дения советов в большем количестве субъектов, будет важно определить ме-
ханизм учёта правовых позиций конституционных (уставных) советов, сфор-
мулированных по результатам предварительного нормоконтроля проектов 
нормативных правовых актов в тех случаях, когда признанные не противоре-
чащими конституции (уставу) субъекта РФ и уже приобретшие силу правовой 
нормы положения становятся предметом рассмотрения суда общей юрисдик-
ции [1, с. 54]. 

Одна из основных проблем – невозможность осуществления классиче-
ского нормоконтроля, который заключается в даче заключения о соответст-
вии какого-либо положения Конституции Республики Башкортостан с после-
дующим обязательным исполнением. В соответствии с постановлением Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 50 
в случае отсутствия в регионе иного судебного порядка оспаривания норма-
тивных правовых актов на предмет соответствия их конституции или уставу 
субъекта Российской Федерации рассмотрение указанных дел может осуще-
ствляться только судами общей юрисдикции1. Таким образом, полномочие 
конституционных (уставных) судов по нормоконтролю не могло быть авто-
матически перенесено в полномочия конституционных (уставных) советов. 
Для того, чтобы данное полномочие могло быть осуществлено в полном объ-
ёме, необходимо внести изменения в законодательство Российской Федера-
ции. Существует вероятность, что при увеличении числа советов данная 
функция будет закреплена.  
  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 50 «О практике рас-

смотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами» // Официальный 
сайт Верховного суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:https://www. 
vsrf.ru/documents/own/27541/ (дата обращения: 12.05.2023). 

https://www.vsrf.ru/documents/own/27541/
https://www.vsrf.ru/documents/own/27541/
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Проверка Конституционным советом Республики соответствие законов 
Конституции Башкортостана лишь по жалобам на нарушение конституцион-
ных прав и свобод граждан – попытка восстановить институт  конституцион-
ной жалобы, свойственный компетенции органа конституционного правосу-
дия [2, с. 18]. Проблема заключается в том, что чётко не определено при каких 
обстоятельствах лицо может подать данную жалобу, и какие имеются ограни-
чения допустимости жалобы. Также следует отметить, что принятие жалобы и 
проверка какого-либо положения не гарантирует положительный результат 
для гражданина, так как совет не способен в полной мере влиять на деятель-
ность правоохранительных, судебных и иных органов государственной вла-
сти. Для решения проблемы следует закрепить конкретные требования, предъ-
являемые к жалобе, а также альтернативным вариантом является «наделение 
конституционных (уставных) советов полномочиями по рассмотрению дел о 
соответствии конституции (уставу) нормативных правовых актов субъектов 
РФ по собственной инициативе как своеобразной формы реагирования этих 
органов в отдельных случаях на конституционно-правовые проблемы, затра-
гиваемые в том числе в обращениях граждан» [3, с. 28]. 

Учреждение конституционных (уставных) советов при законодательных 
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации даёт основания полагать, что толкование конституций или уставов 
будет происходить не совсем объективно. Это связано с тем, что потребность в 
толковании положений конституции (устава) субъекта РФ возникает в случае 
необходимости применения конкретных норм при разрешении определённого 
правового спора. В таких ситуациях уровень гарантий судей конституционного 
(уставного) суда, обусловленный их особым статусом, во многом обеспечивал 
независимость принимаемых решений. Члены конституционных (уставных) со-
ветов таким статусом не обладают. Подготовка лишь проекта толкования, как, 
например, в Республике Башкортостан, поможет избежать проблемы недобро-
совестного разрешения дела.  

Специфичный статус конституционного (уставного) совета субъекта яв-
ляется основанием для возложения на него некоторых полномочий неюрисдик-
ционного характера. Республика Башкортостан воспользовалась данной воз-
можностью путём наделения совета обязанностью по осуществлению пропа-
ганды конституционных ценностей. Конституция обладает большим идеологи-
ческим потенциалом. Она способна оказывать воспитательное воздействие на 
граждан, основанное на справедливости, равенстве, гуманизме. Нормы Консти-
туции создают необходимые условия для активного использования данных 
принципов и рассматривает основные права и обязанности не только в право-
вом аспекте, но и в плане их нравственного долга[4, с. 21]. Конституционный 
совет должен способствовать духовному развитию граждан в целях повышения 
правовой культуры населения.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в случае повсеместного созда-
ния  конституционных (уставных) советов и грамотной правовой регламента-
ции их деятельности уровень конституционной законности, гарантированности 
прав и свобод граждан не снизится. Это позволит улучшить механизм правовой 
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охраны региональных конституций и уставов, и посредством сравнительно-
правового анализа регионального законодательства предоставлять предложения 
по развитию системы органов, участвующих в конституционной (уставной) ох-
ране конституций (уставов) субъектов Российской Федерации. Фактор создания 
внесудебного органа увеличивает круг возможных полномочий, осуществляя 
которые совет будет обеспечивать достойное и качественное развитие субъек-
тов Российской Федерации в условиях глобальных трансформационных преоб-
разований. 
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Аннотация. Актуальность и значимость данного исследования заключа-

ется в том, что образовательные организации высшего образования Российской 
Федерации сегодня активно внедряются в процесс формирования национальной 
инновационной системы. Политика в сфере интеллектуальной собственности 
образовательной организации высшего образования сегодня представляет из 
себя четкие правила и руководящие принципы для управления интеллектуаль-
ной собственностью, включая создание эффективных правовых рамок для про-
цедур охраны, защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности, 
гарантируя последовательность подходов и прозрачность процессов принятия 
решения. Нарушение прав интеллектуальной собственности организаций выс-
шего образования на сегодняшний день относится к числу важных проблем. 
Самой надёжной технологией по защите интеллектуальной собственности во-
обще и в организациях высшего образования, в частности, на сегодняшний день 
является блокчейн-технология из-за децентрализации и возможности организа-
ции безопасного, целостного, надежного обмена и хранения данных. Блокчейн 
технологии способны дать невиданный ранее импульс в развитии всего россий-
ского общества. 

Целью данного исследования является обоснование положения о том, что 
блокчейн-технологии на сегодняшний день являются самыми надёжными сред-
ствами защиты результатов интеллектуальной деятельности образовательных 
организаций высшего образования. 

В числе методов настоящего исследования выделяются анализ, сравне-
ние, синтез. Выводы: В целях понимания вектора развития в правовом регули-
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ровании технологий блокчейн, необходимо рассмотрение блокчейн технологий 
в гражданско-правовом аспекте, возможностей их применения в существующих 
реалиях. По результатам исследования предложено доработать законодательст-
во по вопросам блокчейна, и защиты интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, блокчейн-технологии, 
образовательная организация высшего образования, результаты интеллектуаль-
ной деятельности. 

 
Организации высшего образования на сегодняшний день являются круп-

ными производителями интеллектуальной собственности в рамках своих ис-
следовательских программ, а также крупными потребителями интеллектуаль-
ной   собственности в процессе обучения своих студентов. 

По способу правовой защиты интеллектуальная собственность организа-
ций высшего образования представлена: объектами авторского права; учебно-
методическими материалами (учебники и учебные пособия, лекции, учебно-
методические комплексы, рабочие программы дисциплин); объектами патент-
ного права – изобретения, полезные модели; объектами, охраняемыми в режиме 
коммерческой тайны (методы обучения студентов, результаты опытов и их 
протоколы) и так далее. 

В настоящее время в мире существует ряд общих законов и положений, 
которые диктуют правила и положения в области интеллектуальной собствен-
ности. Они могут варьироваться в зависимости от страны и изменяться в зави-
симости от типа защищаемой собственности, однако интеллектуальная собст-
венность обычно подпадает под одну или несколько из следующих мер защиты: 

Авторское право: защита интеллектуальной собственности от несанкцио-
нированного воспроизведения, когда эта интеллектуальная собственность соз-
дается на материальном носителе. Предоставление авторских прав дает разре-
шение на воспроизведение интеллектуальной собственности, будь то копирова-
ние, распространение, лицензирование или демонстрация указанной собствен-
ности. 

Патенты защищают права на новые и полезные изобретения, в которых 
происходят производственные процессы. Они могут включать: патенты на по-
лезную продукцию для материальных активов, таких как машины, устройства, 
смартфоны, материалы и производственные процессы. Патенты на образцы, 
например, образцы новых изобретений или улучшенные образцы существую-
щих материальных предметов. 

Средства индивидуализации и товарные знаки: названия, логотипы, цве-
та, фразы и символы, которые отличают одну организацию от другой. 

Коммерческая тайна: право на конфиденциальную корпоративную дело-
вую информацию, которая дает преимущество над другими организациями. 
Юридические положения, такие как соглашения о неразглашении, деловая по-
литика и права на информацию, также могут защитить их. Примеры коммерче-
ской тайны включают: формулы и рецепты, технологии  и процессы производ-
ства, любой  другой аспект, который дает преимущество над другими органи-
зациями и не является легкодоступной информацией. 
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Обеспечение надлежащей защиты интеллектуальной собственности явля-
ется важной частью создания бренда и индивидуальности организации высшего 
образования на сегодняшний день. Защита процессов и контроля за использо-
ванием интеллектуальной собственности может повлиять на общественное 
мнение об организации и её образовательных продуктах. Сегодня несанкцио-
нированное воспроизведение контента стало невероятно распространенным яв-
лением с далеко идущими и часто недооцениваемыми последствиями. 

Блокчейн или технологии распределенного реестра представляют собой 
запись транзакций. Эту технологию можно использовать для отслеживания 
почти всего и в неизменной записи [1]. Например, блокчейн можно использо-
вать благодаря неизменному характеру реестра, при регистрация интеллекту-
альной собственности (время и дата первоначального создания), а также это да-
ёт возможность отслеживать движение этой информации и данных между сто-
ронами. Это не исчерпывающий список, существует также ряд других преиму-
ществ, когда речь идет о защите интеллектуальной собственности:  

1) Регистрация патентов и товарных знаков. Этот ресурсоемкий процесс 
можно упростить с помощью распределенного реестра, который будет созда-
вать новые записи и ставить временные метки, чтобы доказать первоначальное 
право собственности и урегулировать споры [2]. Это также предупредит соот-
ветствующие органы о новом творении, что позволит записывать и проверять 
их более своевременно и с меньшими затратами;  

2) Отслеживание создания и распространения незарегистрированных 
объектов интеллектуальной собственности; 

3) Предоставляет доказательства того, что идея, продукт или дизайн были 
созданы и использованы впервые; 

4) Управление лицензионными платежами и цифровыми медиа, включая 
микроплатежи через смарт-контракты [3]; 

5) Обговаривание условий контрактов и автоматическое обеспечение вы-
полнения соглашений с помощью смарт-контрактов, которые могут быть 
встроены в сам цифровой актив (интеллектуальную собственность); 

6) Проверка подлинности товаров;  
7) Позволяет использовать новый метод распространения и проверку ли-

цензионного контента. 
Подводя итоги, нужно отметить, что блокчейн-технологии возвращаеют 

права на интеллектуальную собственность действительным создателям любого 
контента. Это не только позволяет нам отслеживать и подтверждать права соб-
ственности, но и может упростить процесс регистрации, позволить автоматизи-
ровать договорные обязательства и платежи (будь то крупные или мелкие) и 
обеспечить соблюдение лицензионных соглашений и условий контрактов без 
необходимости принудительного исполнения третьей стороной. Благодаря 
блокчейну теперь можно владеть цифровым файлом. Это открыло совершенно 
новый мир создания, управления и распространения любого контента. Блок-
чейн обеспечивает безопасный обмен  конфиденциальной информацией и со-
глашениями. Блокчейн в образовательных учреждениях открывает огромные 
возможности для его эффективного использования. Исследования проблемати-
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ки правового регулирования применения технологии блокчейн не являются за-
вершённым. Российской цивилистике на сегодняшний день не хватает дейст-
венной нормативно-правовой базы, способной обеспечить законное использо-
вание блокчейн-технологий. Блокчейн-технологии на сегодняшний день явля-
ются необходимым инструментом в деле защиты интеллектуальной собствен-
ности образовательных организаций высшего образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые криминологические аспек-
ты совершения развратных действий в отношении малолетних и несовершен-
нолетних в сети Интернет. Целью настоящей работы является анализ сущест-
вующих проблем противодействия развратным действиям, совершаемым в от-
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ношении несовершеннолетних в сети «Интернет». Исследование позволило вы-
явить, что предупреждение любых сексуальных посягательств должно преду-
сматривать широкий комплекс мероприятий информационной, организацион-
ной и психологической направленности, осуществляемых как государством, так 
и обществом. 

Ключевые слова: несовершеннолетние; развратные действия; сеть Ин-
тернет; педофилия; противодействие. 

 
В современном мире в эпоху технического прогресса и повышенного рос-

та пользователей электронных устройств Интернет стал неотъемлемым элемен-
том практически любой сферы деятельности человека. Онлайн-коммуникации 
способствуют дистанционному взаимодействию большинства людей. Однако с 
развитием Интернета, IT-технологий существенно облегчающих жизнь законо-
послушных граждан,  появляется благоприятная среда для совершения проти-
воправных деяний, в том числе посягающих на половую свободу и половую 
неприкосновенность личности. Преступления против половой неприкосновен-
ности, жертвами которых становятся дети и подростки, в настоящее время при-
обретают широкий общественный резонанс, так как демонстрируют проявление 
самых извращенных и низменных сексуальных потребностей преступников. 
Лицам с извращенной психикой и склонными к преступлениям против половой 
неприкосновенности проще знакомиться с детьми и подростками в сети Интер-
нет, так как им легче сохранить анонимность, скрыть свой истинный возраст и 
цели, а также остаться незамеченными взрослыми. Зачастую это негативное яв-
ление напрямую связано с виктимным поведением самих подростков, которые 
охотно завязывают общение с незнакомыми людьми и общаются с ними на сек-
суальные темы. На сегодняшний день практически каждый третий несовершен-
нолетний, не достигший возраст шестнадцати лет, получал сообщение сексу-
ального содержания от незнакомого лица[5, с. 147]. 

Сексуальное насилие над малолетними и несовершеннолетними является 
одной из серьезных проблем в условиях современного общества. В первую оче-
редь, это обусловлено тем, что насилие, перенесенное в детстве, может оказать 
большое влияние на психологическое здоровье и общее развитие ребенка, и, 
как следствие, на формирование его личности в будущем. Практически все се-
рийные маньяки в детстве пережили такого рода насилие. Исследования рос-
сийских врачей свидетельствуют о том, что дошкольный и подростковый воз-
растные периоды жизни и развития ребенка, когда происходящие анатомо-
физиологические, гормональные, эмоционально-личностные и психосоциаль-
ные изменения делают его наиболее травмируемым [2, с. 121]. 

Действующий Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ)содержит составы преступлений, предусматривающие уголовную от-
ветственность за посягательство на половую неприкосновенность малолетних и 
несовершеннолетних (ст. ст. 131-135 УК РФ). Говоря о более распространенном 
преступлении данной группы, совершаемом в отношении несовершеннолетних 
посредством использования сети Интернет, следует отметить ст. 135 УК РФ, 
предусматривающую ответственность за развратные действия без применения 
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насилия. Согласно п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности», к развратным дейст-
виям согласно статье 135 УК РФ относятся любые действия, кроме полового 
сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные в отношении лиц, дос-
тигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, которые были направлены на удовлетворение сексуального влечения ви-
новного, или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, 
или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям. Развратными 
могут признаваться и такие действия, при которых непосредственный физиче-
ский контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, однако они были со-
вершены с использованием сети Интернет, иных информационно-телеком-
муникационных сетей. 

Совершению бесконтактных развратных действий обычно начинается с 
установленияс несовершеннолетним эмоционального и психологического кон-
такта. С этой целью злоумышленник начинает развивать доверительные несек-
суальные отношения с ребенком или подростком, чтобы завоевать его интерес 
к себе, тем самым инициируя процесс, известный как «груминг»  (от англ. 
«grooming» -«ухаживание»). Под указанным термином понимается соблазне-
ние, постепенный процесс активного вовлечения ребенка в дружеское общение 
для дальнейшей эксплуатации его в сексуальном плане. Злоумышленник пред-
варительно знакомится с темами, интересующими его потенциальную жертву. 
В ходе общения педофил пытается избежать разногласий, обид, негативных 
эмоций несовершеннолетнего. Используется тактика убеждения и манипуля-
ции. С течением времени, когда между преступником и жертвой постепенно за-
вязываются дружеские отношения, они начинают часто переписываться и де-
литься личными новостями, извращенец планирует приступить к растлению не-
совершеннолетнего. Пройдя этап завоевания доверия и привязанности, зло-
умышленник начинает аккуратно поднимать в диалоге сексуальные вопросы, 
расспрашивать подростка о его интимной жизни, может начать отсылать фото-
графии или видеозаписи собственного обнаженного тела или его интимных 
частей, просить несовершеннолетнего отправить в ответ подобные фотографии 
и видеозаписи. Таким образом дети и подростки вовлекаются в сексуальные 
взаимодействия, которые включают в себя воздействия порнографическими ма-
териалами и просьбы предоставления визуальных материалов, на которых не-
совершеннолетние позируют в сексуально соблазнительных позах[4, с. 121].  

В рамках исследования данной проблематики нельзя не обратить внимание 
на такое негативное явления, как педофилия. Часто она может рассматриваться 
как проявление глубоко личностного неблагополучияили как извращенная на-
правленность полового влечения, обусловленного сексопатологией. Согласно 
медицинским критериям, педофилом считается субъект, испытывающий навяз-
чивое влечение к детям не старше 13 лет, при этом сам субъект должен преодо-
леть рубеж своего шестнадцатилетия. Необходимо, чтобы разница в возрасте ре-
бенка и педофила была ограничена как минимум пятью годами[4, с. 88].  
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Противодействие педофилии в Интернет-пространстве ставит перед об-
ществом и правоохранительными органами серьезные задачи, которые требуют 
разработки и реализации мер по противодействию данному негативному явле-
нию. В силу виктимных свойств ребенка, к которым относятся неосведомлен-
ность об интимной стороне жизни, социальную дезадаптацию, а также легко-
мысленность, велика вероятность попадания его в ситуации, связанные с сексу-
альным насилием. Однако, несмотря на очевидность данной проблемы, склады-
вается впечатление, что виктимологический аспект профилактики педофилии 
востребован лишь в научных кругах. 

В первую очередь, для предупреждения подобного рода деяний необхо-
дима систематическая и всесторонняя профилактическая работа родителей и 
педагогических работников. Зачастую контроль за несовершеннолетними в со-
циальных сетях со стороны взрослых полностью отсутствует. Детям и подрост-
кам никто не объясняет, что нельзя завязывать сомнительное общение с незна-
комыми людьми, отправлять им свои личные данные, фото-видеозаписи, а тем 
более поддаваться на уговоры, убеждения и шантаж. Профилактика должна 
представлять собой ряд целенаправленных комплексных мероприятий, прово-
димых систематически.  

Немаловажное значение в виктимологической профилактике несовер-
шеннолетних имеет обучение их основам информационной безопасности. Дети 
и родители должны понимать, какой контент они размещают в социальных се-
тях, и к каким последствиям это может привести. Рекомендуется ограничить 
объем личных данных, демонстрируемых детьми и подростками в Интернете, 
периодически обновлять пароль от своих учетных записей. Раннюю профилак-
тику следует начинать еще в начальной школе с целью постепенного формиро-
вания у обучающихся навыков цифровой грамотности.   

Становится все более значимой выработка мер по противодействию педо-
филии самими гражданами. Сегодня интернет-пользователи могут сообщать о 
фактах и лицах, занимающихся развратными действиями в отношении несовер-
шеннолетних, путем различных сайтов и порталов. Существует горячая линия по 
противодействию сексуальному насилию над детьми "Сдай педофила", органи-
зуемая Мониторинговым центром по выявлению опасного и запрещенного зако-
нодательством контента. В рамках данного проекта также осуществляется по-
мощь высококвалифицированных юристов и психологов пострадавшим детям и 
их родителям, организовано взаимодействие с органами государственнойвласти, 
общественными организациями и реабилитационными центрами.  

Таким образом, на сегодняшний день проблема совершения преступле-
ний против половой неприкосновенности несовершеннолетних приобретает 
масштабный характер. С развитием киберпространства растет и латентность 
данных общественно опасных деяний, что требует разработки, и принятие осо-
бых мер профилактического характера по защите детей от влияния сети Интер-
нет. Предупреждение любых сексуальных посягательств должно предусматри-
вать широкий комплекс мероприятий информационной, организационной и 
психологической направленности, осуществляемых как государством, так и 
обществом. 
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Каждый день мы видим ролики на федеральных каналах, посты в соци-
альных сетях о том, что людям различного возраста нужна наша помощь. Люди 
со всей страны из добрых побуждений, с чистыми мотивами отдают имущество 
с целью помочь людям. В этот момент ими двигает только желание помочь лю-
дям, которые в этом нуждаются. И конечно, людей гораздо легче обмануть, ко-
гда они показывают свои «слабые» стороны. В этот момент активизируются 
мошенники, которые обманом хотят получить деньги граждан, которые их за-
работали честным путем. 

В современных условиях, борьба с мошенниками приобретает особую ак-
туальность. Во-первых, исходя из нормы, закрепленной в статье 7 Конституции 
РФ1, Российская Федерация — это социальное государство.  Исходя из этого, 
можно говорить, о том, что Россия – это государство, в котором гуманистиче-
ские ценности играют весомую роль, даже не просто весомую, а первостепен-
ную. На основании данного принципа строится внутренняя политика нашей 
страны, в которой идет активное реформирование социально-экономической 
системы.  

Уголовно-правовая борьба с мошенниками идет ежедневно ведь они не 
останавливаются на какой-то одной схеме мошенничества, а постоянно разви-
ваются и модернизируются. Их жертвами становятся обычные граждане, орга-
низации, а самое грустное, действия мошенников наносят негативный отпеча-
ток на благотворительность и ставит под сомнение открытость помыслов тем, 
кто в этом нуждается. 

В условиях реформирования социальной и экономической жизни общест-
ва, правовое регулирование и оптимизация сферы благотворительной деятель-
ности приобретает особое внимание. 

Исходя из ст.1 Федерального закона «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве) под благотворительной деятельностью по-
нимается добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескоры-
стной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или юри-
дическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 2 

Одна из главных одновременно и проблем, и задач благотворительной 
деятельности— это финансирование и привлечение денежных средств для осу-
ществления благотворительной деятельности. 

Вот здесь и появляются мошенники. Люди из добрых побуждений, с бла-
гими мотивами отдают имущество с целью помочь людям. В этот момент ими 
двигает только желание помочь людям, которые в этом нуждаются. И конечно, 
их гораздо легче обмануть, когда они показывают свои «слабые» стороны. 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята все народным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
Официальный интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 04.07.2020 

2 Федеральный закон РФ от 11.08.1995 № 135-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» // Российская газета. – 1995. – 
№159. 
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Причины совершения мошенничества под видом благотворительности 
есть разные: 

1. корыстные побуждения людей и их жадность.  
2. ошибочное заблуждение мошенников об их безнаказанности  
 Именно эти причины заставляют людей совершать данное преступление. 
Основным способом совершения преступления в данной сфере является 

незаконное получение денежных средств от населения.  Данное деяние осуще-
ствляется с помощью создания клонов известных благотворительных организа-
ций, деятельности от имени уполномоченных людей и так далее. 

Обманные действия начинаются, как правило одинаково. Мошенники 
выдают себя за уполномоченных лиц. Например, руководителей благотвори-
тельных организаций и даже губернаторов регионов. Следующим их шагом яв-
ляется, добившись доверия заключать нужные им сделки, на приобретение то 
или иного имущества. Не редко письма с просьбами имеют печать и подпись 
лица именем, которого они представляются. [1] 

Так же отдельного внимания стоит интернет-мошенничество.  Одним из 
самых распространенных сценариев является сбор средств на лечение несуще-
ствующих людей, финансовая помощь на организацию благотворительного 
концерта и т.д. 

Следующим популярным сценарием является, тот, когда мошенники соз-
дают точную копию сайта известного благотворительного фонда с одним толь-
ко изменение, а именно номером расчетного счета.  

Бывают случаи, когда мошенники создают фальшивые группы, копируют 
группы благотворительных организаций изменяя только реквизиты для перево-
да денежных средств. 

Для повышения эффективности при борьбе с мошенничеством следует 
при квалификации данного преступления принимать во внимание обстановку в 
обществе и современные тенденции. 

Таким образом, решением проблемы обмана граждан или организаций в 
сфере благотворительности носит разносторонний характер. 

Во-первых, модернизация уже привычных людям плакатов и листовок, 
путем обсуждения новых идей с различными объединениями. Например: моло-
дежным парламентом или общественной палатой. Данная мера поможет при-
влечь внимание различных социальных групп. 

Во-вторых, применение новых форм разъяснения  информации для 
граждан в виде создания сообществ в различных социальных сетях. В данных 
группах должны выкладываться схемы, которые чаще всего используют мо-
шенники. Они должны быть простыми для понимания, с яркими и привле-
кающими внимание деталями. Так же сейчас становятся очень популярными 
короткие видео. Их также можно снимать и выкладывать в интернете. Мы 
живем в такое время, когда людям интересно посмотреть видео длинной око-
ло 40 секунд, ведь если оно будет длительностью более минуты потом оно 
может стать скучным и нам захочется переключить. Но, во вроде бы корот-
кий промежуток времени можно и нужно донести важную информацию о 
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мошенничестве. Разделы куда можно выкладывать видеоролики есть во всех 
популярных социальных сетях и не только. [2] 

Делая вывод из всего вышесказанного, можно сказать одно. Каждый день 
мошенники придумывают все новые формы обмана граждан. Но, грамотные 
меры профилактики помогут предотвратить преступления, а их широкая на-
правленность донесет информацию до максимального числа людей.    
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На сегодняшний день, в условиях международных санкций страна взяла 

курс на импортозамещение, актуализируются многие положения законодатель-
ства, в том числе в области проведения процедур госзакупок, что в целом при-
водит к существенным изменениям на товарном рынке, затрагивающим и кон-
трактную систему. 
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Актуальность представленной работы обусловлена тем, что на государст-
венные закупки приходится около 1/3 ВВП Российской Федерации1. Сложная 
экономическая ситуация обусловлена санкциями, введенными в 2014 году в 
связи с присоединением Крыма к России, появлением новой коронавирусной 
инфекции в 2020 году, а также начало специальной военной операции на Ук-
раине в феврале 2022 года – все это прямо повлияло на контрактную систему. 
В связи с этим, необходимо обозначить основные проблемы государственных 
закупок в сложившейся для России экономической ситуации.  

Несмотря на широкое распространение санкций и споры, связанные с их 
эффективностью, существует не так много эмпирических данных о реальном 
влиянии, которое оказывают санкции. В то же время определенные проблемы в 
области контрактной системы существуют. 

По итогам 1 квартала 2022 года по информации федеральной торговой 
площадки «РТС-тендер» в России был отмечен стремительный рост количества 
госзакупок, несостоявшихся по тем или иным причинам. По статистике, за ука-
занный период их стало больше на 54% и составило 73 тыс. Если же судить по 
общему количеству состоявшихся тендеров, то за этот период их количество 
достигло 425 тыс., что на 7% меньше показателя за 1 квартал 2021 г. Однако, 
общая сумма госзакупок, напротив, выросла на 11% год к году и составила 
2,1 трлн руб., не учитывая суммы начальной максимальной цены контракта 
(далее – НМЦК) закупок у единственного поставщика и несостоявшихся 
госзакупок2. Анализ в области государственных закупок позволяет выделить 
две основные причины, спровоцировавшие большое количество несостоявших-
ся контактов:  

1. Отсутствие возможности импорта товаров иностранного производства 
в связи с экономической блокировкой Российской Федерации. Особо остро 
данная проблема стоит по отношению к потребности в высокотехнологичных 
товарах (например, медицинское оборудование и др.). 

Для решения указанной проблемы необходимо поддерживать отечествен-
ных разработчиков высокотехнологичных товаров, развивать производство внут-
ри страны. Иными словами – реализовывать программы импортозамещения.  

2. Неустойчивость курса рубля по отношению к основным мировым ва-
лютам, из-за чего происходит рост цен и, как следствие, отсутствие возможно-
сти участия поставщиков в тендере и повышение НМЦК. В таких неблагопри-
ятных условиях государство столкнулось с новыми вызовами и рисками, в том 
числе в сфере государственных закупок.  

В 2022 году Правительство РФ предусмотрело ряд антикризисных мер в 
отношении бизнеса в целом. Были внесены изменения в ряд нормативно-
                                                           

1 Алексей Лавров: баланс между интересами заказчиков и поставщиков в системе 
госзакупок найден [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/press-
center/?id_4=37957-aleksei_lavrov_balans_mezhdu_interesami_zakazchikov_i_postavshchikov_v_ 
sisteme_goszakupok_naiden (дата обращения 01.06.2023). 

2 За первый квартал 2022 года количество несостоявшихся госзакупок выросло на 54% 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.rts-tender.ru/about/news/05042022  (дата 
обращения 01.06.2023). 
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правовых актов, затрагивающих и законодательство о контрактной системе: 
расширен перечень закупок у единственного поставщика, внесены изменения 
по закупкам медицинских изделий1, предоставлена возможность изменения 
существенных условий контракта, например, сроков исполнения контракта по 
согласованию сторон2, в целях поддержки субъектов малого и среднего бизне-
са, внесены изменения в части сокращения срока оплаты контрактов (с 15 рабо-
чих дней по 7 рабочих дней), в части списания неустойки за просрочку испол-
нения контракта3. В сфере выполнения строительных работ, предоставлена 
возможность увеличения цены контракта в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств в связи с увеличением цен на строительные материалы. 

С одной стороны, указанные меры свидетельствуют об эффективности 
инструментов по преодолению проблем в области госзакупок, поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, ставят вопрос о целесообразности развития 
отечественного производства в целях импортозамещения. 

Однако в практике продолжают встречаться случаи, когда повышение цен 
в результате санкций ставит поставщиков в крайне невыгодное или убыточное 
положение, а в некоторых случаях – приостановление поставок и отсутствие 
возможности исполнения контракта. При этом возникает вопрос о применении 
мер ответственности к поставщику, о включении в реестр недобросовестных 
поставщиков (далее – РНП) в соответствии с действующим законодательством. 

Например, Свердловское УФАС не включило сведения в РНП4, посколь-
ку победитель: 

1) получил письмо от производителя, что товар подорожал из-за санкций. 
Закупать его в прежних объемах, но на новых условиях поставщик не смог; 

2) предоставил письма еще 14 производителей с информацией о том, что 
цены на товар повысили.  

Не нашли причин для внесения в реестр также УФАС города Тулы. Ан-
тимонопольная служба учла, что победитель представил пояснения и письма от 
производителей о приостановке поставок и удорожании товаров5. 
  

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 339 «О случаях осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единст-
венного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» // 
http://pravo.gov.ru (дата обращения 01.06.2023). 

2 Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 14.03.2022, № 11, ст. 1596. 

3 Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 340 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 783» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 21.03.2022, № 12, ст. 1827. 

4 Решение Свердловского УФАС России от 28.03.2022 № 066/06/104-1050/2022 // 
https://77.мвд.рф./documents/нормативно--правовые-акты-в-сфере-госзаку/item/30185677/ (да-
та обращения 01.06.2023). 

5 Решение Тульского УФАС России от 18.03.2022 по делу № 071/06/104-232/2022 // 
https://br.fas.gov.ru (дата обращения 01.06.2023).  

http://pravo.gov.ru/
https://br.fas.gov.ru/
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Анализ судебной практики также показал, что в некоторых случаях не-
прогнозируемый рост цен, возникший из-за геополитической ситуации и санк-
ций, могут признать форс-мажором. Так, суды освобождали от ответственности 
поставщиков, которые: 

1) отказались от подписания контракта из-за его заведомой невыгодно-
сти – 9-й Арбитражный апелляционный суд1 и 17-й Арбитражный апелляцион-
ный суд 2 ; 

2) нарушили сроки поставки товара – 17-й Арбитражный апелляционный 
суд 3. 

Однако данные примеры не являются правилом. Так, например, Арбит-
ражный суд Курганской области не поддержал поставщика: повышение средне-
статистических цен на продукцию, финансовый кризис и неблагоприятная эко-
номическая ситуация не признали форс-мажором, а расценили как естествен-
ный предпринимательский риск.4 

На наш взгляд, отсутствие единообразного подхода, неоднозначность су-
дебной практики по данному вопросу свидетельствует о необходимости совер-
шенствования нормативного регулирования в области госзакупок в современ-
ных экономических условиях. Полагаем, необходимо законодательное закреп-
ление в качестве форс-мажорных обстоятельств непрогнозируемый рост цен, 
возникший из-за геополитической ситуации и санкций.  

Представляется, что предложенные меры будут способствовать сниже-
нию количества несостоявшихся госзакупок и неисполненных контрактов, как 
следствие, повысят эффективность контрактной системы в целом и поддержат 
субъектов малого и среднего предпринимательства на пути к формированию 
российского экономического суверенитета. 

 
 
 

  

                                                           
1 Постановление Девятого ААС от 14.11.2022 № 09АП-66649/2022 по делу № А40-

98972/2022//https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=MARB&n=2371473#
H57pmgTqC0uzhXum (дата обращения 01.06.2023). 

2 Постановление Семнадцатого ААС от 25.11.2022 № 17АП-13498/2022-АК по делу 
№ А60-22167/2022 // https://sudact.ru/arbitral/doc/1P97fmqvB96Y/ (дата обращения 
01.06.2023). 

3 Постановление Семнадцатого ААС от 29.11.2022 № 17АП-12702/2022-АК по делу 
№ А60-28722/2022 // https://sudact.ru/arbitral/doc/QqUCv2K4xXrL/ (дата обращения 
01.06.2023). 

4 Решение Арбитражного суда Курганской области по делу № А34-7642/2022 от 
29.06.2022 года // https://sudact.ru/arbitral/doc/ubr7wQWn4VVO/ (дата обращения 01.06.2023). 
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Актуальность настоящей статьи состоит в том, что тот или иной тип 
правопонимания выступает в качестве фундамента при формировании права и 
дальнейшего развития законодательства. Социологический подход в понима-
нии права допускает возможность осуществлять междисциплинарный обмен 
между науками и расширять возможности в сфере познания. Данная концепция 
позволяет в полной мере выявить реально действующие механизмы права, ко-
торые регулируют отношения в обществе и государстве. Социологический под-
ход позволяет на практике оценить эффективность действия того или иного 
нормативно-правового акта. 

Ключевые слова: право; сущность права; нормативно-правовой акт; пра-
восознание. 

 
Понимание права является фундаментом при осуществлении познания 

правовых явлений. От правопонимания зависит функционирование законода-
тельной и правоприменительной деятельности. Для понимания сущности со-
временного социологического подхода к пониманию права, необходимо прежде 
всего обратиться к его историческому этапу его развития и выделить различные 
концептуальные идеи, представителями данного течения. 

В 20–30 гг. ХХ в. шла активная разработка социологического подхода к 
пониманию права. Главными представителями данного направления у нас в 
стране в то время были П.И. Стучка, А.К. Стальгевич, А.Г. Гойхбарг. На осно-
вании их разработок были созданы теории, которые сочетали в себе положения 
марксизма и других правовых школ. 

Сама идеология марксизма, ставшая фундаментом для социологического 
подхода, считала, что право  не несет в себе исторические перспективы разви-
тия, что существование правового государства невозможно. Такие идеи легли в 
основу социологических взглядов А.Г. Гойхбарга, который был уверен, что 
право является лишь пережитком прошлой буржуазной науки и ее существова-
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ние возможно без них. По его мнению, право принадлежит только эксплуата-
торским классам, и бороться с ним намного сложнее, чем с религией. 

Теоретик права П.И. Стучка говорил, что в советское время идет «борьба 
за право». В это время активно развивались нетрадиционные подходы к пони-
манию права. П.И. Стучка являлся ярким представителем социологической 
школы и основывал свой взгляд на марксистской теории права. Именно им бы-
ло предложено первое социологическое определение права: «Право – это сис-
тема (или порядок) общественных отношений, соответствующая интересам 
господствующего класса и охраняемая организованной силой его (т.е. этого 
класса) [2,с. 55]. Данное определение было закреплено в «Руководящих началах 
по уголовному праву РСФСР» и выражало слабость законодательства страны.  

Как и А.Г. Гойхбарг, П.И. Стучка был уверен, что право построено на 
принуждении, которое исходит от господствующего класса. Фома права выра-
жается с помощью правосознания и законодательства, содержание же состав-
ляют общественные отношения. После серьезных изменений в политике в 30-е 
гг., происходили серьезные гонения в сфере общественных наук и изучение со-
циологического подхода к пониманию права на время прекратилось  

Современный социологический подход позволяет здраво оценивать ис-
тинность суждений, он побуждает нас сомневаться в правильности и достовер-
ности недоказанных взглядов. 

Представители социологической школы считают, что социологический 
подход заключается в системе действий правоприменительных органов по ре-
гулированию конкретных ситуаций, которые вызвали или могут вызвать само-
управство. Утверждается, что нормы, содержащиеся в законах и других право-
вых актах, еще не составляют само право. Намного важнее право, складываю-
щееся в реальной жизни. Такое «живое право» и порождает систему правоот-
ношений и поведения людей в правовой сфере. Представители школы выдви-
гают на первое место судебную деятельность и роль судьи, который является 
творцом и регулятором права в современных условиях. Сущность права заклю-
чается в его внутренней составляющей, которая является устойчивой основой 
права и отражает ее истинную природу и значение [2, с. 37].  

Сущность социологического подхода к пониманию права заключается в 
том, что право не отождествляется с законом. Это предполагает, что закон 
представляет собой писаное право, а право выступает в качестве реализации за-
кона с помощью осуществления правопорядка, в процессе юридической прак-
тики и самого правоприменения.  

С нормативной точки зрения, социологический подход не признает авто-
ритет закона и правотворческую деятельность судьи. Такое правопонимание 
стремится исследовать право во взаимодействии с другими элементами социу-
ма, а также установить реальные механизмы действия права. 

В современном наук социологический подход к пониманию права изучает 
данное явление с точки зрения постнеклассической правовой науки. Ранее иссле-
дуемые нами определения позволяют сделать вывод, что для правопонимания не-
обходимо знать, как действуют нормы закона в обществе, каким образом реали-
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зуются правовые предписания, что необходимо изменить в регулировании обще-
ственных отношений для достижения их наибольшей эффективности [2, с. 30].  

Сущность социологического подхода состоит в том, что он выражается в 
правоотношениях, правовых принципах и правовом сознании людей. Такое пра-
вопонимание поднимает вопрос о генезисе права, его роли в регулировании об-
щественных отношений, способствует выработке необходимых мер с целью уси-
ления эффективности действия права на территории государства. Право, с точки 
зрения социологического подхода, позволяет оценить закон с практической и 
теоретической сторон, оптимизировать его регулятивные и иные функции. пока-
зать его обязательность и необходимость во всех сферах жизни общества.  
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Актуальность настоящей статьи заключается в первую очередь в том, 

что, несмотря на принадлежность Российской Федерации к романо-германской 
правовой семье в соответствии с определениями большинства учёных, в систе-
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ме российского законодательства отсутствует чёткое определение понятия 
нормативного правового акта как основного источника права России. Данная 
проблема является очень важной в российской юридической науке, потому что 
при отсутствии чётко выраженных и структурированных положений, содержа-
щих определение понятия нормативного правового акта, его характерные при-
знаки и роль в системе права государства, его составных элементов и основных 
функций, становится затруднительным понимание истинной сущности норма-
тивного правового акта и его места среди других источников права.  

Ключевые слова: нормативный правовой акт; правовая система; романо-
германская правовая семья; главенствующий признак; юридическая сила. 

 
Современное общество отличается широким разнообразием правовых 

систем, каждая из которых обладает своими особенностями, неповторимым на-
бором признаков. Правовые системы, которые представляют собой рассмотре-
ние права в рамках одного государства, объединены в правовые семьи в соот-
ветствии с совпадающими признаками. Одним из главных критериев такой 
классификации является преобладание в правовой системе источников права 
определённого вида. Нормативный правовой акт входит в их число этих и явля-
ется одним из наиболее развитых и распространённых институтов в числе гла-
венствующих источников различных государств, в особенности стран, принад-
лежащих к романо-германской правовой семье. 

Автор считает, что наиболее развёрнуто сущность нормативного правово-
го акта отражает определение, закрепленное в проекте Федерального закона 
«О нормативных правовых актах в Российской Федерации»: «Нормативный 
правовой акт – письменный официальный документ, принятый в определенной 
форме субъектом правотворчества в пределах его компетенции и направленный 
на установление, изменение, разъяснение, введение в действие, прекращение 
или приостановление действия правовых норм, содержащих общеобязательные 
предписания постоянного или временного характера, распространяющиеся на 
неопределенный круг лиц и рассчитанные на многократное применение»1. 

Существует распространённая позиция, что признаки, выделенные 
С.В. Бошно, являются типичным набором характеристик нормативно-правового 
акта как теоретико-правовой категории [1, с. 36]. Данные признаки можно на-
звать общепринятыми, так как они представляют собой универсальные поло-
жения, утвержденные большинством авторов. К ним принято относить:  

− волевое содержание;  
− официальный характер;  
− нормативность;  
− письменный документ;  
− гарантируется принудительной силой государства и другие [2, с. 96]. 

                                                           
1 Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Феде-

рации» (подготовлен Минюстом России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
26.12.2014) (разработка проекта прекращена), ст. 2. // [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 17.06. 2023). 
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Нормативные правовые акты классифицируются юристами и учёными-
правоведами по различным основаниям, например, по времени их действия, 
субъекту издания, территории распространения действия данных актов и дру-
гим признакам. Но наиболее распространённой из этих классификаций является 
группировка по юридической силе. В соответствии с ней нормативные право-
вые акты разделяются на законы и подзаконные акты. 

Российскую Федерацию, как и некоторые другие страны Европы (Фран-
ция, Германия, Италия и др.) относят к романо-германской правовой семье, од-
нако существуют позиции некоторых учёных, выделяющие Россию как уни-
кальное государство, не принадлежащее ни к одной правовой семье 
(Н.А. Бердяев). Большинство правоведов (Р. Давид, К. Жоффре-Спинози, 
Е.А. Суханов, В.Н. Княгин и др.) всё равно придерживаются первой позиции, 
так как Россия соответствует странам романо-германского права по базовым 
признакам. Кроме того, большая часть российских правовых институтов и мо-
делей складывающихся правовых отношений являются результатами заимство-
ваний из римского права [3, с. 8]. По мнению автора, основным признаком ро-
мано-германской правовой семьи признаётся тот, который говорит, что важ-
нейшим источником права является нормативный правовой акт. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что в России, как и в других современных государствах 
романо-германской правовой семьи, нормативные правовые акты являются 
главным, а в некоторых сферах и ситуациях – вообще единственным средством 
регулирования общественных отношений.  

Итак, углубление в сферу института нормативного правового акта позво-
ляет осуществить обеспечение эффективной деятельности по упорядочению 
общественных отношений и обеспечению стабилизации правовой системы. Об 
этом свидетельствует тенденция расширения роли нормативно-правового акта 
как значительного элемента всех правовых систем современности. 
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несмотря на достаточно серьезную теоретическую разработанность проблемы 
принципов права, она все же нуждается в более глубоком и всестороннем ана-
лизе. Целью работы является определение принципов права, их значение и 
классификация, а также установление существующих проблем по их закрепле-
нию в международном и внутригосударственном законодательстве. В ходе ис-
следования было выявлено, что значение принципов права для правотворческой 
и правоприменительной деятельности является основополагающим. 
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В современной юридической науке под принципами права понимаются 

основополагающие идеи или руководящие начала, закрепляющие в себе зако-
номерности общественной жизни, то есть ее развитие и функционирование в 
целом [1, с. 92]. 

Сама сущность принципов права состоит в том, что они являются основа-
ниями всеобщей связи элементов единой системы форм национального и между-
народного права [2, с. 13]; первичными и наиболее абстрактными элементами 
единой системы форм национального и международного права, в процессе кон-
кретизации которых вырабатываются нормы права и обеспечивается ее существо-
вание; первоначальными правовыми регуляторами общественных отношений. 

Правильное определение сущности принципов права является одной из 
первоочередных задач теоретико-правовой науки. Данная проблема возникает в 
связи с тем, что с принципами права связаны вопросы формирования единого 
правового поля государства, преемственность правовой системы, стимулирова-
ние развития практики и юридической науки. 
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Классификация принципов права осуществляется на основании призна-
ков, которые указывают на сферу деятельности. Ученые выделяют три группы 
принципов: общеправовые, межотраслевые и отраслевые [3, с. 154-155]. В дан-
ном исследовании разберем более подробно каждую из них. 

Общеправовые принципы указывают на принадлежность ко всем отраслям 
современной правовой системы. Они носят нормативно-руководящий характер 
и способны раскрыть сущность и социальную природу права. К данным прин-
ципам относятся: 

– справедливость, чаще всего рассматривают в качестве соразмерности 
меры наказания за совершенное преступление. Но оно также выступает регуля-
тором отношений и способом достижения компромисса между участниками. 
Понятие справедливости означает разумное сочетание личных, общественных и 
государственных интересов при реализации права; 

– гуманизм выступает важным элементом соблюдения Конституции РФ. 
Данный принцип означает защиту прав, свобод и человеческого достоинства от 
противоправных посягательств. Гуманизм представляет собой нравственную 
позицию общества, которая отражает сущность конституционного строя стра-
ны. Данный принцип также означает уважительное, человеческое отношение к 
субъекту правоотношений независимо от его правомерного или неправомерно-
го поведения; 

– законность, означающий обязательное выполнение всеми субъектами 
права установленных законом предписаний, а также обеспечение на всей тер-
ритории государства верховенства Конституции и единства закона. При этом 
все нормативно-правовые акты не должны противоречить Основному закону и 
в полной мере соблюдаться гражданами государства; 

– демократизм означает непосредственное участие народа в государст-
венном управлении и общественных делах; 

– единство прав и обязанностей представляет собой взаимосвязь между 
правами и обязанностями субъектов правоотношений. Это означает, что не су-
ществует прав без обязанностей и наоборот. Каждый субъект правоотношений, 
при пользовании своими правами для получения социального блага, должен 
выполнять определенные обязанности, например, соблюдать права других 
субъектов; 

– юридическое равенство гарантируется Конституцией РФ1 и подразуме-
вает равноправие всех субъектов правоотношений перед законом и судом, не-
зависимо от национальности, расы, социальной принадлежности, вероиспове-
дания, пола, политического убеждения и т.п. Данный принцип также имеет за-
конодательное закрепление в международных документах2.  
                                                           

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)(с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

2 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948)// СПС «КонсультантПлюс», Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах (Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 
года) // СПС «КонсультантПлюс». 
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– федерализм характеризует федеративное устройство российской юри-
дической системы, которая имеет два законодательных уровня: федеральный и 
региональный.  

На основании анализа общих принципов, можно сделать вывод, что они 
взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга в зависимости от ситуа-
ции. Например, принцип гуманизма помогает осуществлению справедливости 
при судебном разбирательстве, устанавливая гуманные отношения между субъ-
ектами. 

Межотраслевые принципы отражают специфику нескольких смежных 
отраслей права. К таким принципам специалисты относят гласность и состяза-
тельность, неотвратимость и равенство, а также другие принципы, затрагиваю-
щие две и более отрасли права. 

Гласность и состязательность затрагивают отрасль гражданского и уго-
ловного процесса. Данные принципы означают открытость судебного заседания 
и состязание сторон с помощью доказательств. 

Принцип неотвратимости связан с юридической ответственностью. Он 
затрагивает отрасли уголовного, гражданского и административного права, в 
которых предусмотрены санкции за нарушение правовых норм.  

Принцип равенства означает, что все стороны судопроизводства имеют 
равные права и обязанности. Все их доказательства будут оцениваться судом на 
равных условиях, субъекты не будут иметь преимущества и привилегий друг 
перед другом. Такой принцип может затрагивать гражданское, семейное и 
брачное право. 

Межотраслевые принципы права тесно взаимосвязаны с общими прин-
ципами, дополняя и конкретизируя их содержание. Но, как мы уже отмечали, 
межотраслевые функционируют в рамках двух или более отраслей права. 

Отраслевые принципы, исходя из логики названия, присущи только од-
ной, отдельной отрасли права, например, конституционной, уголовной, граж-
данской и др. Они представляют собой основополагающие идеи данной отрас-
ли и обусловлены спецификой предмета и метода правового регулирования 
определенной отрасли. Для уголовного процесса таким принципом выступает 
презумпция невиновности, которая означает невиновность обвиняемого, пока 
обратное не будет доказано в законном порядке и установлено вступившим в 
силу приговором суда1. Для семейного права отраслевым принципом является 
приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии, для 
конституционного2 – принцип ротации и приоритета и прямого действия меж-
дународного права и другие3. Некоторые ученые считают такую классифика-
цию несовершенной. Данный вывод связан с отсутствием пояснений о воз-
                                                           

1 Статья 14 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (в последней редакции) // СПС «КонсультантПлюс». 

2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// СПС «КонсультантПлюс». 

3Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223- ФЗ (в последней ре-
дакции) // СПС «КонсультантПлюс». 
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никновении указанных принципов и смешение общих принципов в совершен-
но различных сферах жизни, например, нравственность и политика. Однако 
такая классификация является наиболее распространенной. Мы лишь отметим, 
что Л.С. Явич и некоторые другие авторы в своих работах наметили тенден-
цию развития нового деления принципов на общесоциальные и специально-
юридические. Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать 
вывод, что принципы права выступают в качестве основополагающих идей, 
которые участвуют в регулировании общественных отношений и определении 
основных направлений развития права государства и общества в целом. Клас-
сификация принципов позволяет определить сферу действия тех или иных 
принципов, а также произвести их упорядочивание и выделить влияние на оп-
ределенную отрасль права.  

Также необходимо понимать, что принципы права служат фундаментом 
для реализации правотворческой, правоприменительной и правоинтерпретаци-
онной деятельности. Следует подчеркнуть, что принципы права являются важ-
нейшим началом законодательства правового государства [4, с. 169]. Они ока-
зывают значительное влияние на процессы, связанные с подготовкой, разработ-
кой, написанием и изданием нормативных правовых актов, а также определяют 
основные направления правового воздействия. В этой связи следует констати-
ровать, что принципы права оказывают самое непосредственное воздействие на 
упорядочивание деятельности членов общества. 

 
Библиографический список 

 
1. Зажицкий В.И. Правовые принципы в законодательстве Российской 

Федерации// Государство и право.1996. №11. С. 92. 
2. Ершов В.В. Принципы права: сущность и функции // Российское пра-

восудие, 2019. №2. С. 13. 
3. Явич Л.С. Общая теория права. Л. // Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. 

С. 154-155. 
4. Клименко А.И. Правовые ценности и принципы как содержательное 

основание законодательства современного государства // Юридическая техни-
ка, 2020. № 14. С. 169. 

 
 
 

  



120 

УДК 342 
 

ИНСТИТУТ  ФИНАНСОВОГО  УПОЛНОМОЧЕННОГО  
В  ЗАРУБЕЖНЫХ  СТРАНАХ 

 
Кулакова Диана Владимировна 

Адъюнкт Академии управления МВД России,  
г. Москва, Россия 

tsurkan-diana@mail.ru 
 

Научный руководитель: 
Пожарский Дмитрий Владимирович 

Начальник кафедры государственно-правовых дисциплин  
Академии управления МВД России, д.ю.н.,  

г. Москва, Россия 
 
Аннотация. В России институт финансового уполномоченного учрежден 

относительно недавно в 2018 году. В пояснительной записке к проекту Феде-
рального закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых ус-
луг» указывалось, что при его разработке учитывался международный опыт 
деятельности таких омбудсменов. Изучение зарубежного опыта функциониро-
вания финансового омбудсмена необходимо для понимания его правовой при-
роды, выявления пробелов и проблем в национальной правовой системе и им-
плементация положительного опыта в российскую практику.  

Ключевые слова: финансовый уполномоченный, финансовый омбудсмен, 
зарубежный опыт, защита прав потребителей, финансовая организация.  

 
Финансовый омбудсмен был учрежден в Российской Федерации Феде-

ральным законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг»1 в 2018 году. Данным законом был определен правовой статус омбуд-
смена, организация и деятельность новоучрежденного института, полномочия, 
а также закреплен обязательный порядок досудебного урегулирования споров. 
Решение омбудсмена по итогу рассмотрения обращения потребителя обяза-
тельно для исполнения, а обжаловать его может как потребитель, так и финан-
совая организация в судебном порядке.  

Институт финансового уполномоченного не является правовой новеллой 
для мирового сообщества. Его деятельность положительно признана и широко 
функционирует в Великобритании, Бельгии, Польше, Армении, Германии, Ка-
захстане, Швеции и других странах. В мировой практике институт финансового 
омбудсмена (уполномоченного) является независимым (общественным) орга-
ном рассмотрения споров, возникающих между финансовыми организациями и 
их клиентами - физическими лицами. Институт финансового омбудсмена им-
                                                           

1 Федеральный закон от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам по-
требителей финансовых услуг» // Российская газета. 2018. 6 июня. 
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плементирован в российскую правовую систему сравнительно недавно, для по-
нимания правовой природы данного института необходим анализ организаци-
онной деятельности и особенностей финансового уполномоченного в зарубеж-
ных странах, что является предметом настоящего исследования. 

Финансовый омбудсмен берет начало своего становления в Великобрита-
нии, когда в 1981 г. там впервые был учрежден Страховой омбудсмен. Позднее 
его заменила Служба финансового омбудсмена, учрежденная в Великобрита-
нии в 2001 году на основании специального закона1. Полномочия финансового 
омбудсмена Великобритании довольно широки, они распространяются не толь-
ко на сферу организаций финансового сектора, но и на споры по инвестициям 
(включая паевые фонды), денежным переводам у операторов, кредитным кар-
там, покупкам в рассрочку. 

До обращения к финансовому омбудсмену потребителю необходимо со-
блюсти претензионный порядок – обратиться к финансовой организации, если 
он недоволен ответом, то в течение шести месяцев может подать жалобу ом-
будсмену. Обжаловать его окончательное решение в суде может как потреби-
тель, так и финансовая организация. 

Процедура досудебного регулирования споров с финансовыми организа-
циями в мировом разрезе становилась в Германии с 1992 г., где был создан ин-
ститут финансового омбудсмена при ассоциации немецких банков. В немецком 
законодательстве отсутствует единый специальный закон, регулирующий дея-
тельность финансового уполномоченного. Вместо этого его статус и функции 
распределены по нескольким нормативно-правовым актам2. В соответствии с 
Законом о содействии внесудебному урегулированию споров были введены ба-
зовые положения, согласно которым федеральные земли Германии вправе ус-
танавливать обязательное досудебное разрешение споров во внесудебном по-
рядке при сумме иска до 750 евро. До обращения к германскому омбудсмену 
необходимо обратиться с претензией к финансовой организации. Решение ом-
будсмена является обязательным для банка, если сумма спора не превышает 
5 тыс. евро [1, с. 127]. 

В Республике Казахстан впервые на постсоветском пространстве был уч-
режден институт финансового омбудсмена, причем деятельность по разреше-
нию споров потребителей финансовых услуг с финансовыми организациями 
разделена между двумя омбудсманами: Банковским и Страховым. Их деятель-
ность финансируется за счет взносов банковских и страховых организаций со-
ответственно.  

Институт банковского омбудсмена в Казахстане был создан в 2011 году, 
что было вызвано увеличением количества жалоб в государственные органы со 
стороны населения на нарушение прав по договорам ипотечного займа. В связи 

                                                           
1 Financial Dervices and Markets Act, 2000. Part XVI, schedule 17 (The Ombudsman 

Scheme). URL: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/part/XVI (дата обращения 
13/06/2023). 

2 Federal Financial Supervisory Authority (BaFin): official website URL: https://clck.ru/ 
34dEUW (датаобращения: 05.06.2023).  
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с этим в 2011 году в Закон «О банках и банковской деятельности»1 были внесе-
ны изменения и в республике ввели новый правовой институт — банковский 
омбудсмен, а структура, штат института, сроки рассмотрения обращения и 
иные вопросы урегулированы Внутренними правилами банковского 
омбудсмана2. Банковский омбудсман осуществляет свою деятельность при Ас-
социации финансистов Казахстана, учрежденной несколькими крупными кре-
дитными организациями Казахстана. Его компетенция ограничена разрешением 
споров между потребителем и финансовой организацией, вытекающих из дого-
вора ипотечного займа, а также участием в реструктуризации задолженности по 
таким договорам на  взаимоприемлемых для сторон условиях, то есть осущест-
вляет процесс медиации. Уполномоченный рассматривает споры, возникающие 
из договоров, сумма которых не превышает 20 000 месячных расчетных показа-
телей (приблизительно 9,5 млн рублей).  

Институт страхового омбудсмана существует в Казахстане с 2007 года, 
его деятельность регулируется совокупностью правовых актов, в том числе За-
коном «О страховой деятельности»3 и Внутренними правилами Страхового 
омбудсмана4. В отличие от банковского, и в отличие от российского финансо-
вого уполномоченного, Страховой омбудсман в Казахстане разрешает споры не 
только между страховщиком и страхователем по всем видам страхования, но и 
между страховыми организациями по вопросам прямого возмещения убытков. 
В целом, обязательный досудебный порядок обращения к омбудсману отсутст-
вует, то есть потребитель может обратиться сразу в суд для защиты своих прав. 
Согласно имеющейся в Казахстане модели организации досудебного урегули-
рования, решение финансового омбудсмана становится обязательным для стра-
ховой организации, если было вынесено в пользу потребителя, и если потреби-
тель согласился с ним. Решение может быть обжаловано в суде только потреби-
телем. 

Республика Армения стала первой страной СНГ, где на финансовом рын-
ке был введен внесудебный институт урегулирования споров между потребите-
лями и финансовыми организациями, а именно — Примиритель финансовой 
системы5. Офис примирителя работает с 2009 года, рассматривает имуществен-
ные требования потребителей на сумму не более 10 000 000 драмов (около 
1,5 млн. рублей), причем деятельность уполномоченного, так же как и в России, 
                                                           

1 Закон Республики Казахстан от 31.08.1995 г. № 2444 «О банках и банковской дея-
тельности» URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1003931 (дата обращения: 
15.06.2023). 

2 Внутренние правила Банковского омбудсмана, утверждены Советом представителей 
протоколом № 2 от 26.09.2011 г. URL: https://clck.ru/34kT3b (дата обращения: 15.06.2023). 

3 Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года № 126-II «О страховой дея-
тельности» URL: https://clck.ru/34kTMb (дата обращения: 15.06.2023). 

4 Внутренние правила Страхового омбудсмана, утвержденs Советом представителей 
страхового омбудсмана протоколом № 27 от 05.11.2018 г. URL: https://clck.ru/34kTXV (дата 
обращения: 15.06.2023). 

5  Закон Республики Армении «О примирителе финансовой системы» от 17.06.2008 г. 
URL: https://clck.ru/34Egeo (дата обращения: 05.04.2023). 
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финансируется за счет взносов финансовых организации. Для разрешения спо-
ров обращение к омбудсмену является правом гражданина, потребитель вправе 
самостоятельно решить, каким образом защищать свои права (обратиться в суд 
или к примирителю). До обращения к примирителю потребителю, так же как и 
в России, необходимо соблюсти претензионный порядок (первоначально обра-
титься к финансовой организации). По результату рассмотрения требования по-
требителя примиритель выносит решение, которое направляет клиенту. Реше-
ние становится обязательным для сторон на следующий рабочий день после то-
го, как потребитель путем направления письменного согласия полностью со-
глашается с решением примирителя (в течение 30 рабочих дней с момента рас-
сылки).  При этом если организация не исполнит решение примирителя, то кли-
енту необходимо обратиться в суд, который в трехдневный срок обязан выдать 
исполнительный лист для обеспечения принудительного исполнения решения 
омбудсмена.  

Таким образом, институт российского финансового омбудсмена обладает 
схожими чертами с зарубежными финансовыми уполномоченными, например, 
наличием претензионного порядка, ограничением суммы требования по обра-
щению, рассмотрением только имущественных споров и другими. При этом 
российский омбудсмен отличается от схожих зарубежных институтов, имеет 
свои специфические черты, так обращение к российскому финансовому упол-
номоченному является обязательной процедурой досудебного регулирования 
спора, а его решение имеет юридическую силу, для обеспечения исполнения 
которого дополнительное обращение в суд не требуется.  
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Аннотация. В статье рассматриваются различные типы договоров, кото-

рые заключаются в сети Интернет, исследуются характеристики использования 
электронной подписи, соглашений типа click-wrap или browse-wrap, а также 
рассматривается концепция смарт-контрактов. В работе анализируются акту-
альные проблемы, последние изменения в законодательстве, идеи отечествен-
ных и зарубежных научных авторов, а также выводы, сформированные на ос-
нове судебной практики. 

Ключевые слова: договоры, соглашения, сеть Интернет, гражданское за-
конодательство, цифровизация, электронная подпись, пользовательское согла-
шение.  

 
Начать исследование необходимо с того, что развитие компьютерных и 

информационных технологий привело к значительному увеличению количества 
товаров и услуг, приобретаемых с помощью цифровых средств. За последние 
десятки лет обрели особую актуальность онлайн-соглашения, возможностью 
заключения которых воспользовались подавляющее большинство субъектов 
гражданских правоотношений. Так, на протяжении восьми месяцев 2020 года 
было заключено около 11,2 млн электронных договоров страхового полиса 
ОСАГО, что составляет почти 50% всех страховых полисов, выданных за этот 
период [1, с. 40]. Тем не менее, онлайн-контракты могут выполняться различ-
ными способами, например, путем отправки цифровых документов, посредст-
вом «клика» компьютерной мыши на кнопку «Я согласен» или перехода на оп-
ределенную веб-страницу для просмотра пользовательского соглашения, а так-
же с использованием смарт-контрактов. 
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В Российской Федерации юридические лица все чаще стали практико-
вать обмен электронными копиями договоров, подписанных уполномоченны-
ми лицами. Однако при определении точности изображения отраженных на-
мерений подписывающего лица в отсканированном документе могут возни-
кать некоторые проблемы. Чтобы решить данное противоречие, эксперты в 
области науки и права советуют следовать следующим рекомендациям: обес-
печить высокое качество сканирования и использовать только корпоративные 
адреса электронной почты. 

По общему правилу, предусмотренному в п. 2 ст. 160 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее – ГК РФ), прямого запрета на заключение 
договоров в электронной форме, удостоверенных электронной подписью, нет, 
но не стоит забывать про определенные виды договоров, которые не могут быть 
заключены в электронной форме, в том числе, с помощью сети Интернет1. К 
таким договорам относятся: договор купли-продажи недвижимости, договор 
ренты, залог недвижимости и т.п. 

К этой категории стоит также отнести те договоры, обязательным услови-
ем действительности которых является нотариально заверенная форма. Одним 
из наиболее подходящих примеров может выступать договор об отчуждении 
части доли или доли в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью [2]. Согласно предусмотренной процедуре, такой договор должен быть 
нотариально заверен и передан в инспекцию Федеральной налоговой службы, 
поэтому автор акцентирует внимание на том, что такой тип договора не может 
иметь электронную форму.  

Далее хотелось бы рассмотреть группу договоров, которые считаются за-
ключенными с момента принятия пользовательского соглашения при посеще-
нии веб-сайтов или после клика мыши на определенную кнопку. Так, например, 
при посещении сайта Московского каршеринга на экране компьютера у пользо-
вателя появляется информационное сообщение, которое содержит следующий 
текст: «Продолжая пользование настоящим сайтом, Вы выражаете своё согла-
сие на использование cookie и обработку данных в соответствии с Политикой 
ГКУ ЦОДД в отношении обработки персональных данных и сведений о реали-
зуемых требованиях к защите персональных данных»2. Тем самым, договор 
пользовательского соглашения считается заключенным с момента дачи согла-
сия пользователем на обработку персональных данных и использование файлов 
cookie. Процесс заключения договоров в электронном виде, как правило, явля-
ется наиболее быстрым и удобным для пользователей. В российской судебной 
практике были случаи, когда исполнение договоров click-wrap ставилось под 
сомнение. Одно из таких дел – № А12-34919/2015, по которому истец ООО 
«Дориан-Краснодар» требовал взыскать с ответчика ООО «Моллер-Юг» сумму 
в размере 44500 рублей, ссылаясь на неосновательное обогащение. По мнению 

                                                           
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 14.04.2023, с изм. от 16.05.2023)// СПС «КонсультантПлюс» дата обращения: 12.06.2023 г. 
2 Московский каршеринг – Единый Транспортный Портал URL: https://transport. 

mos.ru/carsharing (дата обращения: 22.06.2023). 
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истца, денежные средства были ошибочно сняты с расчетного счета ООО «До-
риан-Краснодар» и переведены на расчетный счет ответчика, несмотря на от-
сутствие каких-либо договоренностей между двумя сторонами. После тщатель-
ного изучения материалов дела суд отклонил приведенные доводы истца и 
пришел к иному выводу. Было установлено, что ответчик разместил на своем 
веб-сайте предложение о представлении услуги по разработке сайтов компаний, 
логотипов и нейминга. Истец прошел регистрацию на Интернет-портале ответ-
чика, предоставив необходимую информацию, и подал заявку на получение ус-
луги, указав свое согласие с условиями пользовательского соглашения. После 
получения проекта договора истец произвел предоплату за услуги. По оценке 
суда все существенные условия были соблюдены, вовлеченные стороны были 
четко идентифицированы, и от контрагента было получено согласие. В резуль-
тате, исковые требования истца были отклонены судом. 

Существует несколько часто используемых типов соглашений, к числу 
которых относятся shrink-wrap, click-wrap и browse-wraptransaction. Автор счи-
тает, что первый вид соглашений в настоящее время потерял свою былую акту-
альность, однако для уяснения отличительных особенностей между вышена-
званными договорами, стоит немного подробнее раскрыть сущность каждого. 
Договор типа shrink-wrap представляет собой ни что иное как, «упаковочное» 
соглашение, то есть покупка коробки с лицензионным или иным программным 
обеспечением, открывая которую, у потребителя появляется две возможности: 
принять условия пользования или вернуть товар обратно в магазин.  

В то же время, соглашения типа click-wrap,которые позволяют пользова-
телям прочитать соглашение, прежде чем они примут условия. Окно для дан-
ного действия обычно появляется в конце текста соглашения. Даже если поль-
зователь решает не читать соглашение, он все равно знает о его существова-
нии и не может впоследствии заявить, что другая сторона его не предоставля-
ла. Этот метод заключения контрактов возник в индустрии лицензирования 
программного обеспечения. В Соединенных Штатах имело место множество 
судебных прецендентов по проверке действительности лицензионных согла-
шений, заключенных по технологии click-wrap. Некоторые решения были при-
знаны недействительными из-за отсутствия явного согласия лицензиата. Кро-
ме того, договоры могут быть признаны недействительными, если лицензиар 
включает несправедливые условия, независимо от способа заключения дого-
вора [3, с. 10]. Согласно российскому законодательству, этот способ заключе-
ния договора укладывается в традиционное понимание концепции оферты и 
акцепта. Однако пользователям может быть сложно договориться об условиях 
контракта с компаниями, поскольку обычно ожидается, что они либо примут, 
либо отклонят условия без переговоров. Таким образом, соглашения «по 
щелчку» позволяют пользователям просматривать соглашение перед его при-
нятием, в то время как соглашения с переходом на конкретную веб-страницу 
формируются путем перехода по ссылке на пользовательское соглашение.  

Brows-wrap–– это тип соглашения по клику, который позволяет пользова-
телям ознакомиться с текстом пользовательского соглашения, когда ссылка на 
его содержимое, и кнопка принятия условий находятся в одном месте или на 
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другой странице. Однако этот метод вызывает опасения по поводу того, дейст-
вительно ли пользователь согласился с условиями и не был ли изменен текст 
соглашения. Предполагается, что пользователь, проявив инициативу, самостоя-
тельно знакомится с условиями использования продукта или информацией, 
представленной на веб-сайте. Просто используя продукт или заходя на веб-
сайт, пользователь автоматически соглашается с условиями, установленными 
продавцом или поставщиком. Однако важно отметить, что даже в Соединенных 
Штатах, где такого рода соглашения впервые появились, суды часто признают 
юридическую несостоятельность таких соглашений. Это связано с тем, что 
трудно доказать, действительно ли пользователь согласился с условиями. По-
этому, при возникновении спорных моментов на владельца сайта, продавца, по-
ставщика или оператора ложится ответственность доказать, что пользователь 
действительно ознакомился с условиями соглашения [4, с. 289]. В известном 
деле с участием NetscapeCommunicationsCorp суд постановил, что пользователи 
не были связаны соглашением, поскольку ссылка на лицензионное соглашение 
не отображалась на видном месте веб-сайта [5]. Этот тип соглашения сложно 
квалифицировать и признать как в законодательстве США, так и в отечествен-
ном поскольку у пользователей может отсутствовать возможность прочитать 
текст и дать прямое согласие. В результате некоторые соглашения, заключен-
ные таким образом, могут не иметь законной силы.  

В заключение хочется сказать, что появление развитие электронных 
платформ и виртуального пространства в целом создало новую площадку для 
действий пользователей, продавцов, правоохранительных органов и иных 
субъектов гражданских правоотношений. Интернет, будучи сложной и уни-
кальной средой, изменил и процесс восприятия договорных соглашений. Это 
обуславливает необходимость изучения и разработки теоретических концеп-
ций по данному вопросу, а также внесения соответствующих изменений в за-
конодательство. Создание научной основы и формирование правовых норм, 
которые будут наиболее полно и точно регулировать электронную сферу до-
говорных отношений, поможет избежать какой-либо двусмысленности в юри-
дических структурах, будет способствовать всестороннему пониманию буквы 
закона и обеспечит согласованность правоприменительной практики по раз-
личным вопросам.  
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Аннотация. В статье исследуются нормативные правовые акты, отли-

чающие законодательство Республики Башкортостан от законодательства Рос-
сийской Федерации. Обозначаются примеры реализации права на образование, 
описываются документы, позволяющие гражданам реализовывать свои права в 
сфере образования. Выделяются тенденции в сфере образования, а также пред-
лагается механизм развития Республики Башкортостан и повышения уровня 
образования населения Республики Башкортостан.   

Ключевые слова: реализация права, язык обучения, изучение родных 
языков, стимулирование государством талантливой молодежи,  работники с 
высшим образованием. 

 
Перед тем, как рассказать об особенностях реализации права на образо-

вание в Республике Башкортостан хотелось бы обратить внимание на правовые 
основы в сфере образования Республики Башкортостан. Законодательство Рес-
публики Башкортостан в сфере образования основывается на следующих нор-
мативных правовых актах: Конституция Российской Федерации, (ст43)  Феде-
ральный закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Консти-
туция Республики Башкортостан, Закон «Об образовании республики Башкор-
тостан» и иных нормативных правовых актах, таких как "Письмо Министерства 
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образования и науки Российской Федерации  "Об организации получения обра-
зования в семейной форме", Постановление Правительства Республики Баш-
кортостан "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной или муниципальной образовательной организации с обучаю-
щимися и (или) их родителями (законными представителями), Постановление 
Правительства Российской Федерации." Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг", Постановление правительства Республики 
Башкортостан " Об установлении требований к одежде обучающихся", "Сани-
тарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих 
местах", Закон О порядке обеспечения учебными пособиями, в том числе рабо-
чими программами, используемыми в образовательном процессе.  

Согласно абз 2 ст. 47 Конституции Республики Башкортостан: Гаранти-
руются общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего и среднего профессионального образования в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, а также 
изучение государственных языков Республики Башкортостан и языков народов 
Республики Башкортостан.1 

П. 4 ст. 14.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» гласит:  
Граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольно-

го, начального общего и основного общего образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение род-
ного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе рус-
ского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования, в порядке, установленном законодательством об образо-
вании.2 

Ярким примером реализации данных норм является заявление на выбор 
языка обучения в следующем учебном году, которое традиционно родители 
учащегося заполняют либо в конце, либо в начале учебного года, а также обра-
зец заявления на изучение родного языка.  

На практике же это выражается в большом количестве школ с углублен-
ным изучением родных языков или изучением общеобразовательных предметов 
на языке народов Республики Башкортостан. Так, на примере города Уфы, со-
гласно информации, размещенной на сайте Управления образования Админи-
страции ГО г. Уфа на сегодняшний день функционируют 10 башкирских, 4 та-
тарских дошкольных образовательных организаций. 

В 200 дошкольных образовательных организациях организовано изучение 
родных языков. Более 7000 дошкольников изучают башкирский язык, около 
2000 – татарский язык. В 134 дошкольных образовательных организациях и 7 
                                                           

1Конституция Республики Башкортостан:[принята Верховным Советом Республики 
Башкортостан 24 декабря 1993 года за № ВС-22/15]//Электронный фонд правовых и норма-
тивно-технических документов [Электронный ресурс]. URL: https://docs.cntd.ru/document/ 
935100256 (дата обращения: 06.06.2023)  

2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федера-
ции" (последняя редакция)//СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 06.06.2023)  

https://docs.cntd.ru/document/935100256
https://docs.cntd.ru/document/935100256
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Центрах образования организованы группы, обучение и воспитание в которых 
ведется на родных языках 

Система общего образования включает в себя 8 башкирских гимназий и 
лицеев, 2 татарские гимназии, Центр образования № 25 с углубленным изуче-
нием татарского языка. Что касается дополнительного образования, то  
в Уфе функционируют 13 воскресных школ. В них более 3 тыс. детей изучают 7 
родных языков: чувашский, татарский, армянский, марийский, башкирский, 
немецкий, иврит.1 Наличие в городе школ с различными языками обучения дает 
возможность приобщения детей к родному языку, культуре, традициям и обы-
чаям народов Башкортостана. 

Однако особенности реализации права на образование в Республике Баш-
кортостан не заканчиваются только на изучении родных языков. Стоит перейти 
и к другим аспектам и раскрыть другие особенности реализации права на обра-
зование в нашей Республике. 

К сожалению, наиболее свежие данные которые удалось найти лишь за 
2020 год, но для общего описания ситуации этих данных будет более чем дос-
таточно. В 2020 году  1318 школ, из них 9 частных. Средне специальных учеб-
ных заведений  96 из них 7 частных. Высших учебных заведений насчитыва-
лось всего 10 из них 2 государственных, на данный же момент учебных заведе-
ний 9, так как в связи с недавним объединением УГАТУ и БашГУ вместо двух 
разных учебных заведений был создан единый УУНиТ. 215 организаций до-
полнительного образования. Всего же в Республике действует 1638 образова-
тельных организаций. Исходя из предоставленных данных, можно смело ска-
зать, что реализация права на образование в Республике Башкортостан обеспе-
чивается в полной мере. Также нельзя не обойти стороной стимулирование го-
сударством талантливой молодежи.  

Одним из примеров такой поддержки является  Указ Главы Республики 
Башкортостан о ежегодной единовременной премии Главы Республики Баш-
кортостан участникам ЕГЭ набравшим 100 баллов по одному из предметов и 
поступившим в ВУЗы республики. Данная мера для многих из них стала суще-
ственной поддержкой и поможет реализовать свой потенциал в науке.  

Программы развития образовательной системы Башкортостана форми-
руются на основе двух взаимосвязанных компонентов — федерального и ре-
гионального, логика синтеза которых определена общими тенденциями госу-
дарственной политики Российской Федерации в образовательной сфере, значи-
мостью вузов и колледжей Башкирии в системе подготовки профессиональных 
кадров страны, задачами сегодняшнего дня и будущего Республики Башкорто-
стан [1]. 

На данный момент одним из негативных показателей является доля ра-
ботников с высшим образованием. Согласно исследованию аудиторско-

                                                           
1 Сайт Управления образования Администрации городского округа город Уфа Рес-

публики Башкортостан [Электронный ресурс].URL: https://ufa-edu.ru/education/Nacionalnoe% 
20obrazovanie/ (дата обращения: 06.06.2023)  

https://ufa-edu.ru/education/Nacionalnoe%20obrazovanie/
https://ufa-edu.ru/education/Nacionalnoe%20obrazovanie/
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консалтинговой сети Fin Expertiza1, в Республике Башкортостан каждый 9 ра-
ботник не оканчивал ничего, кроме школы, а  каждый 27 работник получил 9 
классов образования. Это ни в коем случае не говорит о том, что эти люди пло-
хие работники. Возможной причиной такого явления может быть резкий рост 
популярности онлайн-курсов. На сегодняшний день данные образовательные 
услуги являются в разы более дешевыми, чем аналогичные программы в уни-
верситетах.  На мой взгляд, необходимо стимулировать людей получать высшее 
образование. Ведь с помощью него у человека появляется больше навыков, ко-
торые он может реализовать, он заводит новые полезные знакомства, которые 
могут пригодиться для дальнейшей работы, чего он с трудом сможет получить 
при помощи онлайн-курсов. Стоит заметить, что право населения на образова-
ние в нашем регионе реализуется в полной мере, о чем я говорил выше, однако, 
выходит, что стоимость наиболее популярных и востребованных специально-
стей все еще слишком высока, что наталкивает на мысль о наиболее оптималь-
ном в таких условиях варианте, о комбинировании программ обучения ВУЗов и 
онлайн-курсов в форме заочного обучения, что позволит существенно снизить 
стоимость обучения и в то же время будет гарантом качества полученных на-
выков и знаний, так как программы онлайн-курсов будут стандартизированы. 

Можно прийти к выводу, что необходимо  выделять больше средств для 
субсидирования и материальной помощи для людей, получающих образование 
по наиболее популярным и востребованным специальностям. Тем самым мы 
значительно уменьшим количество людей, которые не имеют каких-либо ис-
ключительных навыков, кроме физических. Это в перспективе приведет к тому, 
что товары и услуги будут совершенствоваться, качество жизни возрастать, а в 
дальнейшем возможно даже спасет людей от нищеты из-за того, что их специ-
альность заменят машины и искусственный интеллект, потому что на наш 
взгляд, самое ценное, что человек получает во время образования, это способ-
ность учиться, подстраиваться под изменения, у него появляется гибкость 
мышления.  

Таким образом, реализация права на образование в нашей Республике 
уникальна. Она включает в себя такие особенности, как внимание к языку, ис-
тории и культуре народов Башкортостана, к обучению на разных языках и изу-
чению этих языков как родных. В то же время создаются все необходимые ус-
ловия для реализации права на современное, качественное образование. Созда-
ются различные проекты, выделяются гранты, поддерживается талантливая мо-
лодежь. Я считаю, что если  реализация права на образование будет обеспечи-
ваться таким же образом с учетом потребностей рынка труда и популярности 
различных специальностей, то в будущем это поможет развивать нашу Респуб-
лику, добиваться новых результатов и улучшать качество жизни всего населе-
ния региона. 
  

                                                           
1 Новостной портал РБК. [Электронный ресурс]. URL: https://ufa.rbc.ru/ufa/05/09/2022/ 

63158f8a9a79471cdd8ab8eb (дата обращения: 06.06.2023)   

https://ufa.rbc.ru/ufa/05/09/2022/63158f8a9a79471cdd8ab8eb
https://ufa.rbc.ru/ufa/05/09/2022/63158f8a9a79471cdd8ab8eb
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Аннотация. Статья представляет собой анализ действующего законода-

тельства в области правил дорожного движения, с целью изучения теоретиче-
ского и практического аспекта применения внесенных изменений. Представле-
но описание сущности средств индивидуальной мобильности, проблематика их 
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Пожалуй, в 2023 году прогресс дошел до такого состояния, что люди, 

правильно его использующие, могут удовлетворить любую человеческую по-
требность взамен на общепринятый эквивалент, которым выступают деньги. Но 
единственная потребность человека, которая не может быть удовлетворена да-
же за огромные суммы денег − это потребность человека во времени. Человеку 
всегда не хватает времени. Реальность такова, что даже за самые ужасные и ко-
варные преступления у человека отнимают его время. Всем же известны фразы: 
«суд назначил наказание в виде лишении свободы сроком на 1 год…». Исходя 
из этой логики время - это ценность, которую очень легко потерять, но не воз-
можно вернуть. И как закономерное следствие, человечество пытается компен-
сировать это через научно-технологический прогресс, разрабатывая новые уст-
ройства, помогающие сохранить «драгоценное время». Таковым «компенсато-



133 

ром» явились устройства, называемые сейчас как «средства индивидуальной 
мобильности». Автор данной статьи, размышляя над тем, к чему же все-таки 
отнести средства индивидуальной мобильности, выбирая между категорией со-
циального блага и общественно-полезного феномена и напастью нового време-
ни, пришел к выводам, которые и попытается раскрыть ниже. 

До недавнего времени, такие внезапно появившиеся понятия в России, 
как электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и 
иные аналогичные средства не имели никакого правового статуса. Они де-
факто являлись участниками дорожного движения, но их роль «на дороге» была 
не ясна, правоприменение по отношению к ним было затруднено, потому что 
сталкивались с фундаментальным вопросом: «А это что?». Сегодня же на этот 
вопрос имеется ответ. Так, Постановлением Правительства РФ от 06.10.2022 
№ 1769 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации…» [1] были внесены изменения в правила дорожного движения 
Российской Федерации. Теперь вышеперечисленные понятия получили законо-
дательное название – средства индивидуальной мобильности. Средствами ин-
дивидуальной мобильности (далее СИМ) признаются транспортные средства, 
имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенных для индивиду-
ального передвижения человека посредством использования двигателя (двига-
телей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса 
и иные аналогичные средства). С одной стороны прослеживаются явно соци-
ально полезные «сдвиги» (небольшого размера устройства, позволяющие быст-
ро перемещаться по городу и не загрязняющие окружающую среду, позволяю-
щие сэкономить на топливе и проезде в общественном транспорте, получили 
свое нормативное закрепление и теперь являются «полноправными» участни-
ками дорожного движения), но с другой стороны возникает ряд резонных во-
просов. Правила дорожного движения в п. 1.5 призюмируют: «Участники до-
рожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать 
опасности для движения и не причинять вреда» [2]. Автор данной статьи счита-
ет, что данную норму невозможно соблюсти при использовании СИМ таким 
образом, каким разрешено настоящими правилами дорожного движения. Возь-
мем для анализа самый популярный электросамокат для шеринга (термин, обо-
значающий аренду самоката на короткий срок по аналогии с каршерингом) 
Ninebot Kick Scooter MAX. Его масса 17.5 килограмм (без учета массы тела че-
ловека). Данный аппарат развивает скорость до 30 километров в час, хотя пра-
вилами дорожного движения установлены ограничение до 25 километров в час. 
С помощью знаний физики посчитаем энергию движущегося тела. Для этого 
возьмем массу приведенного выше электросамоката, а скорость возьмем мак-
симально разрешенную. Таким образом получается, что энергия движущегося 
тела будет равна 602 Дж. Удар знаменитого боксера Майка Тайсона составляет 
358 Дж. И это все при условии, что зачастую используются они в местах с по-
вышенным числом скопления людей. Очевидно, что при контакте с таким уст-
ройством вред, который будет причинен пешеходу, будет очень значительным, 
будет угрожающем его жизни. Более того, законодатель сознательно разрешил 
самостоятельно использовать СИМ лицам, достигшим 14-летнего возраста на 
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проезжей части наряду с машинами. Разница в том, что для водителя авто-
транспортного средства предусмотрен целый комплекс мер, направленных на 
«защиту» водителя, на его безопасность. На безопасность водителя электроса-
моката не направлено ничего. Ему остается уповать только на собственные зна-
ния ПДД и надеяться на соблюдение правил водителями автотранспортных 
средств. Также стоит учитывать состояние дорожного полотна, наличие в нем 
расщелин и ям, естественных препятствий, так как технические характеристики 
электросамоката, размер его шин и протектора просто не позволяет справиться 
с такими «дорожными условиями». В обозначенной проблеме возникает и дру-
гая проблема. Получается, чтобы лицо смогло управлять автотранспортным 
средством и передвигаться по дорогам общего пользования, ему необходимо 
пройти программу обучения, направленную на формирование знаний ПДД, на-
выков и умений использования автотранспортного средства, сдать экзамен, со-
стоящий из практической и теоретической части, а чтобы лицо смогло управ-
лять СИМ на тех же дорогах общего пользования, ему не нужно формировать 
знаний ПДД, подтверждать свои знания на экзамене в ГИБДД, ему не нужно 
формировать умения и навыки передвижения на СИМ, а все лишь нужно дос-
тичь 14 летнего возраста? 

ПДД установлены ограничения и запреты, связанные с управлением 
СИМ. Но также остается не решенный вопрос: «А кто за этим будет следить?».  

Автор статьи должен констатировать, что на данный момент вопросов 
больше, чем ответов. Все это свидетельствует лишь о курсе протуберанства в 
государственной политике по обеспечению безопасности в сфере дорожного 
движения. Автор статьи призывает отходить от политики протуберанства и 
считает не обходимым «доурегулировать» данную сферу. Во-первых, необхо-
димо ввести единые ГОСТ-ы, т.е единые унифицированные стандарты произ-
водства конкретных видов СИМ. Во-вторых, необходимо повышать правовую 
грамотность населения в сфере дорожного движения. В-третьих, необходимо 
сделать обязательным регистрацию СИМ в ГИБДД и ввести для них единые 
опознавательные знаки (например номера, которые позволят следить за испол-
нением правил дорожного движения через камеры). В-четвертых, запретить по-
явление СИМ на дорогах общего пользования, так как они не обладают средст-
вами защиты здоровья и жизни водителя. В-пятых, запретить появление СИМ в 
местах массовых скопления людей и ввести зоны, в которых запрещено их ис-
пользовать, что позволит пешеходу чувствовать себя в безопасности. В-шестых, 
необходимо обязать компании, предоставляющие шеринговые услуги, отвечать 
за исправность предоставляемых в аренду СИМ и ввести ответственность за 
неисполнение предлагаемой обязанности; увеличить возрастной ценз допуска к 
управлению СИМ. 

Обозначенные выше проблемы и приведенные пути решения не являются 
исчерпывающими. Проблема в регулировании использования СИМ не исчерпа-
ла себя и только начинает должным образом изучаться. Поэтому исходя из все-
го вышеперечисленного, на данном этапе развития общества СИМ – это несо-
мненная напасть нового времени, хотя и несущая в себе благие намерения.  
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Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (бан-

кротстве)" не закрепляет конкретных видов или способов осуществления сана-
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ции, не раскрывает он и понятие финансовой помощи. Только в пункте 2 статьи 
31 закреплено, что предоставление финансовой помощи может сопровождаться 
принятием на себя должником или иными лицами обязательств в пользу лиц, 
предоставивших финансовую помощь1. Что является вполне логичным, по-
скольку если мы говорим о коммерческих организациях, то они не вправе за-
ключать договоры дарения, и в целом заключение безвозмездных сделок про-
тиворечило бы их сущности. В научной литературе можно встретить деление 
форм санации на следующие виды: санация посредством реорганизации пред-
приятия и санация через реструктуризацию долга. Более интересной представ-
ляется вторая форма санации. Такой вид санации возможен в следующих фор-
мах: выпуска новых ценных бумаг для мобилизации денежного капитала; уве-
личения банковских кредитов и предоставления субсидий; льготного кредито-
вания; отсрочки погашения долга и других. 

Большая часть ученых говорит о возможности предоставления кредита, 
однако никто из них не затрагивает возможности применения договора лизинга 
в качестве санации неплатежной организации. Но, стоит признать, что заклю-
чение договора лизинга для неплатежеспособной организации может оказаться 
куда выгоднее, чем кредитование.  

Финансовая стабилизация предприятия с помощью лизинга может осуще-
ствляться по следующим направлениям: устранение неплатежеспособности, где 
основная цель - предупреждение немедленного возбуждения дела о банкротст-
ве; восстановление финансовой устойчивости, когда успешное осуществление 
даст возможность предотвратить угрозу банкротства не только в краткосроч-
ном, но и в среднесрочном периоде; изменение стратегии финансирования с 
целью ускорения экономического роста. [1, С. 70]  

Использование механизма лизинга неплатежеспособной организацией по-
зволит ей увеличить оборотные средства и повысить скорость и качество вы-
пускаемой товаров именно за счет полученного по договору лизинга имущест-
ва. И таким образом организация сможет получить прибыль, которая пойдет на 
оплату долговых обязательств.  

Лизинг является более надежным средством кредитования, поскольку в 
данном случае право собственности сохраняется за лизингодателем - кредито-
ром. Кроме того, предмет лизинга всегда можно вернуть, в отличие от денеж-
ных средств, которые при неправильной их реализации, невозможно будет воз-
местить, а имущества должника может не хватить для оплаты всех долгов в 
случае процедуры банкротства. Именно по этой причине договор лизинга не 
требует обеспечения в виде залога или поручительства, а лизинговые компании 
не предъявляют столь строгих требований к лизингополучателю, как банки к 
заемщику.  

Отсюда вытекает и то, что предмет лизинга в случае возбуждения бан-
кротства в отношении лизингополучателя, не включается в конкурсную массу и 
соответственно на него не может быть обращено взыскание, поскольку собст-

                                                           
1 Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ // 

Российская газета. N 209-210. 02.11.2002 Ст. 31. 
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венником остается лизингодатель. В случае, если лизинговая компания не по-
требует расторгнуть договор лизинга и вернуть имущество, то должник вправе 
продолжать использовать это имущество, оплачивать лизинговые платежи и 
тем самым осуществлять действия, направленные на восстановление своей пла-
тежеспособности.  Кроме того, тот факт, что после начала процедуры банкрот-
ства, должник продолжат выплачивать лизинговые платежи, не свидетельствует 
о его предпочтениях в пользу лизинговой компании, а потому такие сделки не 
могут быть признаны недействительными. То есть, по сути, в данной ситуации 
лизинг остается одним из средств восстановления платежеспособности не толь-
ко в рамках предупреждения банкротства, но и на стадии объявления должника 
несостоятельным.  

Верховный суд отмечает, что если стоимость полученного по договору 
финансовой аренды (лизинга) имущества превышает задолженность должника, 
то такие сделки по лизингу признаются действительными. Так, в обзоре Вер-
ховного Суда РФ указывается, что отступление от очередности и совершение 
лизинговых платежей в целях выкупа оборудования могут иметь смысл в си-
туации, если при помощи данного оборудования должник впоследствии плани-
рует вести свою производственную деятельность, выйти из кризиса и восстано-
вить платежеспособность. Также отсутствует целесообразность в признании 
платежей недействительными, если оценочная стоимость имущества на момент 
выкупа превышала размер платежей, совершенных в период предпочтения, и 
должник рассчитывал впоследствии реализовать это имущество, покрыв на-
званные расходы1. Иной вопрос, захочет ли лизинговая компания оставить 
имущество у лица, в отношении которого возбуждена процедура банкротства? 
Для нее выгоднее будет расторгнуть договор и вернуть имущество, чем про-
должать лизинговые правоотношения с должником.  

В научном обществе существует позиция о том, что лизинг должен быть 
приближен по своей сути к залогу. Ученые обосновывают это тем, что при на-
личии залога на имущество должника, на заложенное имущество нельзя обра-
тить взыскание, что способствует восстановлению платежеспособности долж-
ника. То есть обосновывается такая точка зрения, что лизинговое имущество 
должно оставаться у должника при процедуре банкротства, и данный вопрос 
должен решаться не по усмотрению лизинговой компании, а императивно на 
законодательном уровне. К примеру, в случае лизинга самолетов, у банкрота – 
авиакомпании самолеты не должны изыматься вследствие решения лизингода-
теля на основании расторжения договора лизинга, а оставаться у лизингополу-
чателя в целях восстановления платежеспособности авиакомпании, даже в слу-
чае просрочки и неуплаты лизинговых платежей. [2] Стоит не согласиться с та-
кой позицией, поскольку договор лизинга имеет свою специфику, а такое пре-
небрежение правами собственника в целом противоречит институту собствен-
ности. На наш взгляд, собственник, то есть лизингодатель должен сохранять за 

                                                           
1 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с договором финансовой аренды 

(лизинга)" // утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.10.2021 URL: https://sudrf.cntd.ru/ 
document/726589817 
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собой право изъять имущество по договору лизинга у неплатежеспособного 
должника или продолжать исполнять договор в зависимости от своей выгоды и 
соглашений с должником.  

Одним из результативных способов санации может стать использование 
возвратного лизинга. Под неплатежеспособностью понимается именно отсутст-
вие денежных средств для исполнения своих обязательств. Если у организации 
имеется имущество, то она может продать его и потом взяв в аренду, выручить 
часть средств, которые покроют денежные долговые обязательства, при этом у 
предприятия будет возможность продолжать использование имущества для по-
лучения прибыли.  

Одним из главных ограничений заключения договора лизинга неплатеже-
способной организацией может стать неподъемность лизинговых платежей для 
лизингополучателя. Лицо, которое не обладает денежными средствами для по-
гашения своих долгов перед кредиторами едва ли найдет денежные средства, 
чтобы оплачивать немалые суммы лизинговых платежей.  

Имущество, приобретаемое по договору финансовой аренды, должно в 
ближайшей перспективе окупить себя и затраты на него лизингополучателем. 
Соответственно, лизинг как санация подойдет только для определенных видов 
деятельности и соответственно организаций. К примеру, приобретение по дого-
вору лизинга сельскохозяйственным предприятием грузового автомобиля для 
перевозки зерна едва ли поможет предприятию восстановить свою платежеспо-
собность, поскольку ему, в первую очередь, необходимо наращивать объемы 
сельскохозяйственной продукции, и в данном случае, кредитование станет бо-
лее выгодным способом санации как способа предотвращения банкротства. А 
для перевозчика приобретение транспортного средства в лизинг станет инстру-
ментом восстановления платежеспособности, поскольку в данном случае 
транспортная организация сможет в краткие сроки получить прибыль от ис-
пользования имущества.  

 Применение лизинга в качестве санации будет являться более эффектив-
ным средством предотвращения банкротства не только в отношении опреде-
ленного вида деятельности, но и в определенный период времени. Если договор 
лизинга заключается, когда у организации явные признаки банкротства (пре-
кращение исполнения денежных обязательств в течение трех месяцев), то воз-
никновение лизинговых отношений не только ни поспособствует восстановле-
нию платежеспособности должника, но и, наоборот, приведет к тому, что у не-
платежеспособной организации появятся новые долговые обязательства, кото-
рые она будет не способна реализовать в силу отсутствия денежных средств, а 
прибыль от использования лизингового имущества едва ли появится в такой 
краткий срок. Кроме того, лизинговые компании не станут рисковать своими 
средствами в таком случае, поскольку не получат взаимного вознаграждения и 
прибыли. Использование лизинга будет разумно только в преддверии наступ-
ления признаков банкротства, когда компания еще находит возможности для 
исполнения своих обязательств.  

Таким образом, использование лизинга в качестве санации неплатежеспо-
собных организаций имеет свои ограничения, преимущества и недостатки. 



139 

Применение финансовой аренды для предотвращения банкротства стоит ис-
пользовать лишь определенным предприятием и в преддверии банкротства. 
Большую эффективность и возможность восстановления платежеспособности 
принесет также использование данного договора в совокупности с иными спо-
собами санации, к примеру, с кредитованием или отсрочкой платежей по дол-
говым обязательствам.  
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Аннотация. В настоящей статье проанализированы проблемы, связанные 

с раскрытием содержания такой категории, как «криминалистическое обеспе-
чение». Определена сущность указанного понятия, классифицированы виды 
обеспечения в уголовном судопроизводстве, включая раскрытие и расследова-
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ние. Рассмотрено основное содержание понятия «криминалистическое обеспе-
чение» в трех основных формах: как комплекс предоставляемых материальных 
ресурсов, как процесс освоения результатов научных криминалистических раз-
работок и в форме фиксации доказательств.  

Ключевые слова: юридическое обеспечение, нормативное обеспечение, 
криминалистическое обеспечение, раскрытие и расследование преступлений. 

 
Слово «обеспечение» широко используется в современной и бытовой, на-

учной и узкопрофессиональной лексике. Его можно встретить в экономиче-
ской, юридической, социологической литературе, и во многих других работах, 
посвященных проблемам оснащения и предоставления ресурсов самым разно-
образным отраслям науки и техники. При этом термин «обеспечение» употреб-
ляется в трех своих базовых значениях: 

1) Обеспечение (от глагола «обеспечить»), понимаемое как некое дейст-
вие, процесс по предоставлению материальных ресурсов физическим или юри-
дическим лицам для удовлетворения их потребностей. Например, оснащение 
производства новым оборудованием. Обеспечением в указанном смысле слова 
называют и создание условий для более эффективной работы предприятия, уч-
реждения, конкретного человека и т.д. 

2) Обеспечение, как совокупность самих материальных благ, техниче-
ских средств, оборудования и т.д., которыми обеспечивается жизнедеятель-
ность человека или юридического лица. В частности, разнообразные орудия 
труда, внедряемые в производственный цикл предприятия, научные рекоменда-
ции практике, финансовые ресурсы для реализации намеченного плана работ и 
др. Разновидностью такого обеспечения являются ежемесячные денежные вы-
платы лицам, достигшим пенсионного возраста. Их называют пенсионным 
обеспечением. 

3) Обеспечение, как гарантия выполнения взятых на себя обязательств. 
В гражданском праве такую обеспечительную функцию выполняет, к примеру, 
залог. 

Все эти виды обеспечения можно встретить и в уголовном судопроизвод-
стве, включая раскрытие и расследование преступлений. В этой сфере деятель-
ности невозможно, например, обойтись без юридического, нормативного обес-
печения, прежде всего, уголовно-процессуального и уголовно-правового. Пер-
вое способствует проведению расследования преступлений по единым прави-
лам, установленным законом, отступление от которых лишает результаты рабо-
ты следователя юридического значения. Примером процессуально-правового 
обеспечения могут служить и предусмотренные законом меры пресечения, пре-
дотвращающие попытки обвиняемого лица скрыться от следствия и суда, обес-
печивающие участие конкретных лиц в следственных действиях, проводимых 
следователем, их своевременную явку по вызову следователя, и т.д. 

Уголовно-правовое обеспечение также играет важную роль в деятельно-
сти следователя, гарантируя применение к виновному в совершении преступле-
ния законных мер воздействия в ходе предварительного следствия и справедли-
вого уголовного наказания по результатам рассмотрения дела в суде. 
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Не меньшее значение для эффективного выполнения органами предвари-
тельного расследования своих функций имеет и их научное обеспечение, основ-
ной формой которого является внедрение в практику новейших достижений нау-
ки и техники. Среди наиболее востребованных в деятельности по раскрытию и 
расследованию преступлений считаются криминалистические познания, разра-
ботанные криминалистикой средства, приемы и методы, обеспечивающие реали-
зацию норм уголовно-процессуального закона с максимальной эффективностью. 
Этот вид обеспечения органов расследования научными рекомендациями, сред-
ствами и методами принято называть криминалистическим обеспечением.  

Однако, несмотря на большое разнообразие форм и средств криминали-
стического обеспечения расследования, их комплексное исследование до по-
следнего времени не проводилось, и поэтому в криминалистической литературе 
можно встретить описания лишь отдельных видов такого обеспечения.  

В частности, в изданном Академией МВД России учебнике, который так 
и называется - «Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной 
милиции и органов предварительного расследования» (1997 год), освещаются 
преимущественно организационные вопросы тактического (раздел первый) и 
методического (раздел второй) обеспечения деятельности правоохранительных 
органов системы МВД [1]. И если второй раздел учебника представлен тради-
ционными для курса криминалистики частными методиками расследования от-
дельных видов преступлений, которые, несомненно, подпадают под понятие 
криминалистического обеспечения органов расследования, то в первом разделе 
авторы ограничились лишь изложением незначительного круга вопросов кри-
миналистической тактики и теории оперативно-розыскной деятельности. В ча-
стности, вопросами организации раскрытия и расследования преступлений, 
следственными ситуациями, проблемами противодействия расследованию, ис-
пользованием оперативной информации и некоторыми другими. То же можно 
сказать и о вопросах технико-криминалистического обеспечения расследова-
ния. В учебнике этот вопрос представлен только описанием возможностей су-
дебной экспертизы (глава 7).  

Также ограниченно вопросы криминалистического обеспечения рассле-
дования рассмотрены и в докторской диссертации Р.И.Зайнуллина [2], посвя-
щенной учению о личности несовершеннолетних потерпевших и свидетелей. 
Не раскрывая сущности криминалистического обеспечения раскрытия и рас-
следования преступлений, совершаемых против несовершеннолетних, автор  
диссертации в главе, посвященной специально этим вопросам, анализирует, 
главным образом, проблемы установления и поддержания психологического 
контакта, изобличения ложных показаний и некоторые другие, относящиеся к 
тактическому обеспечению доследственной проверки и производству следст-
венных действий с участием несовершеннолетних потерпевшего и свидетелей.  

Более обстоятельно формы и виды криминалистического обеспечения 
деятельности по расследованию преступлений освещены в первом томе учеб-
ника «Криминалистики», подготовленном в 1995 году авторским коллективом 
Академии МВД РФ.  В пятой главе, специально посвященной этой проблеме, 
речь идёт уже о системе криминалистического обеспечения, которая должна 
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включать в себя и криминалистическую науку, и образование, и криминалисти-
ческую технику и организацию её использования следственными органами. 
Показательно и то, что начинается изложение темы с общих вопросов кримина-
листического обеспечения расследования, в частности, с его понятия, назначе-
ния, структуры и некоторых других [3]. Правда, давая определение криминали-
стическому обеспечению деятельности органов внутренних дел, авторы не-
обоснованно сузили круг обеспечительных действий и мер, представив крими-
налистическое обеспечение расследования преступлений только системой 
«внедрения криминалистических знаний» в практическую деятельность. Тех 
знаний, которые воплощены в умении работников правоохранительных органов 
использовать «научные, методические и тактические рекомендации, технико-
криминалистические средства и технологии их применения в целях предотвра-
щения, раскрытия и расследования преступлений» [3]. 

Нетрудно заметить, что, исследуя проблему криминалистического обес-
печения раскрытия и расследования преступлений, внимание ученых концен-
трировалось, главным образом, на прикладных проблемах оснащения следст-
венных органов тактико-техническими средствами и методами, в то время как 
возможности криминалистического обеспечения деятельности дознания, след-
ствия, оперативно-розыскных органов, призванных осуществлять борьбу с пре-
ступностью, заметно шире.  

Как и любой иной вид научного обеспечения деятельности человека, 
криминалистическое обеспечение расследования преступлений может быть 
представлено теми же тремя его основными формами. Во-первых, кримина-
листическое обеспечение, понимаемое как комплекс предоставляемых мате-
риальных ресурсов, необходимых для осуществления расследования преступ-
лений с максимальной эффективностью. Иными словами – это вся та совокуп-
ность разрабатываемых криминалистикой технических средств, тактических 
приемов и методических рекомендаций, которыми оснащаются правоохрани-
тельные органы, участвующие в работе по раскрытию и расследованию пре-
ступлений.  

Во-вторых, криминалистическое обеспечение расследования преступле-
ний как процесс освоения предлагаемых практике результатов научных крими-
налистических разработок, включающий в себя: а) тактико-техническое осна-
щение следственного аппарата, б) обучение следователей новым методам и ме-
тодикам работы с источниками доказательственной информации, в) организа-
цию внедрения криминалистических достижений и разработок в практику. 

В-третьих, криминалистическое обеспечение в узком своём значении, 
может осуществляться в формах, гарантирующих (обеспечивающих) сохран-
ность (неизменность) обнаруженных источников информации для последующе-
го их использования в доказывании по уголовному делу.  

Этот последний вид криминалистического обеспечения представлен ком-
плексом, который принято называть криминалистическими средствами фикса-
ции доказательств. И если технические средства фиксации представлены в 
криминалистике достаточно широко, то иные обеспечительные меры кримина-
листического характера на сегодняшний день практически не разработаны. Ес-
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ли не считать отдельных тактических рекомендаций на уровне предложений об 
оптимальной или наиболее рациональной последовательности действий при 
обнаружении вещественных доказательств, подверженных сильному внешнему 
воздействию. В решении этой проблемы могут быть, вероятно, задействованы 
не только возможности криминалистической тактики, но и криминалистиче-
ской методики расследования отдельных видов преступлений. Тактически гра-
мотное и методически обоснованное закрепление получаемой в ходе производ-
ства следственных действий информации, несомненно, расширит и возможно-
сти криминалистического обеспечения расследования преступлений в целом.  
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щих лиц, оказывающих на него влияние в исправлении и достижении им пра-
вомерного поведения. 

Ключевые слова: несовершеннолетние; уголовная ответственность; осво-
бождение от уголовной ответственности; принудительные меры воспитатель-
ного воздействия.  

 
Прежде чем говорить об освобождении от уголовной ответственности не-

совершеннолетних, стоит заметить, что основанием для привлечения к уголов-
ной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ). В связи с этим необходимо обратить внимание на то, 
что привлечь к уголовной ответственности представляется возможным лишь 
при наличии трёх условий, определяемых УК РФ: физическое лицо, вменяе-
мость и достижение возраста уголовной ответственности. По общему правилу, 
согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ, шестнадцатилетний возраст определяется как воз-
раст, при котором правоприменитель уполномочен привлекать к уголовной от-
ветственности лицо, совершившее общественно опасное деяние1. Также кодек-
сом предусмотрен четырнадцатилетний возраст за совершение преступлений, 
исчерпывающий перечень которых содержится в ч. 2 ст. 20 УК РФ2. В россий-
ском законодательстве установленный возраст с четырнадцати до восемнадцати 
лет считается возрастом несовершеннолетних граждан. 

Если говорить о привлечении к уголовной ответственности несовершен-
нолетних, то уместно будет сказать, что к ним могут быть применены принуди-
тельные меры воспитательного воздействия, им может быть назначено наказа-
ние, они могут быть помещены в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа при освобождении от наказания. Из этого следует, что реа-
лизация уголовно-правовых мер, применяемых к несовершеннолетним, отлича-
ется от их применения и осуществления к лицам, достигшим восемнадцатилет-
него возраста, то есть совершеннолетним. К примеру, из тринадцати видов на-
казаний к несовершеннолетним могут быть применены только шесть из них, 
причём размеры некоторых значительно уменьшены. Специфика этого заклю-
чается в том, что несовершеннолетие виновного считается обстоятельством, 
смягчающим наказание, поскольку оно предполагает нахождение лица на опре-
делённой ступени психофизиологического развития, при котором оно уже спо-
собно к умозаключениям, но ещё не до конца достигло социальной зрелости.  

Рассмотрев более подробно несовершеннолетний возраст в уголовном 
праве, можно перейти от основания привлечения к уголовной ответственности 
несовершеннолетних к возможности освобождения от неё. Согласно УК РФ, а 
именно ч. 2 ст. 87: «к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут 
быть применены принудительные меры воспитательного воздействия», в связи 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // 

«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // 

«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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с чем стоит перейти к ст. 90, в которой изложены условия применения этих 
мер1. Во-первых, лицо должно быть несовершеннолетним, здесь важно обра-
тить внимание на такое понятие в теории уголовного права как «возрастная не-
вменяемость», которое освобождает несовершеннолетнего от уголовной ответ-
ственности в связи с отставанием в психическом развитии, поэтому также не-
обходимо установить факт вменяемости несовершеннолетнего и его способ-
ность нести наказание. Во-вторых, совершённое им преступление должно быть 
небольшой или средней тяжести. В-третьих, должно быть установлено, что од-
на из целей наказания – исправление осуждённого может быть достигнута без 
назначения наказания и вовсе привлечения к уголовной ответственности несо-
вершеннолетнего в связи с применением к нему принудительных мер воспита-
тельного воздействия. В теории уголовного права ряд учёных негативно отзы-
вается насчёт применения воспитательных мер, аргументируя это чрезмерным 
использованием принципа гуманизма и приводя многочисленные примеры и 
статистику роста преступлений среди несовершеннолетних. 

Так, предупреждение как принудительная мера воспитательного воздей-
ствия характеризуется разъяснением несовершеннолетнему о вреде, причинён-
ном им при совершении деяния, и последствий, которые наступят при очеред-
ном совершении общественно опасного деяния, имеющего признаки состава 
преступления, предусмотренного УК РФ.  

Одной из принудительных мер воспитательного воздействия является 
обязанность загладить причинённый вред. Данная мера учитывает имущест-
венное положение несовершеннолетнего и его трудовые способности, однако, 
интересен тот факт, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации имущественную ответственность за причинённый вред несовер-
шеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет несут самостоя-
тельно, но в случае отсутствия возможностей самостоятельно возместить 
ущерб эта обязанность перекладывается на родителей, либо лиц, их заменяю-
щих, либо специализированный орган государственной власти. Таким образом, 
возмещение морального или материального вреда может перейти в качестве 
обязанности к законным представителям этого несовершеннолетнего, причи-
нившего вред, но тогда нацеленность на применение мер в претерпевании огра-
ничении прав и свобод, а в данном случае в имущественном плане, переходит с 
лица, совершившего деяние, на его родителей. В данном случае стоит заду-
маться, является ли уместным применение возмещения причинённого вреда как 
принудительной меры воспитательного воздействия, нацеленной на несовер-
шеннолетнего, если в некоторых случаях он не сможет самостоятельно возмес-
тить вред. 

Последним представленным в Уголовном кодексе Российской Федерации 
видом принудительной меры воспитательного воздействия является ограниче-
ние досуга или установление иных ограничений его повседневной жизнедея-
тельности. Данная мера отчасти схожа с ограничением свободы или условным 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // 

«Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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осуждением, так как в этих случаях на осуждённого возлагаются обязанности, 
например, установление запрета на посещение определённых мест, не переез-
жать или уезжать в другие места без разрешения специализированного органа 
власти. В данном случае специфика заключается в том, что ограничение свобо-
ды является наказанием, условное осуждение является мерой уголовно-правого 
воздействия, которая выражается в отсутствии реального отбывания наказания 
осуждённым, в то время как ограничение досуга и установление определённых 
требований к поведению несовершеннолетнего является одним из способов ос-
вобождения его от уголовной ответственности. Конечно, к несовершеннолет-
ним уделяется особое внимание, особенно в назначении и выборе размера нака-
зания, но факт применения к нему мер, способствующих его освобождению от 
уголовной ответственности, считается интересным, поскольку для совершенно-
летних лиц данная разновидность мер будет являться наказанием. 

За 2021 год 14855 осуждённых в возрасте 14–17 лет, из которых лишь к 
544 подросткам были применены меры воспитательного воздействия 1. Данная 
статистика свидетельствует о том, что достижение исправления несовершенно-
летнего путём освобождения его от уголовной ответственности и применения к 
нему воспитательных мер не считается распространённым явлением2.  

Таким образом, применение мер воспитательного воздействия к несовер-
шеннолетним является условным видом освобождения от уголовной ответст-
венности, так как при систематическом неисполнении возложенных на несо-
вершеннолетнего обязанностей уголовное дело будет возобновлено. Однако 
стоит не согласиться с количественным признаком неоднократного неисполне-
ния обязанностей, так как таковым является нарушение меры воздействия бо-
лее двух раз. При этом, если несовершеннолетнему назначено несколько мер 
воспитательного воздействия, то если по каждой он совершил нарушения не 
более двух раз, то они не будут считаться систематическими. В связи с этим 
стоит заметить, что несовершеннолетний имеет возможность допустимое коли-
чество раз нарушить назначенные ему меры воспитательного воздействия и не 
быть привлечённым к уголовной ответственности, что в судебной практике 
отображается не самым благоприятным образом.  

Стоит обратить внимание, что, во-первых, данные принудительные меры 
воспитательного воздействия направлены на гуманизацию и сохранение воз-
можности у несовершеннолетних иметь нормальную жизнь. Во-вторых, суд 
должен учитывать окружающую обстановку несовершеннолетнего и реальную 

                                                           
1 Статистическая отчетность Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Свод-

ные статистические сведения о состоянии судимости в России. Форма № 10.2 «Отчет об осо-
бенностяхрассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований 
прекращения уголовных дел». [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru (дата обраще-
ния: 20.03.2023). 

2 Статистическая отчетность Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Свод-
ные статистические сведения о состоянии судимости в России. Форма № 10.2 «Отчет об осо-
бенностях рассмотрения уголовных дел, применения реальных видов наказания и оснований 
прекращения уголовных дел». [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru (дата обраще-
ния: 20.03.2023). 
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возможность его исправления без привлечения к уголовной ответственности, 
так как большую часть на него оказывает влияние тех, кто будет разъяснять ему 
нормы морали и права и контролировать его поведение. В-третьих, стоит рас-
ширить данный перечень мер либо сделать его таким образом, чтобы обязанно-
сти в большей степени возлагались на несовершеннолетнего.  

Главной проблемой применения принудительных мер воспитательного 
воздействия является их гуманизация, которая допускает определённое количе-
ство раз нарушить их, что следует существенно сократить, так как судебная 
практика показывает, что, пока несовершеннолетний не допустит злостного на-
рушения или вовсе совершения нового преступления, отсутствие осознания им 
неправомерного поведения и исправления не будет браться во внимание.  
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Под ксенофобией (от греч. xenos – чужие, посторонние, и phobos – страх, 
неприязнь) следует понимать страх, который возникает на основании неприяз-
ни к чужакам, к ненависти и враждебности по отношению к отдельным катего-
риям лиц [3;5]. Данный феномен зародился в глубокой древности, но приобрел 
свою актуальность лишь с 2000-х годов:  слоган «Россия для русских» преобла-
дал  в 44 %1 ответах населения Российской Федерации, однако повторный оп-
рос в 2013 году показал уже рост – всего 66 %2. Это говорит о том, что в совре-
менном мире ксенофобия переросла не только в негативное явление, но и гло-
бальную проблему разработки государственной политики в отношении отдель-
ной категории лиц.  

Ксенофобия в Российской Федерации проявляется в виде: этнофобии, ми-
грантофобии, исламофобии (или иная фобия, выраженная религиозными пред-
посылками) и насоциальная солидарность [4, с. 138]. 

В Конституции Российской Федерации в ч.2 статьи 19 указано, что гра-
жданское общество является многонациональным народом, а государство 
вступает гарантом защиты прав и свобод человека от дискриминации по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности3. Помимо этого, Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ, устанавливает правовое положение иностранных граждан на террито-
рии Российской Федерации, что вступает правовой защитой мигрантов при 
возникновении споров с гражданами российского общества и государствен-
ными органами4. 

Также в 2018 году в Верховном Суде Российской Федерации было подго-
товлено обобщение международной практики по защите лиц от 
дискриминации5. Гарантом правовой защиты, в первую очередь, вступает Все-
общая декларация прав человека, которая провозглашает права личности, граж-
данские и политические права и свободы (равенство всех перед законом, право 
каждого на свободу и личную неприкосновенность, свободу совести и другие)6.  
                                                           

1Официальный сайт ВЦИОМа [Электронный ресурс] : https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/rossiya-dlya-russkikh-ili-dlya-vsekh (дата обращения: 25.06.2023) 

2Официальный сайт Левада-Центра [Электронный ресурс] :https://www.levada.ru/ 
2013/11/05/rossiyane-o-migratsii-i-mezhnatsionalnoj-napryazhennosti/ (дата обращения: 25.06.2023) 

3Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 
с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электрон-
ный ресурс] : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/a4d26fe6022253f9f9 
e396e9ca6f63c80946702f/ (дата обращения: 25.06.2023) 

4 Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс] : 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/(дата обращения: 25.06.2023) 

5 Обобщение практики и правовых позиций международных договорных и внедого-
ворных органов, действующих в сфере защиты прав и свобод человека, по вопросам защиты 
прав мигрантов [Электронный ресурс] :https://cyberleninka.ru/article/n/yavlyayutsya-li-
kotelniki-etnomigratsionnym-anklavom-keys-stadi-goroda-sputnika-moskvy-na-predmet-etnomig-
ratsionnyh-harakteristik (дата обращения: 23.06.2023) 

6 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) [Электронный ресурс]:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 
(дата обращения: 25.06.2023) 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiya-dlya-russkikh-ili-dlya-vsekh
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rossiya-dlya-russkikh-ili-dlya-vsekh
https://www.levada.ru/2013/11/05/rossiyane-o-migratsii-i-mezhnatsionalnoj-napryazhennosti/
https://www.levada.ru/2013/11/05/rossiyane-o-migratsii-i-mezhnatsionalnoj-napryazhennosti/
https://www.levada.ru/2013/11/05/rossiyane-o-migratsii-i-mezhnatsionalnoj-napryazhennosti/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/a4d26fe6022253f9f9e396e9ca6f63c80946702f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/a4d26fe6022253f9f9e396e9ca6f63c80946702f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
https://cyberleninka.ru/article/n/yavlyayutsya-li-kotelniki-etnomigratsionnym-anklavom-keys-stadi-goroda-sputnika-moskvy-na-predmet-etnomigratsionnyh-harakteristik
https://cyberleninka.ru/article/n/yavlyayutsya-li-kotelniki-etnomigratsionnym-anklavom-keys-stadi-goroda-sputnika-moskvy-na-predmet-etnomigratsionnyh-harakteristik
https://cyberleninka.ru/article/n/yavlyayutsya-li-kotelniki-etnomigratsionnym-anklavom-keys-stadi-goroda-sputnika-moskvy-na-predmet-etnomigratsionnyh-harakteristik
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
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Несмотря на то, что сформирован правовой блок защиты мигрантов от 
ксенофобии на территории Российской Федерации, за 2022 год по статье 
136 Уголовного Кодекса Российской Федерации [нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина]1 не привлекли ни одного лица к уголовной 
ответственности2, что говорит о несоответствии с реальной обстановкой в со-
циуме.  

Невозможность привлечения к ответственности, позволяет российским 
гражданам проявлять следующие негативные отношения: нетерпимость ино-
странцев, отношение к мигрантам как к угрозе национальной безопасности, по-
пытки ограничить иммиграционный поток, недоверие к культуре и религии ми-
грантов. Такие негативные настрои по отношению к мигрантам формируют не-
которые проблемы в адаптации: падение самооценки, которое приводит к труд-
ности в общении с социумом; социальная изоляция, которая порождает форми-
рование диаспор, а, как следствие, и повышает уровень криминогенной обста-
новки на определенной территории; страх перед незнакомой культурой; слож-
ности в получении помощи от местных органов власти и т.д.; проблемы с на-
хождением работы со стабильным заработком и т.д. 

Как указано в докладе Международного дискуссионного клуба «Валдай», 
мигранты стараются самостоятельно минимизировать влияние ксенофобии на 
их бытовую жизнь путем сокрытия собственных претензий, в особенности в 
вопросах трудовой деятельности. Дискриминация по отношению к мигрантам 
проявляется также в процессе аренды жилья, в общении с местными жителями 
и представителями власти [2, с.27]. 

На основании исследований Варшавер Е.А., Ивановой Н.С., Андреевой 
А.С., ксенофобия в Российской Федерации связана по большей части из-за со-
циальной борьбы[1]: мигранты переезжают из другого государства на террито-
рию Российской Федерации на постоянное место жительство к друзьям или 
родственникам, скупают квартиры, занимают хорошие рабочие места, т.к. их 
труд низкооплачиваем. Дети мигрантов занимают по месту жительства места в 
школах и в детских садах, что также негативно сказывается на отношениях рос-
сийского общества и иностранных граждан.  

На расширенном заседании коллегии МВД России, Президент Россий-
ской Федерации обозначил, что необходимо «жестко пресекать пропаганду на-
ционализма, ксенофобии, религиозной вражды, насилия, привлекать к ответст-
венности провокаторов»3. Стоит понимать, что пресечение ксенофобии воз-
можно, в первую очередь, путем организации образовательной работы, измене-
ния общественного сознания.  
                                                           

1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.06.2023) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.06.2023)[Электронный ресурс] :https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_10699/67c198fece5202f893460246a15f88472173c28/  (дата обраще-
ния: 25.06.2023) 

2 Официальный сайт судебной статистики Российской Федерации[Электронный ре-
сурс] :https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 25.06.2023) 

3Официальный сайт РИА Новости[Электронный ресурс] :https://ria.ru/20210303/putin-
1599748310.html (дата обращения: 25.06.2023) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67c198fece5202f893460246a15f88472173c28/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/67c198fece5202f893460246a15f88472173c28/
https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17
https://ria.ru/20210303/putin-1599748310.html
https://ria.ru/20210303/putin-1599748310.html
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Таким образом, лишь после проведения социальной работы с гражданами 
Российской Федерации, улучшится интеграция с иностранными гражданами, 
которая позволит принять соответствующие законы и правила, обеспечиваю-
щие безопасность и права каждого гражданина, независимо от его националь-
ности и культуры.  

При этом важно повышать уровень знания русского языка у иностранных 
граждан, так как это способствует меньшей уязвимости в обществе и провести 
контроль за деятельностью организаций и работодателей в сфере социально-
бытовых условий пребывания иностранных граждан на территории Российской 
Федерации1. 
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Аннотация. Основной задачей государства заключается в обеспечении 
надлежащего контроля и надзора за соответствующим соблюдением дейст-
вующего природоохранного законодательства. Целью работы является анализ 
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Экологический контроль в Российской Федерации является важнейшей 

сферой охраны окружающей нас среды и природопользования. Контроль как 
функция экологического управления осуществляется со стороны государства. 
В частности, такой вид деятельности, как обращение с отходами производства 
требует постоянного контроля и надзора за соответствующим соблюдением 
действующего природоохранного законодательства. 

Реализация экологического контроля и надзора регулируется Федераль-
ным законом «Об охране окружающей среды»1 (далее – ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»). В статье 65 ФЗ «Об охране окружающей среды» обозначены 
условия исполнения требований по сбору и соответствующей транспортировки 
отходов, а также их оперативной и квалифицированной утилизации. Необходи-
мо отметить, что экологический контроль сфере обращения с отходами также 
осуществляют юридические лица, использующие обработку отходов в произ-
водстве, и население. Как поясняет Федеральный закон «Об отходах производ-

                                                           
1 Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 // Рос-

сийская газета. 2002. 12 января.  

http://yanamashero0908@yandex.ru/
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ства и потребления»1 (далее – ФЗ «Об отходах производства и потребления») 
производственный и общественный контроль ориентированы на соответст-
вующее обращение с отходами в рамках определенных условий действующего 
законодательства [1, с. 180].  

Исходя из этого, обозначенные  субъекты, реализующие функцию эколо-
гического контроля должны качественно и своевременно принимать меры по 
предупреждению неблагоприятных последствий, связанных с реализацией дея-
тельности по уничтожению отходов производства.  

 В частности, юридические лица разрабатывают программу экологическо-
го контроля производства, в зависимости от деятельности производства, ис-
пользуемых технологий и требований2. Если на производстве будет изменен 
технологический процесс работы производства, соответственно юридическое 
лицо вносит коррективы в программу производства. Это необходимо для того, 
чтобы сведения об отходах производства и их размещении не были скрыты, а 
представлены в действительности. 

Следовательно, область деятельности по соответствующей реализации 
отходов невозможна без постоянного контроля [2, с. 195].  

На основе анализа статистических данных по обработке отходов произ-
водства и потребления, мы наблюдаем рост объемов утилизации отходов на 
16,4 % выше по сравнению с предыдущем 2021 годом, показатель которого со-
ставлял 40,6 %  [3]. Подобный результат является следствием ввода в использо-
вание новейших технологий по утилизации и уничтожению остатков отходов 
на предприятиях. Таким образом, мы можем ответить эффективное осуществ-
ление экологического комплекса мер наблюдения за состоянием окружающей 
среды.  

Однако, несмотря на то, что показатели предприятий по использованию и 
квалифицированной утилизации отходов растут, отрицательное влияние такой 
деятельности на экологическую обстановку остается на высоком уровне, что 
создает угрозу чистоте и сохранности окружающей природной среды, а по сути 
ставит под сомнение возможность реализации гражданами конституционного 
права на благоприятную окружающую среду. Главные загрязнители окружаю-
щей среды -  предприятия, по прежнему производят опасные и токсичные хи-
мические вещества, которые являются главным источником загрязнения всей 
природы в целом [4, с. 96]. Исходя из обзора экологических споров за 2022 год, 
связанных с отходами предприятий, окружающей среде наносится серьезный 
вред. Ущерб, причиненный экологии от несоблюдениемтребований по очистке 
производственных стоков и хранению отходов, выражен в колоссальных сум-
мах. Однако, существуют примеры, когда суд при отсутствие достаточных фак-
тов нарушения освобождает предприятия от возмещения убытком, причинен-
ных экологии. Позиция высших судебных инстанций такова, что не исключает-

                                                           
1 Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 24 июня 1998 г. 

№ 89 // Российская газета. 1998. 30 июня.  
2 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 18 фев. 2022 г. № 109 

[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.06. 2023). 

https://https.rpn.gov.ru/open-service/analytic-data/statistic-reports/production-consumption-waste/
https://https.rpn.gov.ru/open-service/analytic-data/statistic-reports/production-consumption-waste/
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ся обязанность по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, если 
лицо не было привлечено к ответственности1. 

При анализе статистической отчётности таких предприятий, мы сталкива-
емся с некорректными показателями уровня осуществления деятельности по об-
ращению отходов, что является существенным  недостатком. Необходимо отме-
тить, что основной объём информации должным образом не обрабатывается, что 
говорит о сомнительной достоверности представленных данных [5, с. 96].  

Кроме того, при отсутствие качественной организации наблюдения за 
дальнейшей обработкой токсичных веществ, уровень опасности загрязнения 
окружающей среды значительно увеличивается. На предприятиях зачастую 
места складирования таких отходов не соответствует экологическим требова-
ниям, что ведёт к нарушению норм действующего законодательства. При ис-
пользовании методов переработки и уничтожения отходов на производстве, 
возникает ряд сложностей. При сжигании отходов образуется вещества, кото-
рые намного опаснее для окружающей среды, чем сами отходы. Также, для то-
го, чтобы провести захоронение отходов от производства, требуются значи-
тельные затраты для осуществления данной процедуры. Вместе с тем, полиго-
ны захоронения твёрдых производственных отходов негативно влияют на 
жизнь и здоровье общества. Представляется возможным разработать и вне-
дрить такие технологии переработки и уничтожения отходов, способствующие 
снижению вредного воздействия на окружающую среду. Законодательно были 
внесены уточнения по обращению с вторичными ресурсами производств. 
С 2030 года вносится запрет на захоронение вторичных ресурсов производства 
с целью сокращения захоронения отходов как метода утилизации и вовлечения 
вторичных отходов в хозяйственный оборот организаций.   

Необходимо помнить, что обязательным условием для устойчивого об-
щественного развития является безопасность окружающей среды. Именно по-
этому, для более эффективного обеспечения экологического контроля за дея-
тельностью по обращению отходов производства, качества окружающей при-
родной среды от пагубного на неё воздействия вредных веществ, необходимо 
на основе разработанной единой государственной системы мер по осуществле-
нию экологического контроля в области обращения с отходами, более четкое и 
качественное исполнение норм законодательства в сфере обеспечения права 
граждан на благоприятную окружающую среду, которые должны состоять в 
определённой последовательности действий, нацеленных на результат.  
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Статья 53 Гражданского Кодекса РФ устанавливает обязанность членов 
органов юридического лица действовать в интересах юридического лица доб-
росовестно и разумно. 

Одним из аспектов обязанности действовать разумно является обязан-
ность получить необходимую для принятия решения или совершения сделки 
информации, то есть, как указывается в литературе, принять информированное 
решение [1, с. 25].  

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 
2013 г. N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в 
состав органов юридического лица" (далее – Постановление № 62) вменяется 
средний стандарт обязанности (поведения) по получению информации ("дейст-
вия по получению информации обычны для деловой практики при сходных об-
стоятельствах") и при раскрытии стандарт обязанности обращается внимание 
на то, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил бы 
принятие решения до получения дополнительной информации. Вступая в 
должность руководителя, грамотный менеджер должен приступить к детально-
му анализу ситуации, развивающейся на таком предприятии1. 

В судебной практике можно выделить следующие, наиболее часто встре-
чающиеся примеры нарушения рассматриваемой обязанности по принятию 
действий, направленных на получение информации:  

1. Совершение сделки по цене выше рыночной, без необходимости в ее 
совершении2. 

2. Продажа имущества по цене ниже рыночной, без определения его дей-
ствительной рыночной стоимости3, в том числе продажа недвижимого 
имущества4, продажа доли в уставном капитале по заниженной цене (по номи-
нальной цене, а не рыночной)5. Отчуждение ликвидного актива по заниженной 
цене не может считаться обычной хозяйственной деятельностью общества, по-
скольку противоречит цели создания - извлечение прибыли6. 

3. Осуществление действий, приведших к необоснованному расходова-
нию имущества юридического лица7. 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 19 августа 2021 г. № 305-ЭС21-4666(1,2,4) по делу № А40-
240402/2016 

2 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 06 февраля 2017 г. № Ф09-
11593/16 по делу № А60-2966/2016 

3 Определение Верховного Суда РФ от 06 июня 2022 г. № 310-ЭС22-7596 по делу 
№ А68-14592/2019. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 января 
2018 г. № Ф01-6072/2017 по делу № А82-7806/2016 

4 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16 августа 2017 г. 
№ Ф10-3082/2017 по делу № А62-7054/2015 

5 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 17 июля 2018 г. № Ф05-
10259/2018 по делу № А41-68189/2017 

6 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10 апреля 2023 г. № Ф05-
1434/2023 по делу № А40-99579/2020 

7 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 27 апреля 2017 г. № Ф05-
4710/2017 по делу № А40-123105/16 
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4. Приобретение неликвидного актива, например, векселей, без проверки 
ликвидности данного актива (будут ли погашены приобретаемые векселя), а 
также непредъявление векселей к оплате1, долей в уставном капитале2, акций3. 

5. Непринятие действий по определению платежеспособности 
контрагента4. 

6. Создание дополнительных издержек для организации при исполнении 
договора без необходимости в этом, например, при несоответствии исходной 
документации на проектирование требованиям правовых актов, несогласования 
с заказчиком дальнейших действий и начала выполнения работ5, проведение 
строительных работы в отсутствие правоустанавливающих документов на зе-
мельный участок6, а также неоправданное с экономической точки зрения рас-
торжение договора7. 

Необходимо обратить внимание, что при совершении сделки с конфлик-
том интересов к сделке предъявляется повышенный стандарт осмотрительно-
сти. Так, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в "деле Кировского за-
вода" отметил: "Поскольку совершались взаимосвязанные сделки, в которые 
вовлечено имущество, находившееся в собственности самого генерального ди-
ректора основного общества и его матери, хороший руководитель основного 
общества в подобной ситуации должен был проявить поведение разумно-
внимательного лица, от него обоснованно следовало ожидать повышенного 
контроля ко всем условиям договора, по которому данное имущество приобре-
талось дочерним обществом."8. 

По нашему мнению, наиболее проблемным вопросом в данном разъясне-
нии является объем необходимой информации, которую должен получить ди-
ректор, а также в целом у директора отсутствует методология принятия реше-
ния. На наш взгляд, позитивным является опыт стран общего права. Так, в 
странах общего права существует такое понятие, как dutyofdiligence ("стандарт 
осмотрительности"), которое раскрывается в информационных письмах регу-
лирующих органов и применяется главным образом в банковской деятельности. 
Соответствующие информационные письма содержат четкие алгоритмы дейст-

                                                           
1 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 апреля 2016 г. № Ф05-

13293/2012 по делу № А40-57914/2012 
2 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 10 марта 2016 г. № Ф09-

6474/14 по делу № А60-34628/2013 
3 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 15 февраля 2016 г. № Ф09-

6474/14 по делу № А60-34628/2013 
4 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03 июля 2017 г. № Ф05-

20973/2015 по делу № А40-23006/12 
5 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09 декабря 2015 г. № 

Ф05-17012/2015 по делу № А41-9650/15 
6 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 20 мая 2015 г. № Ф09-

2408/15 по делу № А34-4709/2013 
7 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03 июля 2018 г. № Ф09-

218/17 по делу № А60-7943/2016 
8 Постановление Президиума ВАС РФ от 06 марта 2012 г. № 12505/11 по делу № А56-

1486/2010 
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вий с указанием источников, из которых директор должен запрашивать инфор-
мацию. Следование данным алгоритмам освобождает директоров от юридиче-
ской ответственности при судебных разбирательствах [2, с. 174-184].  

Однако в России аналогичные алгоритмы отсутствуют, в связи с чем суды 
руководствуются общими нормами закона и разъяснения, содержащимися в 
Постановлении № 62. На наш взгляд, обязанность действовать разумно и поря-
док ее соблюдения должны иметь четкое правовое регламентирование, а пере-
чень обстоятельств, свидетельствующие о нарушении обязанности действовать 
разумно, должны иметь закрытый характер и четкое описание содержания каж-
дого из них. 
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Египет стал привлекать значительное внимание европейских держав как 

объект эксплуатации после открытия Суэцкого канала в 1869 г. Особенный инте-
рес страна представляла для Британской империи, так как Египет служил своего 
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рода коридором, соединившим Англию с ее главной колонией – Индией, а также 
проход  и на Дальний Восток, пролегавший теперь через Средиземное море и 
Красное море. В ноябре 1875 г. британское правительство Б. Дизраэли приобрело 
у хедива Исмаил-паши, принадлежавшие ему 44% акций компании Суэцкого ка-
нала за 4 млн. фунтов стерлингов. Это вызвало недовольство населения и привело 
к восстанию Ораби-паши в сентябре 1881 г. Однако восстание было подавлено, и 
в результате спровоцированной Великобританией англо-египетской войны в 
1882 г. в стране был установлен британский колониальный режим [1] 

После установления британского колониального режима формально 
страной правил хедив (титул египетских правителей 1867-1914, которые про-
должали платить дань султану Османской Империи), поскольку Египет считал-
ся «завоеванной» колонией, фактическое управление страной осуществляли ге-
нерал-губернаторы из Великобритании, в их руках была сосредоточена вся ис-
полнительная и законодательная власть страны. В этот период был сформиро-
ван парламент, состоявший из двух палат: Законодательного Совета и Гене-
рального собрания. Две палаты парламента не обладали правом законодатель-
ной инициативы и имели право лишь обсуждать законы, предложенные прави-
тельством, что говорит об их бесправности в системе государственного устрой-
ства страны. На всей территории Египта были созданы гарнизоны британских 
войск, которые следили за правительством Египта. Судебная власть принадле-
жала Судебному комитету Тайного совета Великобритании. Таким образом, все 
ветви власти Египта были сосредоточены в руках Британской империи.  

Важно отметить, что Великобритания осуществляла контроль над Егип-
том в нескольких формах. В качестве формы необходимо выделить политику 
открытой интервенции, которая была реализована в 1882 году. Осуществление 
данной меры являлось нарушением постановлений VI Константинопольской 
конференции. Англия не имела каких-либо правовых оснований для осуществ-
ления военной оккупации. В 1882 г. на Средиземное побережье на берег Крас-
ного моря в Суэце были высажены британские сухопутные части. Египетские 
войска были разбиты, и весь Египет оказался под властью Британской империи. 

Другой формой осуществления контроля Великобритании над Египтом яв-
лялся режим «завуалированного протектората». Эта форма контроля выражалась 
в том, что Англия управляла Египтом с помощью своей колониальной админи-
страции и британских чиновников, которые были назначены на главные посты в 
органах государственной власти Египта. В итоге Англия получила возможность 
полностью контролировать внутреннюю и внешнюю политику Египта. Следует 
констатировать, что данная форма контроля являлась весьма эффективной наря-
ду с использованием британских войск, находившихся в Египте [2]. 

В период господства англичан над Египтом усилилась вестернизация 
египетского общества, которая, однако, воспринималась негативно. Европей-
ская культура была чужда египтянам, так как это была культура, религия, нор-
мы поведения и взгляды которые часто противоречили традиционному укладу, 
свойственному египетскому обществу. Это накладывало отпечаток враждебно-
сти на отношения между египетским народом и колониальной администрацией. 
Необходимо отметить также отношение колониальной власти к женской эман-
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сипации. Англичане использовали риторику феминизма для дискредитации ис-
лама и культуры мусульманских народов, чтобы подчеркнуть свое превосход-
ство и оправдать свое господство в Египте. Например, генеральный консул в 
Египте лорд Э. Кромер причиной отсталости мусульманских народов считал 
ислам, который, по его мнению, мешал реформам, проводимым в стране фа-
раонов. Такое отношение колониальных властей к культуре и религии, конечно, 
способствовало негативному отношению египетского общества к господству 
англичан и приводило к росту антибританских настроений [1]. 

Причиной обострения англо-египетских отношений и ухода англичан из 
Египта, по словам Дж. Марлоу, стал египетский национализм, которым во всех 
своих работах он подменял борьбу египетского народа за национальное осво-
бождение.  Суэцкий канал был открыт в 1869 году и изначально был задуман 
как проект Англии и Египта, но в силу того, что Англия начала вкладывать в 
развитие Египта большие деньги, Египет в 1875 году был вынужден отдать 
контрольный пакет акции Суэцкого канала Великобритании. Для Великобрита-
нии Суэцкий канал играл большую роль так как через него шёл самый короткий 
путь к отдалённым колония Англии. После этих событий Великобритания пол-
ностью взяла под свой контроль Суэцкий канал. 

Как отдельные причины можно выделить ущемление прав местного насе-
ления, насаждение чуждой европейской культуры, ведение политики в пользу 
Британской империи и в ущерб Египту. 

На фоне британских проблем стремление к независимости египетского 
народа и народов других колониальных стран стало усиливаться. Восстание 
1919 г. (всего оно длилось 55 дней) расшатало до основания колониальный по-
рядок, созданный еще лордом Кромером.  Упорно борясь за свои права, египет-
ский народ смог стать единственным и полноправным хозяином своего госу-
дарства [3]. В 1922 году британское правительство издало Декларацию об от-
мене протектората Великобритании над Египтом и признании его независимым 
и суверенным государством. Однако по этой Декларации британское прави-
тельство имело право вмешиваться в политику страны по вопросам обеспече-
ния безопасности Суэцкого канала.  23 июня 1956 г. путем референдума была 
утверждена конституция Египетской Республики. 

Британская колониальная система оказала на Египет двойственное влия-
ние. С одной стороны, постоянный рост налогов, эксплуатация природных ре-
сурсов, гибель местного населения при строительстве Суэцкого канала, вестер-
низация египетского общества, с другой стороны, улучшение внешней торгов-
ли, экономическая интеграция колонии в международный рынок, помощь в от-
делении Египта от Османской Империи, путем установления протектората. 
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Аннотация. Система международного уголовного правосудия в на-
стоящее время переживает глубокий институциональный кризис, связанный 
с крайне низкой эффективностью МУС и невысоким уровнем доверия к нему 
во всем мире и, что более важно, – в Африке южнее Сахары. Именно этот ре-
гион страдает от большого числа вооруженных конфликтов, что и объясняет 
запрос стран этого региона в доступном, эффективном и справедливом меж-
дународном правосудии. В данной статье автором была проанализирована 
деятельность одного из наиболее успешных трибуналов adhoc в Африке – 
Специального суда по Сьерра Леоне. Автором были проанализированы пра-
вовые и некоторые неправовые стороны его работы. В конце статьи автор 
приходит к выводу, что ввиду ряда причин излишняя опора на трибуналы 
adhoc можно негативно сказаться на развитии системы международного уго-
ловного правосудия. 
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Правовая характеристика деятельности  
Специального суда по Сьерра-Леоне 

 
Начиная с 1991 года, западноафриканская страна Сьерра-Леоне пережила 

более десяти лет гражданской войны, последовавшей за годами коррумпиро-
ванного и авторитарного правления, сопровождающегося маргинализацией мо-
лодежи. Война привела к широкому распространению насилия и надруга-
тельств, которые включали изнасилования, пытки, использование детей в каче-
стве солдат и девочек и женщин в качестве сексуальных рабынь. В 1999 г. пра-
вительство президента Сьерра-Леоне Ахмада ТеджанаКаббы провело перегово-
ры о политическом урегулировании с противниками гражданской войны в рам-
ках всеобъемлющего Ломейского мирного соглашения. 

В 2000 г. президент Кабба обратился с письмом в Совет Безопасности 
ООН с просьбой поддержать создание специального суда для Сьерра-Леоне, 
как для обеспечения правосудия в отношении вооруженных группировок, вы-
ступавших против правительства в гражданской войне, так и для установления 
прочного мира в его стране и в Западной Африке. В 2000 г. Совет Безопасности 
принял резолюцию 1315, уполномочив Генерального секретаря Кофи Аннана 
провести переговоры о заключении соглашения между ООН и национальным 
правительством Каббы о создании независимого специального суда [1]. Пере-
говоры между Аннаном и Каббой привели к заключению в 2002 г. договора о 
создании Специального суда по Сьерра-Леоне (далее SCSL) в качестве сме-
шанного специального международного трибунала, включающего как нацио-
нальные, так и международные элементы, который не был ни вспомогательным 
органом ООН, ни частью национальной судебной системы Сьерра-Леоне [2]. 
Вместо этого это была независимая международная организация, финансируе-
мая за счет пожертвований государств - членов ООН. 

В резолюции 1315 рекомендовалось, чтобы предметная юрисдикция Суда 
охватывала преступления против человечности, военные преступления и дру-
гие серьезные нарушения международного гуманитарного права, а также пре-
ступления, предусмотренные соответствующим законодательством Сьерра-
Леоне. Основными разногласиями были юрисдикция Суда rationepersonae и, в 
частности, вопрос о том, должен ли он осуществлять юрисдикцию в отношении 
детей-солдат; размер Суда; и финансирование Суда.  

Согласно договору и прилагаемому национальному уставу, SCSL обладал 
четырьмя основными институциональными особенностями:  

1) это был первый международный уголовный трибунал, созданный ООН 
в соответствии с договором с одним из ее государств-членов;  

2) он обладал смешанной предметной юрисдикцией, что позволяло ему 
ссылаться как на международные, так и на национальные суды Сьерра-Леоне. 
закон для судебного преследования правонарушителей;  

3) это был первый современный специальный международный уголовный 
трибунал, расположенный в стране, где были совершены предполагаемые пре-
ступления;   
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4) правительство Сьерра-Леоне активно участвовало в создании SCSL и 
назначении судей и других должностных лиц [2]. 

С момента начала деятельности SCSL и до завершения ее работы в 2013 г. 
судебные палаты и апелляционная палата сталкивались с рядом особых про-
блем, возникающих в ходе рассмотрения их дел.  

SCSL осуществлял личную юрисдикцию в отношении “лиц, несущих 
наибольшую ответственность” за преступления, совершенные в течение опре-
деленного периода времени.  Ч. Джалло анализировал практические проблемы, 
которые такой способ определения персональной юрисдикции вызвал у SCSL, 
связанные с разногласиями между прокурорами, защитниками и судебными 
камерами, которые не были в достаточной степени разрешены апелляционной 
палатой. Он отмечал, среди прочего, что создателям будущих международных 
уголовных трибуналов нужно будет четко определить, как будут соблюдаться 
юрисдикционные требования [3]. 

Сравнивая разбирательства в SCSL с разбирательствами в международ-
ных трибуналах по бывшей Югославии (МТБЮ) и Руанде (МУТР), Джалло от-
мечает, что прокуроры, в основном мужчины, не предъявляли подсудимым об-
винений в преступлениях по признаку пола до начала разбирательства. Хотя по 
таким обвинениям в разных судебных камерах SCSL были достигнуты разные 
результаты, их законность как преступлений была подтверждена в апелляции. 

Решение SCSL о том, что лица, вербующие детей в солдаты, являются во-
енными преступниками, стало определенным прорывов в МГП. Хотя дети на 
протяжении тысячелетий участвовали в вооруженных конфликтах либо в каче-
стве жертв, либо в качестве комбатантов, вербовка детей в солдаты не была 
прямо определена в международном праве как военное преступление до 1998 г., 
во время переговоров в Риме по Статуту Международного уголовного суда 
(МУС). После вступления договора в силу в 2002 г. SCSL стал первым между-
народным трибуналом, применившим этот состав к отдельным обвиняемым. 
И, как оценивает Ч. Джалло, интерпретация элементов военного преступления в 
виде вербовки детей могла быть использована МУС даже в отсутствие каких-
либо официальных отношений между двумя трибуналами [3]. 

В докладе Генерального секретаря ООН отмечается моральная дилемма, 
возникающая в связи с вопросом о том, как поступать с детьми-солдатами, ко-
торые совершили некоторые из наихудших злодеяний, но которые сами были 
похищены, накачаны наркотиками и действовали по принуждению [4]. Его ре-
шение состояло в том, чтобы оставить открытой возможность привлечения их к 
суду, но предусмотреть ряд гарантий на случай, если они будут привлечены к 
суду, включая отдельные судебные разбирательства с участием взрослых, меры 
защиты и временное освобождение до суда [5]. На всех этапах судебного раз-
бирательства к несовершеннолетним следует относиться с “достоинством и 
чувством собственной значимости, принимая во внимание их юный возраст и 
желательность содействия их реабилитации, реинтеграции в общество и приня-
тию на себя конструктивной роли в нем” [6]. 

Еще одной важной вехой деятельности SCSL стал отказал президенту 
Либерии Чарльзу Тейлору в иммунитете главы государства. Действующий пре-
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зидент Либерии Чарльз Тейлор утверждал, что SCSL не может предъявить ему 
обвинения, поскольку он является главой государства и обладает иммунитетом 
от судебного преследования в соответствии с обычным международным правом 
[7]. В спорном решении апелляционная палата SCSL отклонила иск Тейлора, 
применив подход, который рассматривается как важный вклад в нормативное 
развитие права иммунитета в соответствии с международным обычным правом.  

Стремление объединить уголовное преследование SCSL с одновремен-
ными усилиями по достижению примирения в Сьерра-Леоне с помощью ко-
миссии по установлению истины в Сьерра-Леоне было уникальным нововведе-
нием, ставящим важные правовые и политические вопросы о том, как эти два 
процесса могут действовать одновременно в относительной гармонии, а не в 
конфликте. Джалло приходит к выводу, что одновременное функционирование 
двух видов институтов нелегко согласовать без надлежащего предварительного 
внимания к разъяснению их взаимосвязи в учредительных документах и коор-
динации их усилий на практике. 

SCSL сталкивался с постоянным финансовым давлением и нестабильно-
стью финансирования на протяжении всей своей деятельности. Недостаточное 
финансирование Специального суда повлияло на все аспекты его деятельности, 
но наиболее серьезно на его способность проводить расследования, осуществ-
лять судебное преследование и организовывать справедливые судебные про-
цессы [8]. Урок специальных трибуналов заключается в том, что судебное пре-
следование и защита по отдельному делу обходятся в несколько миллионов 
долларов [9]. 

Такие проблемы с финансированием показали, что необходимость пола-
гаться на специальные гибридные международные уголовные трибуналы, такие 
как SCSL, финансируемые “по дешевке” за счет взносов государств - членов 
ООН, может угрожать самому будущему международного уголовного права. 
Действительно, одной из основных целей принятия Римского статута, вступив-
шего в силу в 2002 г. для создания Международного уголовного суда (МУС) в 
Гааге, было создание постоянного международного уголовного трибунала, за-
менившего такие специальные трибуналы, как SCSL, МТБЮ и МУТР, и огра-
ничившего расходы на их создание, укомплектование персоналом и операции. 
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В данный момент в российской правовой науке нет однозначного опреде-
ления понятия «злоупотребления правами», однако, как в правовой системе 
России, так и в международном праве мы можем увидеть нормы и принципы, 
относящиеся к данному понятию. К нормам международного права, которые 
регулируют недопустимость злоупотребления правами относится ст. 17 Кон-
венции от 4 ноября 1950 г. «О защите прав человека и основных свобод»1. Со-
гласно данной статье ничто в этой Конвенции не может толковаться как озна-
чающее, что какое-либо государство, какая-либо группа лиц или какое-либо 
лицо имеет право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совер-
шать какие бы то ни было действия, направленные на упразднение прав и сво-
бод, признанных в Конвенции, или на их ограничение в большей мере, чем это 
предусматривается в ней. Таким образом данная норма содержит указание на 
то, что ни одно лицо или государство не может осуществлять свои права и сво-
боды в ущерб другим лицам. 

В системе права России, существует принцип недопустимости злоупот-
ребления правом, который закреплен в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ2. Она гласит, 
что осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц. Этот принцип распространяется на всю систему права и явля-
ется общеправовым [1, с. 28], о чем говорит то, что он нашел отражение во 
многих отраслях российского права: например, в ст. 10 Гражданского кодекса 
РФ3 речь идет о том, что не допускается «заведомо недобросовестное осущест-
вление гражданских прав (злоупотребление правом)». Однако в сфере консти-
туционного права соблюдение принципа недопустимости злоупотребления 
правом имеет особую важность, так как права и свободы человека и граждани-
на, закрепленные в Конституции РФ являются основополагающими и признаны 
высшей ценностью, охраняемой Российским государством. В других отраслях 
российского права конституционные права конкретизируются и для них уста-
навливаются некоторые ограничения или условия, которые в том числе направ-
лены и на воспрепятствование злоупотреблению этими правами. 

Уделение большого внимания российским законодателем принципу не-
допустимости злоупотребления правом в нормах различных отраслей говорит 
об общей тенденции российского права [2, с. 14], направленной на воспрепят-
ствование злоупотреблению правами. Однако в современной России не всегда 
успешно применяются меры, направленные на уменьшение или ликвидацию 
данных прецедентов. Некоторые из этих мер будут рассмотрены нами далее в 
настоящей статье. 

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // 

Бюллетень международных договоров. 2001. № 3. 
2 Статья 17 Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 
июля 2020 г.) //Официальный  интернет – портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.05.2023 ) 

3 Статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ  (с посл. изм. и доп. от 24 июля 1023 г.)// Собрание законодательства РФ. 
1994. № 32, ст. 3301. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/62129e15ab0e6008725f43d63284aef0bb12c2cf/
http://www.pravo.gov.ru/
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Исходя из норм, процитированных нами ранее, можно сделать вывод о 
том, что в российской правовой системе злоупотреблением правом признается 
любое осуществление лицом своего права, которое не является добросовест-
ным. Специфику данного явления образует также то, что формально оно не яв-
ляется нарушением закона, так как, осуществляя свои права, субъект действует 
исходя из норм, предоставляющих ему это право, однако цель и результат зло-
употребления правом не являются правомерными. В целях более полного по-
нимания данного явления, можно провести его классификацию по наличию 
умысла и выделить две категории злоупотребления правом. К первой категории 
относится злоупотребление правом, совершенное в форме действия исключи-
тельно с намерением причинить вред другому лицу. В гражданско-правовой 
науке для такого явления существует специальный термин – шикана [3, с. 147]. 
Ко второй категории относится осуществление своего права со злоупотребле-
нием им, совершенное без намерения причинить вред, но все же его причи-
няющее [1, с. 30]. 

Современные исследователи также предлагают такой термин как «спой-
лерство», то есть такое «поведение субъектов правоотношений (включая пред-
ставителей органов власти), которое имеет своей основной целью путем не-
справедливого распределения имеющихся ограниченных ресурсов затруднить 
(блокировать) реализацию иными субъектами их конституционных прав» [4, с. 
44]. В настоящее время существует достаточно много примеров данного явле-
ния, одним из которых является оспаривание лицом в порядке административ-
ного судопроизводства правового акта, содержащего нормативные и индивиду-
альные предписания, чтобы воспрепятствовать его оспариванию в будущем 
иными заинтересованными лицами. Вследствие этого они теряют возможность 
оспорить те положения этого правового акта, которые имеют непосредственное 
отношение к ним. В этом случае конституционное право на судебную защиту, 
закрепленное в ч. 1 ст. 46 Конституции РФ1 осуществляется недобросовестно, 
так как используется не для отстаивания своих интересов, а для того, чтобы 
помешать другому лицу в осуществлении его прав и избежать признания несо-
стоятельного правового акта незаконным. Еще одним примером спойлерства 
является ситуация смены лицом имени и последующей регистрации в качестве 
кандидата на выборную должность, чтобы лишить части голосов избирателей 
более известного кандидата с той же фамилией, баллотирующегося в том же 
избирательном округе. Здесь можно увидеть злоупотребление правом быть из-
бранным, закрепленным в ч. 2 ст. 32 Конституции РФ2. Способ борьбы с дан-
ным методом спойлерства мы рассмотрим далее в нашей статье. 
                                                           

1 Статья 46 Конституции Российской Федерации Принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 
июля 2020 г.) //Официальный  интернет – портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.05.2023) 

2 Статья 32 Конституции Российской Федерации . Принята всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 
июля 2020 г.) //Официальный  интернет – портал правовой информации [Электронный ре-
сурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.05.2023) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Причины злоупотребления гражданами своими правами могут быть раз-
личны, и от них зависит то, какие методы противодействия будут действенны в 
каждом из случаев. Для злоупотребления правом, совершенного с прямым 
умыслом может подойти метод, который неоднократно предлагался многими 
правоведами. Они пишут о том, что может быть действенным разрешать колли-
зии, связанные со злоупотреблением конституционными правами с помощью 
разграничения целей и интересов лиц, которые осуществляют свои права, и лиц 
или публично-правовых образований, чьи права были затронуты в ходе осуще-
ствления своих прав первыми. С помощью данного способа, например, решает-
ся ситуация, в которой лицо взяло в аренду землю, принадлежащую публично-
правовому образованию для целей, не связанных со строительством, но через 
несколько дней обратился за изменением вида разрешённого использования 
этого участка [5, с. 41]. Судебная практика по делам такой категории придер-
живается мнения о том, что требование об изменении вида использования зе-
мельного участка не является добросовестным и своей целью имеет несоблю-
дения тех процедур по приобретению земельных участков в аренду, которые 
закреплены в земельном законодательстве1. Современный правовед П. Д. Бло-
хин [4, с. 44] для некоторых типичных случаев злоупотребления правом пред-
лагает решение, основанное на принципе французского права: «нет заинтересо-
ванности – нет иска», который в российском праве препятствовал бы ограниче-
нию конституционного права на судебную защиту, закрепленного в ч. 1 ст. 46 
Конституции РФ2. Таким образом может решаться пример спойлерства, приве-
денный нами ранее, в котором заинтересованное лицо лишалось права оспорить 
положения правового акта, связанного конкретно с этим лицом. Появление 
данного принципа в российской системе права помешало бы лицам, которые не 
имеют личного интереса в судебном оспаривании нормативного акта, препятст-
вовать осуществлению заинтересованными лицами своего права на судебную 
защиту. 

 Некоторые исследователи [2, с. 12] к причинам злоупотребления консти-
туционными правами относят правовой нигилизм, то есть отрицание права как 
социального института и системы правил поведения, в связи с чем ими предла-
гается способ противодействия злоупотреблению конституционными правами, 
который заключается в возложении «на органы государственной власти функ-
ции по повышению уровня общественного правосознания, что приведет обще-
ство к «конституционализации». 

Следует отметить, что в России и в настоящее время предпринимаются 
довольно успешные попытки по пресечению злоупотреблений своими консти-
туционными правами. Например, в 2022 году в ФЗ «Об основных гарантиях из-
                                                           

1Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 июня 2013 года 
№1756/13 по делу №А35-765/2012. URL: http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_ casedoc=1_1_ 
262eebb6-28c8-432d-8da8-4170f40484b2 (дата обращения: 31.03.2018) 

2 Статья 46 Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01 июля 2020 г.) //Официальный  интернет – портал правовой информации [Электронный 
ресурс]. URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.05.2023 ) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37119/
http://www.pravo.gov.ru/
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бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации»1 были добавлены изменения, связанные со сменой кандидатом имени, 
фамилии или отчества. Теперь в избирательных бюллетенях должны быть ука-
заны не только данные кандидата на момент выборов, но и его прежние фами-
лия, имя или отчество, если они были изменены в период избирательной кам-
пании либо в течение года со дня официального опубликования решения о на-
значении выборов. Такие меры препятствуют выдвижению так называемых 
«кандидатов-двойников», целью которых является манипуляция избирателями 
и введение их в заблуждение, то есть злоупотребление конституционным пра-
вом быть избранными. Мы считаем, что внесение изменений в отраслевое зако-
нодательство, направленных на воспрепятствование злоупотреблению консти-
туционными правами, но не ограничивающих их, является одним из наиболее 
действенных и правильных мер в борьбе с этими злоупотреблениями, и должно 
быть обязательной реакцией публичной власти на подобные прецеденты. 

Таким образом, злоупотребление конституционными правами – это не-
добросовестное осуществление гражданами своих конституционных прав, ко-
торое препятствует осуществлению своих прав другими лицами или публично-
правовыми образованиями. Основными методами борьбы со злоупотреблением 
гражданами своими правами являются совершенствование отраслевого законо-
дательства, а также повышение органами публичной власти правовой культуры 
населения. 
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Аннотация. В данной научной работе исследуется влияние такого эколо-
го-экономического явления XXI века как геологический парк (геопарк) на раз-
витие внешнего и внутреннего устойчивого экологического туризма, в частно-
сти геологического туризма (геотуризма). Создание геологических парков, не-
сомненно, может поспособствовать сохранению и рациональному использова-
нию геологического наследия, коего в нашей стране, богатой природными и 
экологическими ресурсами, достаточно много. Привлечение туристов в россий-
ские регионы, которые ранее не пользовались популярностью как туристиче-
ские места, является перспективным направлением в эффективном развитии 
данных территорий ввиду привлечения дополнительного капитала. 

Ключевые слова: геологические парки (геопарки), геологический туризм 
(геотуризм), Глобальная система геопарков, геологическое наследие, развитие 
местной инфраструктуры.  

 
С начала 21 века в мире начал широко распространяться тренд на геоло-

гический туризм, или геотуризм, как на одну из форм активного, познаватель-
ного туризма. Термин геотуризм используется для обозначения путешествий, 
которые направлены в первую очередь на посещение и исследование геологи-
ческих объектов, а также природных ресурсов того или иного ландшафта. По-
мимо прочего, немаловажную роль играют культурные ресурсы определенных 
туристических территорий, которые в совокупности образуют синергию и соз-
дают крепкую основу для организации и развития геотуризма.  

С развитием геотуризма тесно связано становление геологических парков 
(геопарков) – территорий с определенным геологическим наследием и разрабо-
танной стратегией стабильного развития. В 2000-х годах в Европе и Азии нача-
ли создаваться и функционировать особые природные территории, на которых 
использование значимых природных объектов не только не наносило вред ок-
ружающей среде, но и стало ключом к решению ряда социально-экономических 
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проблем. Такими территориями стали геопарки [1, с. 5]. Ввиду новизны данно-
го явления и объекта природно-экономической категории, в правовой среле и 
доктрине экологического права нет однозначного определения геопарка, по-
этому исследователи трактуют этот термин по-разному. По одному из таких 
определений, геопарк – это природоохранная территория национального значе-
ния, на которой размещены особо важные, редкие (или уникальные), эстетиче-
ски привлекательные геолого-геоморфологические объекты, которые имеют 
научную, образовательную и рекреационную ценность [2, с. 36].  

На конференции Организации Объединенных Наций в Рио-де-Жанейро в 
1992 году впервые были обозначены как необходимость в сохранении значимых 
природных объектов, так и потребность в их эффективном использовании в со-
ответствии с принципами устойчивого развития ООН. Сама идея создания гео-
логических парков для сохранения и использования геологических природных 
объектов с целью устойчивого развития территорий возникла в 1996 году на 
Тридцатом Международном геологическом конгрессе в Пекине в ходе работы 
симпозиума по сохранению геологического наследия. Одним из важнейших со-
бытий стало учреждение в 2000 году Европейской сети геопарков (European 
Network Geoparks – EGN) по инициативе четырех геопарков стран Европы, кои-
ми являются Геологический заповедник Верхнего Прованса (Франция), Музей 
естественной истории окаменевшего леса острова Лесбос (Греция), Геопарк Ге-
рольштайн-Вульканайфель (Германия) и Культурный парк Маэстразго (Испа-
ния) [3]. Четыре территории начали свое сотрудничество для обмена накоплен-
ным опытом с целью совместного поиска рациональных и эффективных путей 
решения ряда экономических проблем: неудовлетворительные показатели эко-
номического роста, увеличение числа безработных в регионах с низкой урбани-
зацией, высокий уровень оттока населения из регионов. Представителями выше-
перечисленных геологических парков была подписана Конвенция о создании 
Европейского знака геопарков и самой Сети (European Geoparks Label and Net-
workitself), определяющую условия его использования. В октябре 2000 года со-
стоялась первая ежегодная встреча членов ЕСГ, участники которой договори-
лись о некоторых важных условиях сотрудничества и развития, например, была 
утверждена процедура вступления в ЕСГ новых членов. Не обошлось и без 
взаимодействия ЕСГ с крупнейшей организацией, занимающейся вопросами 
экологии – ЮНЕСКО. Начало совместной работы было ознаменовано подписа-
нием Конвенции о сотрудничестве между ЮНЕСКО и ЕГН, которая определила 
основные принципы сотрудничества между организациями, 20 апреля 2001 года 
на церемонии открытия Международной конференции по управлению охраняе-
мыми природными территориями и устойчивому развитию.  

13 февраля 2004 года была создана Глобальная сеть геопарков (ГСГ) в 
главном офисе ЮНЕСКО в Париже, где присутствовали члены научного совета 
Международной программы по геологическим наукам, представители Между-
народного географического общества и другие эксперты в области экологии. В 
ходе данной встречи было принято руководство-«методичка», адресованное 
геологическим паркам, желающим войти в ГСГ. Кроме того, был создан коор-
динационный центр для ГСГ в Министерстве земли и ресурсов в столице Ки-
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тая, Пекине. По итогам встречи в ГСГ были включены семнадцать европейских 
и восемь китайских геопарков.  

Согласно интернет-сайту ЕСГ и ГСГ, Глобальная сеть геопарков – это 
«международная, неправительственная, некоммерческая и добровольная сеть, 
которая обеспечивает платформу сотрудничества между геологическими пар-
ками, объединяет правительственные учреждения, неправительственные орга-
низации, ученых и сообщества из всех стран мира в рамках уникального все-
мирного партнерства и действует в соответствии с правилами ЮНЕСКО» [4]. 
В настоящее время функционируют 111 геопарков в 32 странах мира.  

По мнению Корф Екатерины Дмитриевны, геологический парк преследу-
ет три равные по значимости цели: сохранение геологического наследия терри-
тории, популяризация геологических и экологических знаний в различных кру-
гах населения и достижение устойчивого развития территории [5, с. 221]. Того 
же мнения придерживаются многие другие исследователи данной темы. 

Стоит отметить, корреляцию уровня развития государств и наличия в них 
геопарков: согласно исследованиям [6, с. 56], глобальные геопарки широко 
представлены в странах с очень высоким уровнем человеческого развития, но 
они относительно редки в странах со средним и низким уровнем человеческого 
развития. Менее 10% глобальных геопарков существуют в странах с индексом 
человеческого развития ниже его медианного значения.  

Нельзя не согласиться, что населенные пункты, богатые историческим 
наследием, независимо от их природной или культурной сущности и глобаль-
ного или национального/регионального статуса, нуждаются в устойчивом 
управлении. С одной стороны, это означает необходимость проявления внима-
ния к устойчивости элементов наследия и окружающих ландшафтов. С другой 
стороны, эксплуатация этих населенных пунктов должна способствовать стой-
кому развитию местных сообществ, что особенно важно для развивающихся 
стран и неблагополучных районов или районов, нуждающихся в реабилитации. 
Устойчивость объектов культурного наследия требует разработки надлежащей 
международной, государственной и регионально-муниципальной политики. 

Основные характеристики геологических парков включают в себя в том 
числе уникальность и количество геологических и/или геоморфологических 
особенностей, богатство ландшафта и его эстетику, а также наличие необходи-
мой инфраструктуры и ее способности к предоставлению туристических, науч-
но-образовательных и рекреационных услуг. В социокультурном аспекте гео-
парки служат укреплению экологической грамотности людей и их стремления к 
изучению окружающей среды, что так же способствует экологическому про-
свещению и основанному на этом культурному обмену. Одной из основных 
стратегий, связанных с сохранением и грамотным использованием геологиче-
ского наследия, разработанных и реализуемых на международном уровне, яв-
ляется расширение ранее упомянутой Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО. 

Многие исследователи акцентировали внимание на важной роли глобаль-
ных геопарков для местного развития, снижения уровня бедности, культурного 
обмена и других аспектов социально-экономического прогресса. Прежде всего 
необходимо отметить, что имеет место существенное неравенство в распреде-
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лении глобальных геопарков по странам с разным уровнем социально-
экономического развития. Достоверно известно, что большинство этих геопар-
ков находятся в относительно развитых странах, в то время как наименее раз-
витая часть мира остается в стороне от Глобальной сети геопарков ЮНЕСКО, 
за очень немногими исключениями. Это означает, что ГСГ как потенциальный 
фактор социально-экономической устойчивости практически отсутствует там, 
где она была бы как нигде востребована и полезна. Более того, информация о 
функционировании и использовании геопарков в отдельных развивающихся 
странах во многих случаях вызывает сомнения в том, могут ли эти геопарки 
похвастаться обоснованными и эффективными просоциальными стратегиями. 
ГСГ, безусловно, важна для развития взаимодействия между странами и повы-
шения эффективности использования геологических ресурсов, однако, по мне-
нию исследователей, стоит уделять должное внимание тем странам, которые в 
этом действительно нуждаются. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что геологические парки актив-
но способствуют социально-экономическому прогрессу отдельных регионов пу-
тем популяризации геологического наследия, его изучения, а также развития 
геологического туризма. Кроме того, геопарки также сотрудничают с местным 
малым и средним бизнесом путем популяризации и создания предложения но-
вых различных туристско-рекреационных продуктов, связанных с геонаследием.  

Вышеуказанное применение геопарков вкупе с местным населением, биз-
несом и органами власти, а также учетом их мнения и потребностей наиболее 
рационально по нескольким причинам:  

1) Научные и природоохранные учреждения не способны самостоятельно 
осуществлять деятельность по сохранению и эффективному использованию 
геонаследия, иных природных и природно-антропологических объектов, исто-
рико-культурных ценностей, местных особенностей общества – им гарантиро-
ванно понадобится взаимодействовать с муниципальными властями, местным 
малым и средним предпринимательством, а также жителями той или иной ло-
кации; 

2) Просветительно-образовательная деятельность среди местного населе-
ния позволит каждому жителю понять и осознать ценность расположенных на 
территории того или иного района объектов и потребность в их сохранении, что 
сформирует в сознании людей потребность охраны геологического наследия и 
устойчивого развития региона за счет него 

3) Многим территориям, в которых могут быть открыты геопарки, при-
сущ низкий уровень социально-экономического развития, а в некоторые терри-
тории и вовсе считаются «депрессивными», поэтому местные жители должны 
видеть социально-экономическую выгоду от геопарков, в частности за счет раз-
вития геотуризма. Местные жители с радостью и энтузиазмом будут сотрудни-
чать, если увидят выгоду от функционирования геопарка рядом с их местом 
проживания, благодаря чему будут способствовать его развитию. 

В России на данный момент созданы и функционируют 3 геопарка, два 
региональных («Геопарк Алтай» в Республике Алтай и «Ундория» в Ульянов-
ской области) и один геопарк, включенный в ГСГ ЮНЕСКО («Янган-Тау» в 
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Республике Башкортостан). При этом, нормативное регулирование деятельно-
сти геопарков имеется только в Башкортостане – Закон Республики Башкорто-
стан от 27 сентября 2022 года №609-з «О геопарках в Республике Башкорто-
стан». В Законе дано следующее определение термина «геопарк» - «территория, 
включающая в себя объекты, имеющие особую геологическую, биологическую, 
экологическую ценность, представляющая научный, образовательный, куль-
турный, исторический и туристский интерес»1. Несомненно, это говорит о не-
развитости института геологических парков и, как следствие, геологического 
туризма в России. При этом, имеется огромный потенциал и возможности по 
работе в данном направлении, что принесет значительную пользу нашим ре-
гионам с богатой природной базой. 

Таким образом, подводя итог нашего исследования, стоит отметить суще-
ственную роль геопарков в развитии устойчивого геологического туризма, для 
которого в Российской Федерации имеются обширные возможности и потенци-
альные территории, пригодные для создания геологических парков, которые, 
помимо особого статуса, получат приток инвестиций для своей экономики и 
развития инфраструктуры и местного предпринимательства. 
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Введение 

 
В наше время не является секретом существенное влияние развития ин-

формационных технологий (далее ИТ) на общественную жизнь и порождаемые 
использованием технологий правовые отношения. Скоропоспешное развитие 
ИТ ставит перед законодателем важную задачу регулировать данные отноше-
ния, охранять права субъектов возникших отношений. 

До недавнего времени, считалось, что творческие функции может осуще-
ствлять лишь человек задействовав свой разум и интеллектуальные способно-
сти. В настоящее же время прогресс ИТ выводит техническое оборудование на 
качественно новый уровень, наделяет технические и программные системы ин-
теллектуальными способностями, что позволяет ей решать задачи творческого 
характера. Наиболее интересными из данной области являются информацион-
но-вычислительные системы с интеллектуальной поддержкой, решающие зада-
чи без человека (лица, принимающего решения) [1]. 

mailto:g.polevoy@yandex.ru
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Свойство технического оборудования выполнять творческие функции, 
традиционно считающиеся прерогативой человека, называется Искусственным 
интеллектом (далее – ИИ) [2]. Востребованными в обществе являются обще-
доступные системы с поддержкой ИИ, обученные на большом количестве ин-
формации позволяющие использовать уже существующие человеческие знания 
для создания новых объектов интеллектуальной собственности. Примером 
служит программное обеспечение, способное создавать объекты интеллекту-
альной собственности, такие как произведения науки, литературы и искусства. 

Любой закрепленный законодательством результат интеллектуальной 
деятельности подвергается закреплению над ним авторского права за конкрет-
ным субъектом правовых отношений – автором. Ключевой проблемой является 
закреплением авторства человека над результатом интеллектуальной деятель-
ности созданным автономно, без участия человека в его создании. Не стоит 
лишать внимания тот факт, что создает (разрабатывает программный код), на-
ставляет (задает цель деятельности) и в дальнейшем использует (результат ин-
теллектуальной деятельности) в любом из случаев работы ИИ – человек. 
В свою очередь, ИИ обучается на большом (даже невозможном к подсчету) ко-
личестве информации, в том числе на результатах интеллектуальной деятель-
ности неограниченного количества авторов, из-за чего автором этой информа-
ции можно назвать – человечество (мировая эрудиция). 

Таким образом, исходя из правовой доктрины и технологического аспекта 
работы ИИ, возможно рассмотрение трех субъектов авторского права, а именно: 

1. Автор ИИ (разработчик, создавший программный системный код); 
2. Автор цели деятельности ИИ (пользователь, придавший значение дея-

тельности ИИ, направивший ресурс и возможности технического устройства на 
решение определенной задачи, повлекшей возникновение результата интеллек-
туальной деятельности) 

3. Общество (на чьей эрудиции или знаниях обучался ИИ, что позволило 
ему в дальнейшем создать новый, отличный от воспринятых им результатов 
интеллектуальной деятельности – результат интеллектуальной деятельности); 

В отличии тенденции в научной литературе правовой тематики ставить 
выбор автора между человеком и ИИ, нами предлагается совершенно иной 
подход. Природа закрепления авторских прав заключается в имущественном 
интересе их автора, который может распоряжаться имущественным правом се-
бе на пользу. Невоодушевленный объект не может преследовать имуществен-
ных целей, что равно тому, что он не нуждается в закреплении за ним прав на 
это имущество. По данному вопросу мы придерживаемся позиции законодате-
ля, устанавливающего то, что автором является только человек. 

Мы хотим подчеркнуть, что предложенные далее подходы не являются 
полностью исчерпывающими для правового регулирования определения автор-
ства на результаты интеллектуальной деятельности, полученные с применени-
ем систем искусственного интеллекта. Наиболее верным нами считается прове-
дение аналогии, с целью выразить концептуальное предложение. 
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1. Автор ИИ как субъект авторского права 
 
Одним из вариантом присвоения авторского права на результат интеллек-

туальной деятельности ИИ можно назвать автора самого программного кода. 
Программы для электронных вычислительных машин (далее – программа 

для ЭВМ) признаются объектом интеллектуальных прав и охраняются автор-
ским право в соответствии со ст. 1259 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ)1 как литературные произведения. Руководствуясь ГК 
РФ, ИИ принадлежит на правах авторства своему разработчику. 

Несмотря на это, результат интеллектуальной деятельности может быть по-
лучен путем использования данной программы для ЭВМ иным пользователем, в 
дальнейшем использующим этот результат для своих имущественных целей. Пре-
доставляется возможным провести аналогию с другим видом программ для ЭВМ 
таких как операционные системы и пользовательский интерфейс для написания, 
редактирования и сохранения, в том числе и преобразования текста. Автором 
пользовательского интерфейса признается разработчик программного, когда, в то 
время как результат интеллектуальной деятельности принадлежит на правах ав-
торства человеку, который написал, к примеру, научную литературу, несмотря на 
то что он пользовался программным обеспечением. Таким образом, ст. 1228 ГК 
РФ не признает автором интеллектуальной деятельности того, кто оказал техниче-
ское содействие выполнению соответствующих работ. 

Для признания права авторства над результатом интеллектуальной деятель-
ности необходима творческая, интеллектуальная деятельность, а не средства, с 
помощью которых был достигнут результат. Но как было сказано раннее, ИИ об-
ладает способностью осуществлять творческие функции. Важно обратить внима-
ние, что творческая функцией человек наделен от природы, что не дает другому 
лицу права претендовать на его труд. Напротив, природа творческой функции ИИ 
исходит от его разработчика – человека, что создал эту программу для ЭВМ и на-
делил ее интеллектом. В данном случае, оправданной признается мысль о том, что 
результат интеллектуальной деятельности ИИ – является результатом интеллекту-
альной деятельности его разработчика. Напротив, можно сказать, что искусствен-
ный интеллект зачастую принимает участие в творческой деятельности, к примеру 
при редактировании труда человека в программном обеспечении. Такие функции 
как исправление ошибок в тексте человека, дополнение текста, перефразирование 
и прочий инструментарий приложений, заложенный разработчиком, строится на 
способностях ИИ воспроизводить творческую функцию в помощь человеку, но не 
признаются институтом соавторства. 

У каждого технического средства есть создатель. Условия для функцио-
нирования любой автономной системы создал человек и наиболее аккуратным 
в аспекте определения природы творческой функции у ИИ будет признание ИИ 
как продолжения интеллектуальной деятельности человека, создавшего его и 
наделившего творческими функциями. 

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-

ФЗ (ред. от 05.12.2022) // СПС Консультант Плюс. 
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2. Автор цели деятельности ИИ как субъект авторского права 
 
Мы предлагаем рассмотреть закрепление авторского права за автором це-

ли деятельности ИИ через призму презумпции признания права за автором ИИ. 
Аналогично тому, как за человеком, вводящим текст в программное обес-

печение (которое может способствовать ему в этом) признается право авторства 
над текстом, являющимся его интеллектуальной деятельностью, считается воз-
можным признать право авторства над работой ИИ за наставником его деятель-
ности. Воспринимая задачу и цель работы, ИИ способен создать уникальный и 
оригинальный результат интеллектуальной деятельности, охраняемый автор-
ским правом. 

Данный вариант выглядит наиболее подходящим (для проведения анало-
гии) в сравнении с закреплением авторских прав за автором программы ЭВМ 
по ряду причин. Во-первых, в отличии от автора программы для ЭВМ, человек, 
что материально воплотил свой творческий труд посредством программного 
обеспечения – признается автором своего труда. Во-вторых, в соответствии со 
ст. 1228 ГК РФ, не признается автором результата интеллектуальной деятель-
ности гражданин (в данном случае разработчик ИИ, осуществляющий свою ин-
теллектуальную деятельность посредством ИИ), способствующий материаль-
ному закреплению, оформлению интеллектуальной деятельности субъекта, ру-
ководящего техническим средством для создания нового, уникального объекта 
интеллектуальной собственности. 

Таким образом, результаты деятельности ИИ, использующего вводные 
данные для программы (являющиеся отправной точкой, задающие цели дея-
тельности ИИ) все еще являются собственностью автора данных вводных дан-
ных. К примеру, человек предоставляющий программному обеспечению ввод-
ные данные, основанные на его результатах интеллектуальной деятельности 
для преобразования или улучшения, проведения расчетов или исправления 
ошибок – все еще оставляет за собой право авторства на свой труд. 

 
3. Общество как субъект авторского права 

 
Правовая доктрина не позволяет определять и закреплять права за обще-

ственностью только лишь исходя из того, что уникальный результат интеллек-
туальной деятельности построен на трудах других людей. Тем не менее, рас-
сматривая ИИ как программное обеспечение, способное автоматизировано соз-
давать результат интеллектуальной деятельности, важно отметить, что в отли-
чии от натуры человека – созданной природой, ИИ заточен в своей творческой 
деятельности в эрудицию человечества, так как лишь имитирует интеллекту-
альную деятельность [2]. Труд ИИ основан исключительно на эрудиции чело-
вечества, на которой он обучался, будь это научная литература, произведения 
искусства и т.п. 

Подход соавторства в данном случае мог бы изменить ситуацию, но учи-
тывая количество информации, и авторов на котором строилось мышление про-
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граммы – не предоставляется возможным определить исчерпывающий круг ре-
ально используемых авторских трудов. 

Применим в том числе и уже существующий институт перехода произве-
дений, находящихся под авторским правом в общественное достояние, закреп-
ленное в ст. 1282 ГК РФ. Произведения, авторские права над которым никогда 
не существовали являются общественным достоянием, что на наш взгляд явля-
ется оправданным методом по отношению к установлению правового статуса 
интеллектуальной деятельности ИИ. 

 
4. Оценка международной и национальной нормотворческой  

и правоприменительной практики 
 
Наиболее решительно определить исход проблемы определения авторст-

ва над результатом интеллектуальной деятельности, полученным с применени-
ем систем искусственного интеллекта, взялся законодатель Великобритании. 
Свое предпочтение, при определении автора произведения искусства, создан-
ного компьютером (в т.ч. и без участия человека), законодательство отдает ли-
цу, которое принимало необходимые меры для создания произведения, на что 
указывает ст. 178 Закона «Об авторском праве, промышленных образцах и па-
тентах»1. 

В некоторых странах, таких как Новая Зеландия и Япония, правоприме-
нительная практика предпринимает попытки и дает установки для дальнейшего 
закрепления права авторства за ИИ. Однако, мы придерживаемся теоретиче-
ской точки зрения: искусственному интеллекту не нужны авторские права. Ис-
кусственный интеллект не будет получать гонорар и самовыражаться, система 
будет создавать объекты интеллектуальных только после того, как человек даст 
программную команду действовать, то есть искусственный интеллект не само-
стоятельно примет решение о создании произведения. 

Ряд стран, такие как Австрия и США строго придерживаются антропоцен-
трической концепции [3] закрепления авторства нам результатом интеллектуаль-
ной деятельности ИИ. Большое внимание в законах Австрии отдается человеку, 
как единственном субъекту авторских прав. Таким образом, в Законе об авторских 
права №63 (Copyright Act 1968)2 в части второй: «автор фотографии является че-
ловек, сделавший фотографию», а в части третьей: «авторские права, действую-
щее на литературное, драматическое, музыкальное или художественное произве-
дение, в силу этой части продолжат действовать до истечения 70 лет после окон-
чания календарного года, в котором умер автор произведения». Бюро авторского 
права США в своей апелляционном решении подчеркивало связь между разумом 

                                                           
1 Закон 1998 г. «Об авторском праве, промышленных образцах и патентах» // 

Copyright Designs and Patent Act URL: https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/18023. 
2 Copyright Act 1968 No. 63, 1968 (includes amendments up to: Act No. 49, 2017) // Feder-

al Register of Legislation. URL: https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00180 

http://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00180
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человека и творческим самовыражением, что означает необходимым условием 
для защиты авторских прав является авторство человека1. 

 
5. Российская правоприменительная и нормативная система 

 
Искусственный интеллект в России не полностью не изучен законодате-

лем. В Указе Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 к 
одной из задач относится установление комплексного регулирования общест-
венных отношений, возникающих в связи с развитием и использованием техно-
логий искусственного интеллекта2. В том числе, в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 19 августа 2020 г. № 2120-р 
«Об утверждении Концепции развития регулирования отношений в сфере тех-
нологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 г.»3 в 
правовом поле Российской Федерации уделяется внимание проблеме правового 
регулирования правового режима результатов интеллектуальной деятельности, 
созданных с использованием систем искусственного интеллекта. ГК РФ не на-
деляет ИИ авторскими правами, так в Постановлении Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части чет-
вёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»410 указано, что творче-
ский характер создания произведения не зависит от того, создано произведение 
автором собственноручно или с использованием технических средств. В зако-
нодательстве Российской Федерации весь институт авторского права построен 
вокруг субъекта – физического лица и прав, возникающих у него в результате 
его деятельности. Таким образом, человек по воле которого ИИ создал произ-
ведение имеет законные основания указать свое авторство на результате интел-
лектуальной деятельности и обладать всеми правами, предусмотренными зако-
нодательством. 

 
Заключение 

 
Популярная научная литература правовой тематики предлагает на наш 

взгляд концепции не более чем иллюзорные и вводящие в заблуждение, наде-
ляющие ИИ субъективными правами, возникающими в связи с результатами 
интеллектуальной деятельности. Думается, что ИИ обладает или способен об-

                                                           
1 Second Request for Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise 

(Correspondence ID 1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071). Copyright Review Board. United States 
Copyright Office. 101 Independence Avenue SE // Copyright.gov. February 14, 2022. 

2 Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в 
Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 14.10.2019, N 41, ст. 5700 

3 Распоряжение Правительства РФ от 19.08.2020 N 2129-р «Об утверждении Кон-
цепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и 
робототехники до 2024 года» // «Собрание законодательства РФ», 31.08.2020, N 35, ст. 5593/ 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 «О применении 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», N 96, 
06.05.2019 
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ладать творческими и когнитивными функциями человека, что делает его ре-
зультат интеллектуальной деятельности уникальным, авторским, творческим. 

Мы предлагаем рассматривать ИИ наиболее реально через концепцию, 
отвечающее правовым основам национального законодательства, заключаю-
щуюся в следующем: 

Во-первых, несмотря на убеждение самих разработчиков, а также людей, 
оценивающих ИИ как исключительно «привлекательное будущее», проводить 
правовую оценку возможностей программного обеспечения стать субъектом 
правовых отношений. О невозможности быть таким субъектом нам говорят 
следующие установки: 

1. само по себе техническое средство не может быть наделено какой-
либо правоспособностью, так как не имеет возможности реализовывать свои 
права и обязанности. Более того, невоодушевленный объект не нуждается в 
реализации своих имущественных прав, что противоречит началам охраны 
имущественных правовых отношений; 

2. в отличии от человека, который наделен творческими и интеллекту-
альными способностями, позволяющими ему создавать уникальные объекты 
интеллектуальной собственности, отвечающие требованиям охраны авторского 
права, природа ИИ исходит непосредственно от его разработчика – человека, 
что в результате своей интеллектуальной деятельности задал установки сбора, 
обработки и создания уникального творческого объекта. 

Во-вторых, нельзя отрицать, что интеллектуальная деятельность ИИ должна 
охраняться авторским правом, так как она отвечает доктринальным требованиям к 
объекту авторских прав. Используя формальный подход, можно использовать ин-
ститут отсутствия автора у произведения. Представляется, что такие произведения 
могут переходить в общественное достояние по факту их создания поскольку ав-
тор отсутствует. При этом у лица, непосредственно организовавшего создание та-
кого произведения ИИ (путем вводных данных), появляется возможность его об-
народования, и в связи с таким обнародованием могут возникнуть смежные права 
публикатора, включающие в себя исключительное право на обнародованное про-
изведение и право на указание своего имени на экземплярах обнародованного 
произведения. Для достижения экономического эффекта, а равно извлечения при-
были и возврата вложенных в создание системы искусственного интеллекта 
средств, такая мера будет наиболее достаточна. 
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Данное исследование посвящено изучению обхода закона как наивысшей 

формы злоупотребления правом. В статье рассматриваются моральные и этиче-
ские аспекты данного явления, а также его юридические последствия и воз-
можности предотвращения со стороны государства и профессиональной этики 
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Обход закона можно по праву считать наивысшей формой злоупотребле-

ния правом, и не только потому, что данная форма злоупотребления является 
наиболее распространенной на современном этапе, но и потому, что она явля-
ется достаточно сложной. И именно поэтому данной форме злоупотребления 
правом уделить большее внимание  

Итак, действия в обход закона – это, простыми словами, трактовка закона 
в свою пользу, притом не меняя его содержания. Его многоаспектное и много-
значное понимание и искажение его сущности и правового назначения. Сам 
термин «обход закона» имеет свои корни еще из далекой древности.   Это юри-
дический факт, который не является правомерным поведением. Действия в об-
ход закона чаще всего имеют место в тех случаях, когда недостаточно точно 
определены соответствующие статьи закона. Выше уже было определено, что 
статья 10 Гражданского Кодекса РФ не содержит в себе базовых определений и 
не перечисляет исчерпывающий список действий, подпадающих под заведомо 
недобросовестные и на этой основе появляется достаточно способов обхода 
данной статьи закона. 
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Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ  "О внесении изменений в 
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"1 в 
статье 1 содержит информацию об обходе закона, не допускает его и закрепляет 
его неправомерность. Это означает, что действия в обход закона запрещены, 
что уже само по себе говорит об их недопустимости. 

А.И. Волков, считает, что именно обход закона является наивысшей фор-
мой злоупотребления правом, которая прежде всего связана с достижением за-
претного результата посредством недобросовестного использования средств [1, 
с. 67-81]. Иное мнение на этот счет имеет В.Л. Харсеева, которая связывает об-
ход закона с недобросовестным поведением и использованием разрешенных 
средств [2, с. 183]. 

И.В. Сазонова определяет обход закона как деятельность, направленную 
на устранение действия закона или же введение в действие закон, который не 
подлежит выполнению. Мнение данного автора можно считать наиболее кон-
кретизированным по данному вопросу в плане устранения действия закона, так 
как этим и достигается противоправная цель, при этом используя правовые 
средства. Это своего рода скрытые правонарушения, так как внешне создается 
видимость осуществления субъективного права. 

С одной стороны, обход закона связан с целенаправленным «поиском ла-
зеек» субъектом гражданских правоотношений. Но, с другой стороны, обход 
закона может быть связан и с несовершенством правовой нормы, её неодно-
значным толкованием, как было сказано ранее. 

Обход закона имеет свои особенности, которые отличают его от иных 
форм злоупотребления правом. Обход закона может быть выражен в двух груп-
пах действий. Во-первых, это действия лица, направленные на создание види-
мости правомерности, при том, что на деле совершаются запрещенные дейст-
вий. Во-вторых, это действия лица, по использованию закона без его измене-
ний, направленные на поиск сферы, на которую не он распространяется, то есть 
на его «слабые места».   

В качестве еще одной особенности обхода закона можно выделить в не-
которых случаях сложность доказывания. Сложно доказать, что действие было 
действительно совершено в обход закона, так как внешне действие выражено в 
реализации субъективных прав, казалось бы, не противоречащих норме и здесь 
нужно учитывать, что вредные последствия могут наступить не с момента со-
вершения действия, а позже, так как само по себе действие может являться пра-
вомерным, однако, его последствия будут выходить за пределы правового поля.  
Не менее сложно доказать, с другой стороны, что действия не были совершены 
в обход закона, так как основываясь на судебной практике, различные действия 
могут являться как недопустимыми, так и не являться таковыми, исходя из 
принятого судом решения. 

                                                           
1Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ (ред. от 04.03.2013) "О внесении измене-

ний в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС 
КонсультантПлюс 
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Следует отметить, что не только физические лица способны совершать 
действия, направленные на обход закона, такую деятельность может совершать 
и государство, посредством интерпретации законодательства, искажая его 
смысл за счет его несовершенств. Здесь следует привести статью 18 Конститу-
ции РФ, в которой закрепляется «смысл, содержание и применение законов оп-
ределяют права и свободы человека и гражданина». Но право толкования зако-
нов закреплено за Конституционным судом, то есть именно он определяет сущ-
ность закона и в чью пользу его толковать. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что обход закона 
без преувеличения является наивысшей формой злоупотребления правом, так 
как при осуществлении таких действий могут затрагиваться «основы основ», то 
есть Конституция Российской Федерации1 (согласно ст. 2 Конституции РФ, 
«человек, его права и свободы являются высшей ценностью», соответственно, 
норма не допускает злоупотреблением правом; в общем виде запрет закреплен 
в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ), федеральные законы и иные нормативно-
правовые акты, связанные с гражданскими правоотношениями (ст. 10 ГК РФ2 
непосредственно указывает, в чем может выражаться злоупотребление правом). 
Обход закона –это сложное в понимании определение, которое пытались объ-
яснить многие авторитетные ученые и на основании их мнений можно сформу-
лировать следующее определение. Итак, обход закона – это действия преиму-
щественно должностных лиц, иных физических лиц, а также юридических лиц 
и государства, направленные на использование законных средств и создание 
внешней видимости правомерности совершенных действий, для достижения 
неправомерной цели 
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Аннотация. В современном бизнесе одной из первоочередных задач для 

предпринимателей при осуществлении ими коммерческой деятельности являет-
ся выделение своего продукта из множества однородных, аналогичных товаров 
других производителей и защиты ее от действий недобросовестных конкурен-
тов. Данную проблему в значительной степени призваны решить средства ин-
дивидуализации товаров, работ или услуг. Одним из таких средств и является 
товарный знак. Основным назначением товарного знака можно назвать отли-
чие, индивидуализацию товаров одних лиц от товаров других. Это важно, по-
скольку ассортимент выпускаемых товаров постоянно расширяется и поэтому 
ориентироваться в них трудно. Товарные знаки способствуют реализации по-
требительского выбора, продвижению товаров и услуг и, как следствие, разви-
тию честной конкуренции. Несомненно, коммерческая ценность таких средств 
индивидуализации возрастает с каждым годом.  

Ключевые слова: средство индивидуализации; товарный знак; правооб-
ладатель; деловая репутация. 

 
В современных условиях рынка и общества, товарный знак является цен-

ным бизнес-активом. Товарный знак служит для выделения маркируемого им 
товара из ряда однородных товаров – индивидуализирует товар. С учетом со-
временных условий производителю необходимо выделять свой товар, при на-
личии качественной продукции товарный знак служит собственнику гарантом 
качества и выгодно представляет его для потребителей [2].  

Статья 44 Конституции РФ гарантирует свободу творчества, а также ох-
рану интеллектуальной собственности. Основным источником права, дейст-
вующим в сфере охраны прав интеллектуальной собственности, является 4 
часть ГК РФ. Законодатель устанавливает перечень объектов, которые отнесе-
ны к интеллектуальной собственности. Все объекты можно сгруппировать в не-
сколько категорий: объекты авторских и смежных прав; объекты патентного 
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права; средства индивидуализации; нетрадиционные объекты. Все перечислен-
ное – объекты гражданских прав.  

Центральным понятием категории «средств индивидуализации» является 
сама индивидуализация. Она имеет огромное значение как для предпринимате-
лей, так и для потребителей, что обусловлено следующим:  

Во-первых, потребителю необходимо ориентироваться во множестве од-
нородных товаров и индивидуализация значительно облегчает выбор необхо-
димой продукции – покупатель заинтересован в покупке качественного, отве-
чающего его запросам и целям продукта. Индивидуализация облегчает покупа-
телю выбор между двумя похожими товарами.  

Во-вторых, индивидуализация является причиной, по которой субъекты 
предпринимательской деятельности стремятся постоянно повышать качество 
своей продукции, а это, в свою очередь, служит интересам потребителей.  

Третья причина является логичным продолжением второй: рост качества 
производимой продукции, которая индивидуализирована в глазах потребителя, 
заставляет производителя с большей ответственностью относиться к процессу 
производства и реализации, чтоб гарантировать заявленный уровень качества.  

Одним из самых распространенных средств индивидуализации выступает 
товарный знак. Правоведы расходятся во мнении относительно момента воз-
никновения товарного знака. Однако наиболее часто встречается позиция, ссы-
лающаяся на товарооборот в Римской империи, где благодаря клеймам, нано-
симым на лампы, отличали те, которые зарекомендовали себя с лучшей сторо-
ны, нежели аналоги [3, С. 3].  

Вторая наиболее часто встречающаяся позиция основывается на том, что 
прообразом товарного знака были гербы, использующиеся на рыцарских тур-
нирах: на рыцарских турнирах в Средние века проблема идентификации участ-
ников решилась появлением гербов на щитах.  

Говоря о функциях товарного знака следует отметить, что их две. Товар-
ный знак, в первую очередь, призван индивидуализировать производителя и его 
продукцию, а, во вторую очередь, он выполняет информационную функцию. И 
благодаря как раз второй функции, обозначение перестает быть обычным марке-
ром товара и превращается в весомый бизнес-актив, ценность которого относи-
тельно независима от товаров, для индивидуализации которых он используется. 
Однако указанная теория, основанная на деловой репутации, мало распростране-
на в российской науке, но традиционно указывается в зарубежной доктрине. На 
наш взгляд, это представляется неверным подходом. В странах с развитой эко-
номикой и правопорядком товарные знаки являются главным хранилищем дело-
вой репутации. И они не рассматриваются как отдельный объект, в отрыве от 
элементов, составляющих его сущность: навыки, репутацию, опыт правооблада-
теля, а также качество предлагаемых им товаров. В таких правопорядках защита 
товарного знака приравнена к защите деловой репутации [6, С. 8].  

К функциям товарного знака так же традиционно относят функцию га-
рантии качества и рекламы.  

Гарантия качества говорит о том, что товарный знак служит «индикато-
ром» качества товара, на который обращает внимание потребитель при выборе 
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продукции того или иного продавца. Функция гарантии качества во многом от-
сылает к рассмотренной функции деловой репутации и можно сказать пред-
ставляет собой ее составную часть.  

Рекламная функция вопреки своему названию имеет место не только при 
прямой рекламе товара, но и, к примеру, при простом разговоре между потре-
бителями [5, С. 138–144]. Таким образом, благодаря товарному знаку, продук-
ция, которая им маркирована, получает известность среди покупателей.  

Можно несколько подробнее остановиться на выявлении общего и осо-
бенного между товарным знаком и смежными объектами интеллектуальной 
собственности. В первую очередь стоит отметить авторские права.  

В РФ в качестве товарного знака используется одно слово (большинство 
товарных знаков), примитивный рисунок либо комбинация первого и второго. 
Наличие творческого характера у таких объектов в большинстве случаев отсут-
ствует. В то время как объекты авторского права – единственные в своем роде, 
оригинальны, необычны, уникальны. Объекты авторского права – произведения 
в каком-либо виде (литературные; музыкально-драматические, сценарные; хо-
реографические и др.) носят исключительно творческий характер – являются 
результатами творческой деятельности.  

Роль здесь играет и новизна товарного знака, позволяющая отличить соз-
даваемый знак от ранее зарегистрированных знаков. Для объектов авторского 
права новизну заменяет оригинальность. Даже при параллельно проходящем у 
двух разных лиц творческом процессе невозможно независимо друг от друга 
создать аналогичное произведение. Именно с этим связана автоматическая ох-
рана объектов авторского права, а также отсутствие охраны идей, которые не 
всегда оригинальны, хотя и могут быть новыми [1, С. 65–66].  

Разница в данном вопросе лежит и в целях использования. Товарный 
знак, как уже указывалось, создается в целях индивидуализации товара, отгра-
ничения его от массы однородных товаров, индивидуализация субъекта пред-
принимательской деятельности. Произведения науки, литературы или искусст-
ва не преследуют эти цели.  

Из указанного различия закономерно вытекает следующее: основной 
субъект в авторском праве – автор. В то время как в отношении товарных зна-
ков такой субъект не существует. Объекты, существующие в патентном праве, 
имеют схожую природу с объектами авторского.  

 Существенная разница между объектами авторского права и товарными 
знаками находится также в сфере регистрации прав. Так, возникновение и ох-
рана авторского права не предполагает каких-либо действий по его регистра-
ции. Право возникает в силу самого факта создания объекта охраны. В то время 
как право на товарный знак возникает исключительно в силу его регистрации 
соответствующим органом государства [4].  

Наиболее близок к товарному знаку по своему характеру и сущности знак 
обслуживания. Знак обслуживания приравнен законодателем к товарному зна-
ку: правила ГК РФ о товарных знаках соответственно применяются к знакам 
обслуживания. Разница между ними состоит в том, что товарный знак индиви-
дуализирует товар, а знак обслуживания – работу или услугу. 
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 Приведенный сравнительный анализ в достаточной степени указывает на 
особенности товарного знака и на его отличие от других объектов как граждан-
ского права в целом, так и других объектов интеллектуальных прав, в частности.  

На основании сказанного предлагается следующая формулировка опре-
деления понятия товарного знака: товарный знак - средство индивидуализации, 
служащее для обособления товаров юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, а так же выделения их из ряда однородных, представляющее со-
бой словесное, изобразительное, объемное или иное обозначение; отвечающее 
основным принципам гражданского права, промышленной собственности, 
средств индивидуализации, принципов закрепленных Парижской конвенцией; 
обладающее собственными признаками, отличающими товарный знак от дру-
гих объектов гражданского права (нематериальный характер, объективное вы-
ражение, охраноспособность, инструментальность, служебный характер); вы-
полняющее ряд определенных функций (индивидуализирующая, информаци-
онная, гарантии качества, рекламная, деловая репутация), а так же подлежащее 
государственной регистрации в предусмотренном законом порядке. 
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Аннотация. Актуальной задачей Российского законодательства является 

обеспечение достойного уровня жизни граждан. Соотношение принципов «со-
циальная справедливость» и «социальное равенство» приобретают значитель-
ную актуальность в условиях современного толерантного общества. В законо-
дательствах большинства стран такие категории не только кратко упомянуты, 
но и раскрываются в достаточной степени. Исследование позволило выявить, 
что существует не один вид равенства между людьми, упомянутые в данной 
статье. Рассматривая эти два аспекта во взаимодействии, можно сказать, что 
они имеют достаточно тесную связь и находятся в постоянном взаимодействии 
и контакте друг с другом. 

Ключевые слова: социальное равенство; социальная справедливость; 
конституция; равноправие; конституционно-правовой статус; современное за-
конодательство.  

 
В современном мире есть большое количество различных определений 

«социальной справедливости». Ее можно понимать, как категорию, связываю-
щую равные возможности и различные социальные привилегии в отношениях 
между индивидуумом и обществом. Помимо этого, можно рассматривать дан-
ный термин в рамках социальных и гуманитарных наук. В пределах же юриди-
ческой науки некоторые ученые рассматривают «правовую справедливость», 
как категорию, формирующуюся на основе оценки соответствия юридических 
норм и актов их применения и совпадающая с законностью [1]. По мнению од-
ного из судей Конституционного суда РФ – Н.С. Бондаря (на февраль 2023 года 
находится в отставке), «справедливость - одновременно и правовой принцип, и 
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нравственно-этическая категория. В совокупности со свободой и требованиями 
равенства они представляют собой действенный социальный фактор, норми-
рующий, упорядочивающий социальную жизнь» [2, с. 258]. 

Однако прежде всего, несмотря на все различия между справедливостью, 
социальной или правовой, являясь одним из основополагающих принципов 
любого правового или демократического государства в современном обществе, 
она тесно «связана с равноправием в области гражданских, политических прав 
человека и предполагает возможности и реализацию правовых норм в соответ-
ствии с индивидуальными возможностями, что способствует экономическому 
росту, повышает эффективность экономики, а также сглаживает недостатки 
рыночной экономики». 

В современных реалиях не менее важным является понятие   равнопра-
вия. Такое значение в 21 веке принцип равенства приобрел из-за того, что дис-
криминация по половому, расовому и другим критериям считается «пережит-
ком прошлого». В подавляющем большинстве современных законодательств, в 
действующих Конституциях государств, вектор развития которых направлен на 
демократизацию и развитие правового государства, закреплен этот самый 
принцип равенства, обуславливающий тем самым запрет дискриминации. Про-
возглашение равенства мужчины и женщины является неким толчком, за кото-
рым последовало изложение и юридическое закрепление прав и свобод челове-
ка на международном уровне во Всеобщей декларации прав человека.  

Также, как и «справедливость», понятие «равенства» можно рассматри-
вать далеко не в одном аспекте и не в едином толковании. Однако с точки зре-
ния юридических наук принцип равенства заключается в «признании равенства 
всех граждан перед законом».  

Помимо всего прочего, равенство является еще и составляющим элемен-
том справедливости в взаимосвязи с дифференциацией и индивидуализацией. В 
тесных отношениях с справедливостью, равенство можно рассмотреть с двух 
сторон: с одной, оно не допускает, исключает саму возможность возникновения 
и установления некоторых преимуществ и одних, и недостатков у других; с 
другой же стороны, на законодательном уровне прописываются различия с учё-
том определенных обстоятельств на основе других двух элементов: дифферен-
циации и индивидуализации. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 
что юридическое равенство и правовая справедливость находятся не только в 
тесных отношениях между собой, но и зависят друг от друга.  

В правовой сфере равенство является не только составляющим элементом 
справедливости, без которого и само понятие «справедливость» утратил бы свой 
смысл, но и выражением и отражением равноправия, проявляющегося в соответ-
ствующих статьях Конституции, отдельных законов или вовсе в примерах Право-
вого прецедента в странах, где он является официальным источником права.  

Несмотря на тесные отношения и взаимосвязь между этими двумя поня-
тиями, есть и некоторое отличие, выражающее более универсальное значение 
принципа равенства, являющегося не только лишь одним из основополагающих 
принципов Конституционализма, но и Конституционно-правовым и междуна-
родным основанием. Как уже было сказано выше, на международном уровне 
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данный принцип имеет фундаментальное значение во Всеобщей декларации 
прав человека, принятой в 1948 году после Второй мировой войны. 

В современных реалиях равенство прав мужчины и женщины в Россий-
ской Федерации юридически закреплены в высшем нормативно-правовом акте 
страны – Конституции Российской Федерации (ст. 19). «Государство гаранти-
рует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются 
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или религиозной принадлежности»1. Кроме вышеука-
занной статьи Конституции, Российское законодательство включает в себя и 
отдельные специальные нормы, обусловленные необходимостью регулировать 
данные отношения между людьми не только в социальной сфере, касающиеся в 
том числе и межличностных отношений, но и в остальных сферах жизнедея-
тельности человека. Так, например, в Семейном кодексе прописаны равные ус-
ловия супругов при воспитании детей, исключающие возможность дискрими-
нации одного из них и ущемления, например, при выборе рода занятий. «Во-
просы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопро-
сы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из принципа равенства 
супругов. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимо-
уважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, 
заботиться о благосостоянии и развитии своих детей»2. Помимо этого, эконо-
мические отношения, обеспечивающие равенство их участников, также описа-
ны в статьях законодательства Российской Федерации. Так, например, пропи-
сан принцип платежеспособности, обеспечивающий ограничение безмерно 
больших налогов, поскольку их уплата некоторыми категориями вовсе будет 
невозможна; или же принцип справедливости в налоговом праве, который го-
ворит о том, что каждый гражданин должен уплачивать налоги и вносить свою 
«лепту» в пополнение государственной казны. «Каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34), 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 
деятельности и профессию (ст. 37), право на труд и на вознаграждение за труд 
(ст. 37) и т.д.»3. 

Помимо этого, важно отметить тот факт, что Конституционное право, в 
область изучения и регулирования которого как раз входит «равенство» как од-
на из категорий Конституционализма, обеспечивает лишь формальное равенст-
во между мужчиной и женщиной, то есть юридически данный принцип закреп-
                                                           

1 ч. 2 ст. 19 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года с послед-
ними поправками от 4 октября 2022 года № 8-ФКЗ 

2 ч.2, ч.3 ст.31 Семейного Кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 
(ред. от 19.12.2022)  

3 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года с последними по-
правками от 4 октября 2022 года № 8-ФКЗ 
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лен, но на практике не всегда совпадает с окружающей действительностью. 
Кроме этого, существует некий идеалистический пример абсолютного равенст-
ва в концепции коммунистического государства. На данный момент в истории 
всего человечества еще не было примера государства с коммунистической 
идеологией. Так, абсолютное равенство является утопией, чем-то недостижи-
мым и противоестественным. Даже если предположить существование такого 
государства, в котором все граждане имеют одинаковое имущественное поло-
жение, социальный статут и иные регалии просто недопустимо, то скорее всего 
из-за того, что последует насильственный передел, это приведет к всеобщей 
бедности и анархии, а не к благосостоянию всего общества. Из вышенаписан-
ного можно сделать вывод, что даже в тех странах, где конституционно пропи-
сано социальное равенство, например, в таких как Куба, КНДР или КНР, фак-
тически закреплен инструмент снижения фактического неравенства не только 
между мужчиной и женщиной, но и между людьми в общем за счет перерас-
пределения доходов и материального обеспечения одних социальных групп ис-
пользуя другие. 

Рассматривая понятие социальной и правовой справедливости, стоит 
также уделить внимание и Конституционно-правовому статусу справедливости 
именно в Российской Федерации. Как уже было сказано выше, социальная 
справедливость и социальное равенство тесно переплетены между собой. Объ-
ем равенства между мужчиной и женщиной, между людьми, социальными 
классами, группами или вовсе обществом в целом, который является критерием 
развития общества в аспектах его материального и духовного совершенствова-
ния, как раз и составляет саму сущность Конституционно-правового статуса 
социальной справедливости. Он включает в себя не только народовластие или 
же фактическое равенство граждан перед законом, независимо от пола, нации 
или других критериев социальной дифференциации, но и уважение и защите 
личности и создание условий для ее всестороннего развития. Последнее как раз 
является наглядным примером широких социальных гарантий, занимающих 
важное место в Конституции Российской Федерации. Конституционно-
правовой статус социальной справедливости включает в себя категории с двух 
противоположных сторон: целей, намерений и результатов, прав и обязанно-
стей и т.д. «Главным критерием справедливости того или иного социально зна-
чимого действия было и остается его соответствие интересам общества в це-
лом» [3, c. 214]. Таким образом, из вышенаписанного можно сделать вывод о 
том, что именно обеспечение прав человека и гражданина и является одним из 
главных критериев реализации конституционно-правового статуса социальной 
справедливости. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются многообразие статусов 

личности в контексте правового государства, исследуется конституционно-
правовой статус личности, его развитие, структура и конституционные основы. 
Освещается роль государства как гаранта основных прав и свобод. 
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Личность — многогранное понятие, используемое для определения чело-

века, как субъекта культурной и социальной жизни, включенного в систему 
общественных и иных отношений, являющегося носителем индивидуального 
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начала, которое подвержено изменениям в ходе социализации субъекта. Любой 
индивид неразрывно связан с обществом, которое в свою очередь является ни-
чем иным, как совокупностью таких индивидов.  

Каждое общество обладает собственными критериями, согласно которым 
формируется статус личности.  

В данном случае можно выделить: социальный статус личности, или за-
нимаемое человеком место в иерархической системе общественных отношений 
и правовой статус личности, или положение человека в государстве и обществе, 
которое, будучи юридически закрепленным, представляет собой совокупность 
прав, свобод и обязанностей. При этом важнейшим аспектом является гармо-
ничная совокупность интересов, потребностей индивида и его взаимоотноше-
ний с государством. 

Таким образом, юридическим выражением социального статуса является 
правовой статус личности, законный характер которому придают юридические 
нормы, закрепляя положение человека в государстве и социуме. 

Современной основой общественного развития является не просто при-
знание общечеловеческих ценностей, но и имплементация таковых согласно 
концепции правового государства, принципами которого являются: охрана и 
гарантия свободы личности, первоочередность и непреложность ее прав, инте-
ресов; взаимные обязанности государства и личности; действенный контроль за 
соблюдением и реализацией законов. 

Закономерно, что наряду с закрепленными законодательно, без возмож-
ности установления вне правовых рамок правами, законными интересами и 
юридическими обязанностями лица, структуру правового статуса личности, в 
зависимости от подхода, который определяет такую структуру, составляют 
включенные в нее элементы, такие как: гражданство, правосубъектность, юри-
дическая ответственность и принципы права. Из этого явствует, что правовой 
статус личности — это сложная, разносторонняя по содержанию и проявлению, 
собирательная категория, которая выявляет всю совокупность связей человека с 
обществом и государством. 

Наиважнейшие права и обязанности, которые являются основой правово-
го статуса личности, закреплены и регулируются Главой 2 Конституции Рос-
сийской Федерации, обеспечиваются паритетно, независимо от расы, нацио-
нальности, религии и иного социального положения граждан. Данные консти-
туционно - правовые нормы имеют постоянный характер, являются основопо-
лагающим началом, позволяющим регулировать положение граждан нормами 
других правовых отраслей и, согласно статье 64 Конституции Российской Фе-
дерации "… не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном на-
стоящей Конституцией"[1].  

Несмотря на фундаментальность, конституционно - правовой статус лич-
ности носит абстрактный характер, позволяющий говорить о его общности, по-
скольку конституционные нормы не могут принимать во внимание множество 
различных жизненных ситуаций определенного субъекта. Именно эта абст-
рактность подразумевает, что особое внимание в данном контексте уделяется 
детализации конституционных норм и их толкованию.  
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Развитие конституционного статуса происходит с учетом особенностей 
некоторых категорий лиц, и в этом случае мы говорим о специальности такого 
статуса, отражение положения конкретного субъекта говорит о его индивиду-
альности. Однако следует учитывать, что конституционно - правовой статус 
личности не является исключительно нормативным образованием, так как в 
нем соединены наряду с нормативными характеристиками, теоретические 
принципы и практическое воплощение в жизнь правовых норм, закрепляющие 
данный статус. 

Конституционный статус, будучи многоуровневой системой, должен со-
ответствовать и быть взаимосвязанным с фактическим статусом личности, быть 
индивидуализированным и реальным. Гарантии, являясь важной частью кон-
ституционно-правового статуса, призваны обеспечивать данные условия, а так-
же определять средства, гарантирующие защиту основных конституционных 
прав и свобод человека. «На бумаге легко можно прокламировать конституции, 
право каждого гражданина на образование, на труд и прежде всего на извест-
ный минимум средств существования, — писал Карл Маркс. — Но тем, что все 
эти великодушные желания написаны на бумаге, сделано еще не все; остается 
еще задача оплодотворения этих либеральных идей материальными и разум-
ными социальными учреждениями»[2]. 

Провозгласив высшей ценностью права и свободы человека и гражда-
нина, Конституция Российской Федерации в статье 45 гарантирует защиту 
основных прав и свобод, гарантом которых, согласно статье 80, является 
Президент. Признавая нерушимость и неприкосновенность конституционных 
прав, государство берет на себя обязанность создания условий, способст-
вующих их последующей реализации и защите при содействии органов вла-
сти, прокуратуры, суда, тем самым признавая в свое время такие акты меж-
дународного права, как: Международный пакт об экономических, социаль-
ных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах от 19 декабря 1966 г., Всеобщую декларацию прав человека от 
10 декабря 1948 г. 

Стремительно меняющаяся мировая политическая обстановка вносит 
свои необходимые коррективы в цивилизационные и культурно-идеоло-
гические основы социума, меняя саму природу социального онтогенеза лично-
сти. Развитие информационного, постиндустриального, постматериалистиче-
ского общества не является одномерной угрозой или приговором устоявшимся 
ценностям или традициям; напротив, новые тренды при грамотной реакции на 
них и постепенной имплементации необходимых институциональных решений 
могут создать более эффективные механизмы урегулирования общественных 
проблем, инициировать перспективные экономические изменения и внедрить 
новые формы социального взаимодействия во благо стабильности и устойчиво-
сти государственных систем [3, c. 16]. 

В Послании к Федеральному Собранию Президент Российской Федера-
ции отметил, что «...только в свободном и справедливом обществе каждый за-
конопослушный гражданин вправе требовать для себя надежных правовых га-
рантий и государственной защиты. И без сомнения, обеспечение прав и свобод 
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человека является критически важным как для развития экономики, так и для 
общественно - политической жизни России. Наша важнейшая задача научиться 
использовать инструменты государства для обеспечения свободы — свободы 
личности, свободы предпринимательства, свободы развития институтов граж-
данского общества...» [4, с. 5]. 
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прав позволяет выявить проблемы, а также предложить решения и рекоменда-
ции для их усиления и совершенствования. 

Исследование позволяет анализировать и обсуждать существующие га-
рантии избирательного права и права на участие в референдуме, идентифици-
ровать проблемные моменты и предлагать меры для их улучшения в интересах 
укрепления демократических принципов и защиты прав граждан в Российской 
Федерации. 

Ключевые слова: выборы, гарантия прав, избирательное право, выборы, 
Российская Федерация. 

 
Важно отметить, что гарантии права на участие в референдуме граждан 

РФ регулируются законодательством Российской Федерации, включая Феде-
ральный закон "О референдуме Российской Федерации" и другие соответст-
вующие нормативные акты. 

Эти гарантии направлены на обеспечение свободного и справедливого 
референдума, где граждане имеют возможность выразить свою волю по вопро-
су народного значения. Они способствуют участию граждан в принятии важ-
ных решений и формированию общественного мнения. 

Организация и проведение референдума должны соответствовать прин-
ципам прозрачности, конкурентности и учета интересов различных сторон. Га-
рантии права на участие в референдуме обеспечиваются через систему право-
вых норм и контроля за соблюдением этих норм. 

В целом, гарантии права на участие в референдуме граждан РФ способст-
вуют развитию демократических процессов, уважению гражданской позиции и 
обеспечению легитимности и законности принимаемых решений через прямое 
выражение воли граждан. 

Основные гарантии избирательного права граждан Российской Федера-
ции включают: 

Универсальность и равенство заключается в гарантии прав каждого граж-
данина, достигшего определенного возраста, участвовать в выборах и референ-
думах [1]. 

Запрет на дискриминацию по признаку пола, расы, национальности, рели-
гии, социального статуса или других характеристик при осуществлении изби-
рательных прав. 

Секретность голосования заключается в защите прав граждан на тайное 
голосование без вмешательства или давления со стороны других людей. 

Обеспечение конфиденциальности выборов и предотвращение возможно-
сти идентификации голосов избирателей. 

Право на доступную информацию заключается в обеспечении информи-
рованности избирателей о кандидатах, политических партиях, их программе и 
позициях, а также о вопросах, выносимых на референдум. 

Распространение информации о процедурах голосования, местах и вре-
мени проведения выборов, правилах регистрации и участия в выборах. 
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Независимость и непредвзятость заключается в гарантиях независимости 
избирательных комиссий и органов, ответственных за организацию и проведе-
ние выборов. 

Предотвращение вмешательства или манипуляций в избирательный про-
цесс со стороны государственных органов, политических партий или других 
участников. 

Прозрачность и контроль заключается в обеспечении открытости и про-
зрачности избирательного процесса, включая публикацию результатов голосо-
вания и подсчета голосов. 

Участие наблюдателей и представителей общественности в мониторинге 
и контроле за проведением выборов. 

Право на обжалование и защиту заключается в гарантии права граждан на 
обжалование результатов выборов или референдума в случае нарушений или 
неправильностей. 

Предоставление доступа к судебным инстанциям и механизмам разреше-
ния споров в области избирательного права. 

Эти гарантии избирательного права граждан РФ основаны на законода-
тельстве и международных нормах, которые обеспечивают защиту и соблюде-
ние прав граждан при осуществлении избирательного процесса. Они способ-
ствуют обеспечению демократических и свободных выборов, уважению воли 
избирателей и поддержанию легитимности и законности избранных органов 
власти. 

Важно отметить, что эти гарантии регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации, включая Федеральный закон "О выборах Президента Рос-
сийской Федерации", "О выборах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации", "О выборах субъектов Российской Фе-
дерации" и другими соответствующими законами [2]. 

В целом, эти гарантии направлены на обеспечение равных возможностей 
и свободы участия каждого гражданина в политической жизни страны, на под-
держание доверия к избирательной системе и защиту прав и интересов граждан 
при осуществлении их избирательного права. Они играют важную роль в соз-
дании условий для развития демократии и поддержания стабильности в Рос-
сийской Федерации. 

В Российской Федерации проводятся реформы избирательной системы с 
целью совершенствования процесса выборов, улучшения демократических 
стандартов и укрепления гарантий избирательных прав граждан. 

Некоторые из направлений реформирования избирательной системы в 
России включают: 

Электронное голосование заключается во внедрении электронных тех-
нологий и систем электронного голосования с целью повышения эффектив-
ности, удобства и прозрачности выборов. Это включает разработку и внедре-
ние специальных программных и аппаратных средств, а также меры для 
обеспечения безопасности и защиты от возможных манипуляций. 
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Упрощение процедур регистрации заключается в сокращении админи-
стративных барьеров и упрощение процедур регистрации кандидатов на вы-
борные должности. Это может включать улучшение доступности информа-
ции о требованиях и процедурах, а также сокращение сроков и упрощение 
формальностей. 

Развитие политической конкуренции заключается в поддержке разнооб-
разия политических партий и инициатив, создание условий для конкуренции и 
свободного выражения политических взглядов. Это может включать улучшение 
условий для регистрации партий, обеспечение равных возможностей для пред-
ставления различных политических сил и усиление прозрачности финансиро-
вания политических кампаний. 

Улучшение независимости избирательных комиссий заключается в обес-
печении независимости и профессионализма избирательных комиссий, которые 
отвечают за организацию и проведение выборов. Это может включать меры по 
повышению квалификации членов комиссий, укреплению принципов непри-
косновенности и защиты от внешнего влияния. 

Усиление механизмов контроля и наблюдения заключается в создании 
эффективных механизмов наблюдения и контроля за процессом выборов со 
стороны независимых наблюдателей и общественности. Это может включать 
расширение прав и возможностей наблюдателей, улучшение механизмов на-
блюдения и обеспечение их независимости, а также ужесточение ответственно-
сти за нарушения избирательного процесса. 
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Аннотация. Одним из самых популярных спортивных мероприятий яв-

ляется футбольные матчи, которые посещают немалое количество граждан. Ус-
ловно граждане делятся на несколько групп в зависимости от того, с какой це-
лью они посещают матч. Целью работы является анализ группового поведения 
футбольных болельщиков при проведении футбольного матча. Исследование 
позволило получить глубокое понимание феномена группового поведения фут-
больных болельщиков, что может быть полезным для организаторов спортив-
ных мероприятий и полиции при создании безопасной и эмоционально насы-
щенной атмосферы на футбольных матчах. 

Ключевые слова: полиция; охрана общественного порядка; обеспечение 
общественной безопасности; болельщики; спортивные мероприятия. 

 
Одним из популярнейших спортивных мероприятий является футболь-

ный матч. На каждый футбольный матч собираются различные группы фана-
тов, которые болеют за свою любимую команду. Фанаты – это лица, которые 
испытывают особо повышенное влечение к определённому объекту: к конкрет-
ному спортивному клубу. Болельщики – это лица, кто не только смотрит игру, 
но и открыто проявляет свои симпатии к определённой команде во время матча, 
до него и после него. Существенное различие между этими понятиями заклю-
чается в том, что фанатизм – это определённая субкультура, у которой есть 
свои негласные правила и законы. 

Фанаты постоянно участвуют в различных перфомансах, скандированиях 
и акциях. Мир футбольных болельщиков условно разделим на шесть групп: та-
почники, кузьмичи, карланы, скарферы, ультрас и хулс.  

1) тапочники – лица, которые болеют за свою команду по телевизору.  
2) кузьмичи – лица, которые посещают футбольные матчи на стадионах,  

но к фанатам себя не относят.  
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3) карланы – лица, которые приходят на стадион посмотреть матч, для ко-
торых употребление спиртосодержащей продукции – это единственное легаль-
ное развлечение в жизни.  

4) скарферы – лица, которые приходят на стадион, чтобы не только по-
смотреть футбольный матч, но и постоять на фанатской трибуне, почувствовать 
себя частью чего-то большего. Для таких фанатов футбол – это развлечение, 
даже если в большинстве своём они не разбираются в футболе.  

5) ультрас – представляют собой группу активистов футбольного мира, 
которые упорно готовятся к матчу: печатают различные листовки, рисуют бан-
неры, на которых мы часто видим лидеров. Они со всей душой болеют за свой 
клуб и создают обстановку на стадионе, которая способствует победе. 

6) хулсы – это лица, которые специализируются на силовом противостоя-
нии с фанатами футбольных клубов соперников. Чаще всего фанаты вооружены 
бутылками с зажигательной смесью, различным мусором, который выбрасыва-
ется на стадион, битами, кастетами, различного рода арматурами, цепями и ог-
нестрельным оружием. 

Хулсы – это самая опасная группа, которые совершают не только адми-
нистративные правонарушения, но и преступления. Конечно, при входе  
на футбольный матч каждый человек проходит через пропускной пункт, где 
подвергается тщательному досмотру, однако существуют люди, которые про-
носят на футбольный матч или иное спортивное мероприятие запрещённые 
предметы и вещества в потайных карманах и иных местах. 

Чаще всего болельщики привлекаются к административной ответствен-
ности по следующим статьям КоАП РФ:  

  статья 20.31. Нарушение правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований;  

  статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности;  
  статья 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацист-

ской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремист-
ских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами; 

  статья 20.1. Мелкое хулиганство;  
  статья 20.2.2. Организация массового одновременного пребывания  

и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение 
общественного порядка;  

  статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции  
в запрещённых местах либо потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в общественных местах; 

  статья 20.21. Появление в общественных местах в состоянии опьяне-
ния. В большинстве вышеперечисленных административных правонарушений 
объектом является общественный порядок и общественная безопасность, что 
весьма обосновано, поскольку данные административные правонарушения со-
вершаются на массовых мероприятиях. 
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Главная особенность спортивно-массовых мероприятий – это наличие 
двух противоположных сторон фанатов, которые в ходе проведения спортивно-
го мероприятия склонны совершать противоправные деяния, которые часто 
влекут за собой нарушение общественного порядка, что может привести к че-
ловеческим жертвам. На сегодняшний день проблема осуществления охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при прове-
дении спортивных мероприятий играет важную роль в деятельности правоох-
ранительных органов [1, c. 217].  

Футбольные матчи проводятся в закрытых помещениях и открытых тер-
риториях при значительном количестве участников и огромном количестве 
зрителей. Также те футбольные болельщики, которые по различным причинам 
не попали непосредственно в место проведения футбольного матча (в том чис-
ле несовершеннолетние), могут находиться рядом с местом проведения и 
ждать, когда начнутся массовые беспорядки или иные противоправные дейст-
вия, чтобы принять в них участие [2, c. 136]. 

Констатируем тот факт, что сотрудники органов внутренних дел Россий-
ской Федерации принимают участие в охране общественного порядка и обеспе-
чении общественной безопасности при проведении каждого популярного фут-
больного матча. При этом задействуется большое количество сил и средств, 
принимаются многоплановые решения, однако всегда существует человеческий 
фактор. 

Для детального анализа поведения групп футбольных болельщиков, вы-
явления наиболее активных участников, немедленного реагирования на проти-
воправные действия предлагается активное применение искусственного интел-
лекта, который будет внедрён в систему охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности. Внедрять искусственный интеллект 
возможно в камеры видеонаблюдения, которые в достаточном количестве все-
гда расположены в месте проведения спортивного мероприятия. Искусствен-
ный интеллект обучаем, не требует значительных материальных затрат, а также 
действительно способен оказывать практическую помощь. 

Распознавание лиц с использованием искусственного интеллекта имеет ши-
рокий спектр применения, включая автоматическую идентификацию, видеонаб-
людение, системы безопасности, разблокировку смартфона с помощью лица. 

Тем самым, искусственный интеллект способен распознавать лица, кото-
рые находятся в розыске или лиц, вход которым запрещён на территорию про-
ведения спортивного мероприятия. Исследуя поведение футбольных болель-
щиков, искусственный интеллект может сигнализировать о том, что происходят 
противоправные действия, одновременно с этим посылая сигналы в правоохра-
нительные органы для осведомлённости и оказания помощи. 

 
Библиографический список 

 
1. Файрушин Т.А. Особенности обеспечения охраны общественного по-

рядка и общественной безопасности при проведении крупных международных 



202 

мероприятий // Актуальные проблемы государства и общества в области обес-
печения прав и свобод человека и гражданина. – 2021. – № 1. – С. 217-221. 

2. Сидорова Е.З. Субкультура А.У.Е. как социально-негативный фактор, 
влияющий на профориентацию молодежи // Профнавигация молодежи: Сбор-
ник материалов III Международной научно-практической конференции, Крас-
нодар, 24 апреля 2020 года. – Краснодар: Кубанский государственный техноло-
гический университет, 2020. – С. 135-139. 

 
 
 

УДК 342.4 
 

АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ   ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НАРУШЕНИЕ   

БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Скоробогатова Екатерина Валерьевна 
Студентка Факультета права НИУ ВШЭ,  

г. Нижний Новгород, Россия  
evskorobogatova@edu.hse.ru 

 
Научный руководитель: 

Рашидов Омар Ширинович 
Доцент кафедры конституционного и  

административного права НИУ ВШЭ, к.ю.н.,  
г. Нижний Новгород, Россия 

 
Аннотация. Данная статья посвящена обзору существующих проблем 

привлечения лиц к ответственности за нарушение бюджетного законодательст-
ва. С каждым годом в бюджетной сфере возрастает количество совершаемых 
правонарушений. С связи с этим, актуальной проблемой является привлечение 
виновных лиц к ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 
В статье обозревается ряд проблемных вопросов, предлагаются пути их реше-
ния, а также обосновывается мнение автора по рассматриваемым вопросам. 
В конце исследования представлены выводы и предложения по совершенство-
ванию бюджетной ответственности. Так, необходимым является более деталь-
ное урегулирование института ответственности в бюджетной сфере на законо-
дательном уровне.  

Ключевые слова: бюджетная ответственность, бюджетные нарушения, 
бюджетные правонарушения, административная ответственность, меры прину-
ждения. 

 
  



203 

С каждым годом растет количество совершаемых правонарушений в 
бюджетной сфере. Привлечение виновных лиц к ответственности за нарушение 
норм бюджетного законодательства выступает гарантией соблюдения прав, 
свобод и законных интересов граждан. Данный вид ответственности регламен-
тируется рядом нормативных правовых актов. Кодифицированным актом дан-
ном сферы является Бюджетный кодекс РФ1 (Далее – БК РФ). 

Ключевым понятием рассматриваемого вопроса является термин ответст-
венность. Представляется, что бюджетная ответственность не обладает само-
стоятельностью. Поэтому в основном применяются привычные виды ответст-
венности: уголовно-правовая, административная, гражданско-правовая. Тем не 
менее, бюджетное законодательство содержит специфические санкции, кото-
рые прежде всего являются предупредительными и обеспечительными мерами. 
Иными словами, их можно назвать формами государственного предупрежде-
ния, а не мерами юридической ответственности.  

Нарушением бюджетного законодательства можно считать неисполнение, 
либо ненадлежащее исполнение установленных Бюджетным кодексом норм и 
правил. Более исчерпывающее определение можно найти в ст. 306.1 БК РФ. 
Анализируя понятия «нарушение бюджетного законодательства» и «бюджетная 
ответственность» важным представляется отметить, что указанные термины 
нельзя отождествлять. Более того, бюджетная ответственность входит в поня-
тие нарушение бюджетного законодательства, а значит является его составной 
частью. Действующее законодательство демонстрирует положение о том, что 
привлечение к ответственности за нарушение норм бюджетного законодатель-
ства находится в исключительном ведении Российской Федерации. Несмотря 
на это, данный институт в должной мере не изучен на законодательном уровне. 
Так, до сих пор отсутствуют четкие основания для привлечения к подобному 
роду ответственности, также отсутствуют какие-либо положения, регламенти-
рующие вопросы установления вины. Процессуальный порядок привлечения к 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства также в должной 
мере не изучен законодателем. Бюджетный кодекс содержит в себе положение, 
что основанием для привлечения к ответственности является совершение ли-
цом правонарушения. Тем не менее, ряд ученых склонны считать, что наруше-
ние бюджетного законодательства не относят к бюджетному правонарушению 
[1, с. 23].  

Существенную проблему представляет виновность лица в совершении 
бюджетного правонарушения [2, с. 77]. Ряд ученых склонны считать, что 
«бюджетное законодательство не содержит указаний на виновность правона-
рушителя, однако его вина предполагается» [3, с. 126]. Вина, как один из эле-
ментов состава правонарушения может быть выражена в двух привычных фор-
мах – умысле и неосторожности. В ситуациях, когда вина отсутствует нельзя 
говорить о совершенном правонарушении, поэтому и юридическая ответствен-
ность не наступит.  Это связано с тем, в ситуациях, когда лицо не выполняет 

                                                           
1Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // «Российская 

газета». № 153-154. 12.08.1998. 
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свою бюджетную обязанность юридическая ответственность не наступит по 
причине того, что вины усмотреть нельзя. Поэтому, наступление бюджетной 
ответственности может иметь место тогда, когда субъективной стороны состава 
правонарушения нет. Данный подход не является корректным, так как предпо-
лагается, что большинство бюджетных правонарушений совершается виновно 
лицами. Примером может служить случай нецелевого использования бюджет-
ных средств. 

Многие исследователи задаются вопросом почему БК РФ оперирует по-
нятием «бюджетное нарушение», а не «бюджетное правонарушении», которое 
содержится в КоАП РФ? Представляется, что правонарушение подразумевает 
нарушение определенной нормы права, влекущее за собой наступление юри-
дической ответственности. Данный фактор и различает рассматриваемые по-
нятия. Термин «нарушение», применяемый в БК РФ также подразумевает на-
рушение какой-либо нормы права, однако последствия в виде юридической 
ответственности не наступают. В данном случае, государство будет реагиро-
вать на бюджетное нарушение применением бюджетных мер принуждения. 
В связи с различными правовыми последствиями, в науке существует ряд дис-
куссий по данному вопросу.Часть ученых склонны считать, что между бюд-
жетными нарушениями, которые установлены в БК РФ и бюджетными право-
нарушениями разницы нет [4, с. 454]. Однако, сторонники противоположной 
точки зрения считают, что, в случае, когда совершено правонарушение насту-
пление юридической ответственности является неотвратимым. Исходя из дан-
ного положения, в ситуациях, когда юридическая ответственность не наступа-
ет, говорить о правонарушении некорректно [5, с. 136]. Автор склонен счи-
тать, что уравнивание понятий «бюджетное правонарушение» и «бюджетное 
нарушение» является неправильным, в связи с этим первая точка зрения пред-
ставляется неверной.  

Анализируя КоАП РФ, можно прийти к выводу, что все бюджетные на-
рушения составляют объективную сторону того или иного административного 
правонарушения. Из этого вытекает логичный вопрос, в чем различие правона-
рушения и нарушения в указанном случае? Представляется, что отличительной 
особенностью являются субъекты бюджетного нарушения и административно-
го правонарушения. Субъектами административного правонарушения высту-
пают юридические и должностные лица, в то время как перечень субъектов 
бюджетного нарушения шире. Так, бюджетное нарушение может быть совер-
шено: Российской Федерацией, финансовым органом, главными администрато-
ром бюджетных средств, государственным (муниципальным) заказчиком. По 
этим причинам соединение бюджетных нарушений и аналогичных им админи-
стративных правонарушений является невозможным. Несмотря на это, откры-
тым остается вопрос, о возможности применения лишь бюджетных мер прину-
ждения, не используя при этом административную ответственность. В данном 
случае необходимо заметить, что формально применение бюджетных мер при-
нуждения не зависит от выявления административного правонарушения в кон-
кретном случае, однако важно понимать, что в таком случае может быть нару-
шен принцип неотвратимости ответственности.  



205 

Таким образом, можно сделать вывод, привлечение к ответственности за 
нарушение бюджетного законодательства является важным инструментом 
функционирования бюджетной системы Российской Федерации. При этом, не-
обходимо понимать, что понятие «бюджетное нарушение», которое упоминает-
ся в БК РФ не является правонарушением, в связи с тем, что последствия явля-
ются различными.Тем не менее, нарушение бюджетного законодательства мо-
жет повлечь со стороны государства как применение бюджетных мер принуж-
дения, так и юридическую ответственность, которая может быть выражена в 
форме административного штрафа, уголовного наказания или различных граж-
данско-правовых санкций. Для повышения эффективности привлечения лиц к 
ответственности за совершение бюджетных нарушений следует на законода-
тельном уровне закрепить признаки бюджетного правонарушения, где вину 
следует признать необходимым признаком привлечения лица к бюджетной от-
ветственности в силу того, что бюджетные нарушения в подавляющем боль-
шинстве совершаются по вине лиц.  
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Аннотация. Актуальной задачей государств на современном этапе их 

развития является принятие скоординированных мер по борьбе с легализацией 
(отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем, на междуна-
родном и федеральном уровнях, поскольку легализованные денежные средства 
от преступной деятельности создают финансовую базу для организованной 
преступности и коррупции, носят транснациональный характер, угрожая при 
этом финансовой безопасности государств.Целью работы является рассмотре-
ние истории развития легализации (отмывания) денежных средств, полученных 
преступным путем, исследование международно-правового регулирования дан-
ного явления и анализ отечественного законодательства в сфере противодейст-
вия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным пу-
тем. Исследование позволило выявить двойственный характер правового регу-
лирования криминализации легализации (отмывания) денежных средств, полу-
ченных преступным путем, нашедшей отражение в отечественной правовой 
системе. Так, отечественный уголовный закон  не содержит ссылки на совер-
шение предикатного деяния (обязательного элемента состава уголовного пра-
вонарушения), как этого требует международные стандарты. В связи с этим, 
между легализацией денежных средств, полученных преступным путем, и при-
обретением или сбытом имущества, заведомо добытого преступным путем, 
возникает конкуренция. 

Ключевые слова: криминализация; легализация денежных средств, полу-
ченных преступным путем; предикатное деяние; преступная деятельность; про-
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Первые признаки отмывания денежных средств прослеживались ещё в 

период Средневековья. Так, в 1179 году церковь официально запретила рос-
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товщичество христианам, впрочем, торговцы нашли способ обхода запрета. 
Рассматриваемое явление на тот момент носило религиозный характер и озна-
чало «заблуждение». И, хотя взимание процентов было осуждено 17 римскими 
папами, 28 соборами, в Европе явление продолжало. Это объяснялось тем, что 
иностранцы, не принадлежащие христианской религии, не подпадали под об-
щее правило в отношении взимания процентов  и продолжали ростовщичество.  

Привлекает внимание и «золотой век» пиратства, который получил рас-
пространение с развитием торговли между Европой и Америкой, Африкой и 
Индией. Преступные схемы с отмыванием денежных средств основывались 
также и на распределении награбленного между американскими купцами. По-
скольку торговцы поставляли морское оборудование, продукты питания, одеж-
ду, боеприпасы, а некоторые города зависели от пиратства, то правительство не 
замечало присутствие антисоциальных действий. 

На сегодняшний день криминализация представляет собой  процесс при-
знания определенного деяния или типа поведения незаконным в соответствии с 
установленными законами Российской Федерации. Основными источниками, 
направленными на противодействие легализации денежных средств, получен-
ных преступным путем, являются: Международная конвенция о борьбе с фи-
нансированием терроризма1; Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании 
терроризма2; Директива ЕЭС «О предотвращении использования финансовой 
системы для целей отмывания денег»3, и др. Положения этих международно-
правовых соглашений способствовали сближению уголовно правовой оценки 
отмывания денег в законодательстве стран-участниц, а также сближению госу-
дарственных мер борьбы с отмыванием денег. 

Для исследования сущности рассматриваемого явления необходимо дать 
определение понятию ««легализация (отмывание) денежных средств, получен-
ных преступным путём».  

Так, Ю.В. Коротков понимает легализацию как умышленное сокрытие 
происхождения доходов путем искажения информации об их истинной приро-
де[1, с. 4]. 

О.В. Хомич понимает под легализацией доходов действия, направленные 
на введение имущества, полученного преступным путем, в экономический обо-
рот [2, с. 157]. 

                                                           
1 Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма: заключена в 

г. Нью-Йорке 09 декабря 1999 года [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_42234 (дата обращения: 21.06.2023). 

2 О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма: Федеральный 
закон Российской Федерации от 26 июля 2017 года N 183-ФЗ[Электронный ресурс]. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220880 (дата обращения: 21.06.2023). 

3 О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег: 
Директива ЕЭС 91/308/ЕЭС от 10 июня 1991 года[Электронный ресурс]. URL: https://docs. 
cntd.ru/document/901934981 (дата обращения: 21.06.2023). 
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В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ) в ст. 174 и 
ст. 174.1 легализация означает совершение финансовых операций и других опе-
раций с денежными средствами или другими активами, приобретенными физи-
ческим лицом в результате совершения преступления1. 

Обобщая научные взгляды и правовые основы, необходимо отметить, что 
под понятием «легализация (отмывание) денежных средств, полученных пре-
ступным путём», необходимо понимать действия, которые прямо или косвенно 
направлены на предоставление правомерности отношениям пользования, вла-
дения, распоряжения средствами, полученными противоправным путем. 

Одним из обязательных признаков предмета «отмывания» является пре-
ступное его происхождение. Однако не все доходы от преступления, согласно 
определению Сорока рекомендаций ФАТФ2 и Конвенции против транснацио-
нальной организованной преступности от 15 ноября 2000 года3, могут толко-
ваться как предмет легализации (отмывания) денежных средств, полученных 
преступным путем. Следовательно, без установления критериев предикатных 
преступлений не представляется возможным определить предмет данного пре-
ступления. Термин «предикат», отмечает Д.А. Ашин, в данном контексте озна-
чает, что совершение основного состава преступления немыслимо либо без 
предшествующего, одновременного или последующего реального совершения, 
либо без более раннего намерения совершить другое преступление [3, с. 258]. 

Источником происхождения преступных доходов являются сведения о 
предикатном преступлении, предшествующем легализации, а именно – о дея-
нии, за которое в УК РФ предусмотрено наказание. 

Включение «предикатного фактора» в элементы криминалистической ха-
рактеристики рассматриваемой категории преступлений наглядно иллюстриру-
ет, что легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступных 
путём, является неотъемлемой составляющей определенных технологий пре-
ступного обогащения, то есть комплексов взаимосвязанных преступных дейст-
вий, которые объединены в единую цепь преступного поведения, где сама лега-
лизация выступает последним звеном втакого рода деятельности. В технологии 
преступного обогащения можно выделить следующие связанные между собой 
элементы: действия, направленные на непосредственное получение доходов 
уголовного происхождения и связанные с совершением основных (предикат-
ных) преступлений; действия, выступающие способом или необходимым усло-
вием совершения основного преступления; действия, направленные на сокры-
тие следов возникновения преступных доходов лиц, их получивших, а также 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

28.04.2023) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25. Ст.174. 
2 Сорок рекомендаций: группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег (ФАТФ) от 20 июня 2003 года[Электронный ресурс]. URL: https://jurdefinans. 
com/d/40_recomendations_rus_1.pdf (дата обращения: 21.06.2023). 

3 Конвенция против транснациональной организованной преступности: принята в г. 
Нью-Йорке 15 ноября 2000 года Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН[Электронный ресурс]. URL: https://www. consul-
tant.ru/document/cons_doc_LAW_121543 (дата обращения: 21.06.2023). 
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лиц, инициирующих и осуществляющих их отмывание, создание видимости за-
конного происхождения этих доходов.  

С целью достижения соответствия международным стандартам правовой 
системы Российской Федерации  Федеральным законом от 28.06.2013 N 134-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части противодействия незаконным финансовым операциям» ст. 174 УК РФ 
была изложена в новой редакции1, в соответствии с которой: «совершение в круп-
ном размере» законодателем перенесено в ч. 2 указанной статьи, подчеркнув тем 
самым опасность деяния, совершенного в небольшом размере.  

Следует отметить, что указание на исключительно уголовно-правовой ха-
рактер получения имущества – предмета легализации – не означает, что для 
применения ст. 174 УК РФ необходимо предварительно вынести обвинитель-
ный приговор за предшествующее легализации деяние. Ведь достаточно уста-
новления фактических обстоятельств, указывающих на получение имущества 
преступным путем.  

Действующая редакция ст. 174 УК РФ не содержит ссылки на совершение 
предикатного деяния (обязательного элемента состава уголовного правонару-
шения), как этого требует международные стандарты. В связи с этим, между 
ст. 174 УК РФ и ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем) возникает конкуренция. 

Заключение. Законодательство Российской Федерации характеризует ле-
гализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем в соответствии с международными конвенциями. Тем не менее, 
ввиду того, что действующая  редакция ст. 174 УК РФ не содержит ссылки на 
совершение предикатного деяния (как этого требует международные стандар-
ты), сложность формулировки диспозиции анализируемого преступления на 
практике приводит к проблемам в квалификации смежных деяний (например, 
между ст. 174 УК РФ и ст. 175 УК РФ может возникать конкуренция). Для ис-
ключения данной конкуренции видится необходимым внесение изменений в 
ст. 174 УК РФ с целью ее дальнейшего совершенствования. 
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Аннотация. В статьеотмечается, что, несмотря на все имеющиеся в на-

стоящее время методики  расследования незаконного оборота наркотических 
средств, и психотропных веществ, многие вопросы, касающиеся выявления и 
расследования дел данной категории остаются не до конца решенными. Поэто-
му они нуждаются в углубленном переосмыслении и переработке, которые по-
зволят более эффективно вести борьбу с выявлением и расследованием престу-
плений данной категории. 
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На протяжении ряда лет в Российской Федерации продолжается рост вы-

явленных и зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, а также увеличивается 
и количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение 
преступлений данной категории. На сегодняшний день одной из приоритет-
нейших задач государства и ее органов является задача противодействия дан-
ному виду преступлений. Государством принимаются и реализуются меры за-
конодательного и организационного характера по приостановлению роста дан-
ного негативного явления.  

Правильная характеристика преступления является важнейшим условием 
успешного расследования уголовного дела уполномоченными на то должност-
ными лицами и его судебного рассмотрения. Н.А. Селиванов [3, с. 88-91] выде-
ляет три вида таких характеристик: уголовно-правовую, криминологическую и 
криминалистическую. 

При детальном анализе криминалистической характеристики преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ можно сделать вывод, что она включает в себя систему признаков, со-
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стоящую из следующих основных элементов: обстановка совершения преступ-
ления; время, место и способы совершения и сокрытия преступления; субъект 
преступления; следы преступления. 

В.К. Гавло, рассматривая вопросы связанные с криминалистической ха-
рактеристикой преступлений, отмечал, что «установить по делу истину без 
комплексного учета всех компонентов и этапов обстановки, предшествовавшей 
совершению преступления, нельзя» [1, с. 177]. Можно с уверенностью отме-
тить, что большое влияние на способ совершения преступления оказывает соз-
давшаяся на тот момент обстановка на месте совершения преступления. Место 
совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в 
большинстве случаев зависит от характера противоправных действий. Так, в 
одном месте можно только изготовлять, в другом – только хранить, в третьем 
сбывать. Необходимо отметить, что существует и обратная зависимость. Суть 
заключается в том, что противоправная деятельность лиц в сфере наркобизнеса 
также во многом зависит от места совершения преступления: в одном можно 
организовывать производство наркотиков в течение длительного времени (на-
личие удаленных участков и помещений для культивирования наркотикосо-
держащих растений, помещений на нефункционирующих объектах для обору-
дования лабораторий), в другом изготавливать и хранить только временно, в 
третьем – реализовывать (места развлечения молодежи, учебные заведения, 
общежития) [2, с. 94-104].  

Рассматривая вопрос о месте совершения преступления данного вида, не-
обходимо иметь в виду, какое именно совершается преступление. Так, местом 
совершения такого преступления как незаконное культивирование растений, 
содержащих наркотические вещества, будет какой-либо участок земли или 
приспособленное и оборудованное для этих целей помещение; местом сбыта 
наркотических средств является транспорт, места работы, учебы сбытчиков, 
места общего пользования и др.; местом хищения – фармакологические пред-
приятия и медицинские учреждения; местом изготовления наркотических 
средств может являться подпольная лаборатория и т.п. Лаборатории могут рас-
полагаться в различных помещениях как жилого сектора, так и на предприяти-
ях, учреждениях. 

Места сокрытия наркотиков выбираются и оборудуются в зависимости от 
того, какие конкретно преступления совершает то или иное лицо, а также от ко-
личества наркотического или психотропного вещества, подлежащего хранению. 

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, важное значение имеет время. Важность этого элемента кримина-
листической характеристики преступлений в том, что в этот период времени 
происходит собирание доказательств их оценка. Например, если будет упущено 
время с установлением вида и количества вещества, обнаруженного у лица в 
момент его задержания, то не будет оснований для возбуждения уголовного де-
ла, а лицо, доставленное в дежурную часть органа по истечении трех часов его 
пребывания необходимо отпустить; если вовремя не будет произведен обыск, 
то находившиеся в помещении наркотические вещества и оборудование для их 
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изготовления, приспособления для их употребления будут вынесены (вывезе-
ны), перезахоронены.  

Необходимо также отметить, что время довольно часто оказывает сущест-
венное влияние на лицо, совершившее преступление или готовящееся его совер-
шить, при выборе им места совершения преступления. Время может также воз-
действовать на преступника при его подготовке к совершению преступления. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических и пси-
хотропных веществ, совершаются самыми различными способами. 

Если говорить об изготовлении наркотических веществ, то можно отме-
тить, что изготовление осуществляется как кустарным способом, так и в лабо-
раториях с использованием специального оборудования.  

Центральное и наиболее важное место в криминалистической характери-
стике преступлений, в том числе и преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических и психотропных веществ, является деятельность сотруд-
ников государственных органов по установлению лиц, совершающих данные 
преступление.  

Большое внимание уделяется следователем или дознавателем при рассле-
довании преступления, всестороннему изучению личности лица, подозреваемо-
го в совершении рассматриваемых нами преступлений. Это связано с тем, что 
характеристика личности лежит в основе как выдвижения версий о причастно-
сти данного лица к совершенному преступлению, квалификации совершенного 
им преступления, а также назначения ему наказания при рассмотрении уголов-
ного дела в суде. Характеристика личности лица способствует также установ-
лению всех остальных участников преступления, если таковые имеются. 

Большой удельный вес в криминальном бизнесе, связанном с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ, принадлежит организованным 
преступным формированиям, которым присущи все типичные признаки, характе-
ризующие современную организованную профессиональную преступность [4, с. 
842]. Но при этом необходимо иметь в виду, что большую часть субъектов пре-
ступлений в данной структуре наркобизнеса составляют отдельные физические 
лица. Их противоправная деятельность заключается в переработке, изготовлении, 
хранении, сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Проходящие 
через руки наркоторговцев огромные финансовые потоки идут не только на обо-
гащение лиц, которые находятся на верху иерархической лестницы наркотической 
мафии, большей частью оседают в структурах, связанных с террористическими 
организациями, подпитывая их. Это представляет угрозу не только для жителей 
одного какого-то государства, а для всей цивилизации.  

Основной целью международного сотрудничества государств в борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков должно стать выявление всех звеньев оборо-
та наркотиков от производителей до сбытчиков. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка исследовать историю Синга-

пура, сформировать представление о том, как этот остров-государство прошёл 
путь развития от двух разрушенных портов, с населением меньше 10 000 чело-
век, являясь колонией Британии, и находясь в составе Малайзии до становления 
как одного из самых крупных и развитых в плане экономике государства. 
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История Сингапура началась задолго до того, как он сталбританской ко-

лонией. Расположенный на перекрёстке водных путей Юго-Восточной Азии, он 
являлся одним из важнейших портов. Первое упоминание принято относить к 
III в. н. э., которое, скорее всего, принадлежит китайским мореходам, имено-
вавших данную территорию Пуложчун (蒲罗中) – «остров в конце» или «ост-
ров на краю земли».  
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В VIII в. на месте Сингапура был образован порт Темасек (淡馬錫) – 
«морской город», который был одним из центров морской торговли, впоследст-
вии подвергшийся опустошению в 1025 году. 

В XIV был заложен новый порт, увеличивший значимость острова, одна-
ко спустя 3 века он был разрушен.  

Своему названию Сингапур (新加坡) – «город льва», «львиный город» 
обязан принцу Суматры Санг Нила Утама (после коронации Шри Три Бруана– 
«владыка трёх миров»). Для застигнутого бурей принца, Пулочжун стал убе-
жищем. Высадившись на берег, он увидел животное, которое принял за льва, 
впоследствии назвав «землю-спасительницу» Сингапур. Несмотря на то, что 
львы здесь никогда не водились, а этим животным, скорее всего, мог оказаться 
тигр, коренной обитатель здешних мест, город так и остался «львиным». 

О Сингапуре ходила слава как об одном из самых опасных мест в тропи-
ческих морях. Данной «славе» остров обязан своему местоположению, удиви-
тельно удачному для морской торговли, которая привлекала не только купцов, 
торговцев, но и иноземных захватчиков и пиратов.  

История современного Сингапура начинается в начале XIX в. В 1819 году 
английский государственный деятель СтэмфордРаффлз основал британский 
порт на острове. Целью его было создание мощного британского центра тор-
говли в стратегически важных водах между Малайзией и Индонезией, где ко-
лониальные владения имела также Голландия. Подписав договор с соперни-
чавшими между собой малайскими  султанами, он закрепил за Сингапуром ста-
тус британской торговой фактории.  

Раффлз проводил различные социальные реформы: очистил территорию, 
инициировал масштабную строительную кампанию, ведь по прибытии он уви-
дел лишь джунгли и болота. Также он ликвидировал рабовладение и увеличил 
численность населения до 10000 людей, увеличил торговлю: в год на террито-
рию Сингапура прибывало до 2000 судов. Позволил въезжать иммигрантам, 
благодаря чему со всей Юго-Восточной Азии, в особенности из Китая, в льви-
ный город хлынули рабочие, предприниматели, торговцы и другие. Это зало-
жило основу для превращения Сингапура в мощный порт, каковым он и являет-
ся в наши дни.  

Официально Сингапур стал британской колонией только в 1867 году, неза-
долго до открытия Суэцкого канала в 1869, который стимулировал торговое судо-
ходство в Малаккском проливе. Население увеличилось до 100 000 человек.  

Иммигранты из Китая, большинство из которых брали в жёны местных 
женщин, поддерживали британцев. Их потомки – паранакан (峇峇娘惹) – «ки-
тайцы пролива» – доминировали во внутренней политике, становились высшим 
торговым сословием, которое процветало под колониальным правлением. Но 
при этом тесная связь сохранялась и с Китаем. Так, в начале XX в. в Сингапур 
прибыл Сунь Ятсен, намеревавшийся оставить здесь ячейку своей партии.  

Великая депрессия охватила не только весь Запад, но и поразила Синга-
пур в 1929 году. Многие владельцы шахт и каучуковых плантаций разорились.   
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В 1930-е начались движения за независимость в Индии, которая также 
была британской колонией, одновременно с этим активизация деятельности 
Китайской коммунистической партии способствовали началу роста недоволь-
ства колониальным правлением в Сингапуре.  

В период Второй мировой войны Сингапур захватила Японская империя, 
оккупация продолжалась с 1942 по 1945 год. По словам Уинстона Черчилля это 
было самой большой бедой и самым крупным поражением Британии за всю её 
историю. Однако после войны город вновь вернулся под британский контроль, 
но уже с большим уровнем самоуправления, что в итоге привело к слиянию 
Сингапура и Малайской Федерации в Малайзию в 1963 году. Через 2 года гра-
жданские волнения, конфликт между Партией народного действия и Нацио-
нальным фронтом Малайзии привели к тому, что Сингапур сначала отделился, 
а потом стал независимым государством.  

Лидером нового государства стал человек, сыгравший ключевую роль в 
его успехе: Ли Куан Ю. Многие сомневались, хватит ли у сингапурцев ресур-
сов, силы духа и воли для того, чтобы выжить, однако под его руководством им 
это удалось.  

Одной из самых главных проблем, которая требовала незамедлительного 
решения, являлись финансы. У Сингапура не было ничего, кроме выгодного 
географического положения, на что и была сделана ставка. Так, огромная доля 
всех инвестиций была направлена на: строительство порта, развитие судоход-
ства, создание государственной авиакомпании, строительство аэропорта, разви-
тие гражданского строительства, ведь Сингапур в 1965 году представлял из се-
бя сплошные трущобы.  

Имели ли эти вложения какой-то результат? Однозначно да. На сего-
дняшний день порт и грузовой терминал Сингапура один из самых крупных и 
загруженных грузовых портов мира. Аэропорт является самым большим по по-
току пассажиров в мире, а Чанги 7 лет подряд признавался лучшим в мире, го-
сударственная авиакомпания SingaporeAirlines одна из немногих пятизвёздоч-
ных авиаперевозчиков. С 1965 по 1975, всего за 10 лет, все трущобы были сне-
сены, а на их месте появились современные жилые кварталы, выросли небо-
скрёбы.  

Была проведена модернизация медицины. Бесплатная медицина была по-
степенно переведена на платную, без дотаций государства. В государственных 
клиниках первым делом были созданы платные услуги, которые по качеству и 
сервису были гораздо лучше бесплатных, из-за чего большинство жителей 
пользовались именно ими. Это позволило увеличить заработную плату для вра-
чей и повысить уровень их квалификации.  

В настоящее время в Сингапуре удалось создать уникальную систему 
пенсионного учёта. Каждый гражданин ежемесячно отчисляет деньги на свой 
банковский счёт в любом размере и валюте по желанию, а все суммы застрахо-
ваны государством. Это позволило осуществить один из основных идеологиче-
ских постулатов Сингапура: нельзя перекладывать весь груз по выплате пенсий 
текущего поколения на будущее.  
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Также остро стоял вопрос коррупции в стране, ведь в 1965 она была би-
чом всей страны. Требовались радикальные методы борьбы с ней, и они на-
шлись. Ли Куан Ю ввел повышенную уголовную ответственность за взятки. 
Позже за коррупцию была введена смертная казнь, что позволило искоренить 
взяточничество в верхушке власти. На средних и низких уровнях правительства 
и исполнительных ветвях власти упразднили все процедуры, где требовалось 
принятие решений. 

Несмотря на все либеральные изменения, с демократией в стране сложно. 
Например, в Сингапуре была запрещена оппозиция, многопартийная система, 
митинги, любые собрания, критика власти в СМИ. Также по многим вопросам 
было предложено радикальное решение проблем (на примере с коррупции), что 
способствовало росту запретов в стране.  

Можно сделать вывод, что этот остров за все время своего существования 
во многом зависел от морской торговли, ведь ресурсов у страны не так много, 
поэтому внешняя торговля стала основным их источником. Благодаря этому 
факту, неудивительно, что и СтэмфордРаффлз и Ли Куан Ю выбрали данный 
путь развития. На наш взгляд, обе эти личности внесли большой вклад в разви-
тие современного Сингапура. Если бы Раффлз не загорелся идеей создания 
британского центра торговли в водах между Индонезией и Малайзией, то мно-
гие положительные реформы для Сингапура XIX в. так и не были бы реализо-
ваны, и, возможно, мы никогда бы и не узнали об этом острове. Но главную 
роль в успехе государства сыграл Ли Куан Ю, который решил все главные про-
блемы Сингапура в конце XX в. и сделал из него экономический центр Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
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Для того чтобы представить целостную картину, разберёмся, что из себя 

представляют колонии. Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, это слово 
имеет несколько значений, однако нам нужно только одно – «Колония – страна, 
лишённая самостоятельности, находящаяся под властью иностранного государ-
ства (метрополии)» [1, с. 80]. В малом академическом словаре – страна, насиль-
ственно захваченная и эксплуатируемая империалистическим государством 
(метрополией), лишенная политической и экономической самостоятельности 
[2]. А в словаре В. И. Даля – население иноземцев, поселок выходцев, пересе-
ленцы из другой. Колониальный, говоря о товарах, привозимых из Западной 
Индииземли [3]. Мы можем увидеть, что колония не всегда имеет значение на-
сильственно захваченной страны, лишённой самостоятельности, но в данном 
случае нас интересует именно это определение. 

Несмотря на то, что у Великобритании, Франции, Испании, Португалии и 
других государств были колонии, германский колониализм отличался от них. 
Это проявлялось в разных системах управления экономической и социальной 
политикой, в культурном и политическом строительстве. Помимо этого, Герма-
ния была самым жестоким колонизатором из всех известных, что выражалось в 
жестоком подавлении антиколониальных выступлений местного населения и в 
управлении повседневной деятельностью колоний. У немцев их было несколь-
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ко: Камерун, Германская Юго-Западная Африка, Германская Восточная Афри-
ка, архипелаг Бисмарка, Каролинские острова, Марианские острова, порт Цин-
дао, купленный у Китая. Имея такое большое количество колоний, особенности 
германского колониализма в наибольшей степени проявились именно в Гер-
манской Юго-Западной Африке. 

Возникает вопрос, чем обусловлены такие особенности. В отличии от 
других европейских государств, которые уже к концу XIX в. имели как огром-
ный опыт общения, так и совместного проживания с народами, населявшими их 
колонии, и управляли поселениями в разных частях мира, уже давно прошли 
этап «грубого» колониализма. США обрели независимость от Великобритании 
и даже успели сами установить гуманные нормы права в отношении рабов аф-
риканского происхождени, считая, что «критерии обладания данным правом, 
зависят от сознательного решения общества» [4]. Помимо этого, в Великобри-
тании и Франции уже давно существовали движения против рабства, а в Анг-
лии к тому же строго следили за тем, чтобы не допускалось негуманное отно-
шение к местному населению, для этого создавались общества защиты прав 
аборигенов.  

Германия же подобного опыта не имела. Освоение Юго-Западной Афри-
ки началось только в середине 80-х г. XIX в. Не стоит забывать, что 600 лет 
Германия была раздроблена на мелкие княжества и только недавно стала еди-
ным государством Германской империей. 

Для чего Германской империи были нужны колонии? Чтобы рассмотреть 
данный вопрос обратимся к историческому аспекту. В конце XIX в. большин-
ство европейских государств были мировыми империями и владели колониями 
по всему миру. В отличии от старого руководства, считавшего, что они прине-
сут лишь небольшие финансовые выгоды, юные политики считали необходи-
мым создать германские колонии, организовав «африканское общество в Гер-
мании», целью которого являлось географическое исследование Африки. Поли-
тическая философия сравнения немецких идеалов господства белой власти, в 
отличие от английской «свободы», нашла большое одобрение среди людей. Эта 
же философия и легла в основу всей германской колонизации и отношения с 
Африкой. 

Итак, в 1884 году первой Германской колонией стала Юго-Западная Аф-
рика, эта территория в наши дни является Намибией. «Инициатива установле-
ния контроля над регионом исходила от бременского торговца табаком Адоль-
фа Людерица, который обратился в министерство иностранных дел Германии с 
просьбой взять его приобретения под защиту. Это побудило канцлера Бисмарка 
известной депешей от 24 апреля 1884 г. поставить все приобретения Людерица 
под защиту империи. После захвата территории в Юго-Западной Африке, она 
была объявлена протекторатом Германской империи» [5, с. 67-68]. 

После военного порабощения населения немецкое управление пыталось 
стабилизировать ситуацию посредством внедрения образования. В это же вре-
мя, по мере становления немецкого правления более прочным, осуществлялось 
экономическое манипулирование населением, что было необходимо для дости-
жения целей «господства белой власти». Помимо этого «Один из самых извест-
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ных немецких губернаторов Теодор Лойтвайн использовал стратегию «разде-
ляй и властвуй», которая впоследствии станет известна как «система Лейтвей-
на» [4, с. 68]. И экономическое манипулирование, и данная стратегия использо-
вались для того, чтобы коренное население африканских колоний не объедини-
лось против немецкого управления. 

Была создана колониальная система управления, в которую помимо ад-
министративного аппарата входили отряды колониальных войск, которые стали 
главной вооруженной силой, способной подавить любые восстания в колонии.  

Губернатор выступал главным носителем власти в колонии. Он управлял 
всем административным аппаратом и возглавлял колониальные охранные войска.  

Установление контроля в регионах увеличивалось. Были созданы станций 
с гарнизонами охранных войск, целью которых являлось защита важнейших 
мест колонии от нападений местного населения.  

На территории колоний строились большие административные районы 
под командованием комиссаров, которые находились под руководством губер-
натора. Им помогали небольшие штабы. 

Спустя год на территории колонии было 35 военных округов. 
Одним из главных недостатков колониальной администрации было от-

сутствие определённой программы. Когда завоевание колонии только начина-
лось, администрация сопоставляла себя с эксплуататорами, использовала жес-
токие методы, как им и подобает. Но когда установился спокойный и миролю-
бивый процесс политической жизни между властями и местным населением, 
которое, скорее всего, боялось силы и военного превосходства немцев, то про-
водилась более гуманная политика. 

Однако, несмотря на достаточно гуманную в последствии политику, вос-
стания всё-таки были. «Применялись различные методы эксплуатации: неза-
конная конфискация скота, морение голодом и др. Всё это стало причинами 
восстания гереро в 1904 г. Кроме того, к факторам, спровоцировавшим восста-
ние, можно отнести физические наказания за неповиновение колонистам. По 
данным архивных документов, изученных португальским исследователем 
Дж. Саркиным, телесные наказания, которым колонисты подвергали туземцев, 
к началу ХХ в. стали обычным явлением. Гереро и нама не приходилось рас-
считывать и на правосудие. Так, в 1903–1904 гг. было вынесено 340 приговоров 
по применению жестоких телесных наказаний, и эта цифра постоянно увеличи-
валась. Согласно письму вождя гереро СамуэляМагареро к вождю нама, «нем-
цы регулярно и произвольно убивали людей гереро и нама, насиловали жен-
щин, а суды не давали никакой защиты» [6, с. 173-174]. Так, с 1876-1911 гг. на-
родов гереро из 85000 осталось только 15130, а нама – из 18350 осталось 9781. 
В наши дни вопрос о признании геноцида является одним из самых дискусси-
онных в научном обществе и является официально не признанным. 

Почему геноцид до сих пор не признали? Есть несколько причин. Во-
первых, из признания следует возмещение ущерба – выплата репараций, что 
может создать прецедент, и страны, пострадавшие от фашистской Германии 
потребуют того же. Во-вторых, стоит вопрос о проведении переговоров, с кем 
их вести, с потомками гереро и нама или с официальным представительством 
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Намибии. Однако гереро не доверяют правительству, ведь многочисленные вы-
платы Германии уходят на север страны, где проживет многочисленная этниче-
ская группа Намибии, овамбо. 

Проблема рабства остро стояла в Германской Юго-Восточной Африке, 
ведь целью колонизации данной территории в первую очередь являлось фер-
мерство. Рабский труд использовался в качестве бесплатной рабочей силы для 
получения большей прибыли. Местные аборигены являлись рабочими, ведь 
только они могли работать в жарком климате Африки, тогда как европейцы, не 
привыкшие к данным условиям, не в состоянии были даже обработать само-
стоятельно землю долгое время. В связи с этим, отмена рабства в германской 
колонии, означала бы потерю большей части выращиваемой продукции, кото-
рую использовали для торговли. А если нечем торговать, то был бы и экономи-
ческий спад. Поэтому, в отличие от Англии и Франции, в Германии борьба за 
отмену рабства, пресекалась. 

Для развития товарно-денежных отношений было введено налогообложе-
ние. Экономистами это «нововведение» рассматривалось как отличный способ 
приобщения аборигенов к цивилизации. Считалось, что именно налоги будут по-
водом для того, чтобы местное население изменило свой образ жизни. Перед ко-
лониальными чиновниками ставилась задача объяснить всю «пользу» налогов. 

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война прекратила все попытки 
реформ и преобразований. Согласно Версальскому мирному договору, после 
поражения в войне германская империя лишилась всех колоний, что означало 
крушение всей её колониальной системы. На месте Германской и Британской 
империй, составлявших ядро существовавшей мир-системы заняли индустриа-
лизировавшиеся после Гражданской войны [8] и обогатившиеся после двух ми-
ровых войн Соединенные Штаты Америки. 

Несмотря на то, что большая часть проводимой политики в колонии была 
связана с применением силы, нельзя не отметить факты: Германией разрабаты-
вались новые методы колониального устройства, и сила эта была направлена на 
стабилизацию ситуации в данном регионе, внедрение образования, знакомство 
аборигенов с налогами, попытки сделать их жизнь лучше. 
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Аннотация. Актуальность изучения исследуемой темы связана с важно-

стью Бунташного века для истории России; событий, которые приходятся на 
период правления Петра I. Исследование позволило выявить дальнейшее ре-
формирование России после Бунташного века. Проведенные реформы косну-
лись всех сфер жизни общества: экономическую, социальную, культурную, по-
литическую и т.д.  
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17 век в России именуется как «Бунташный век», такое название связано 

с тем, что было множество восстаний и бунтов. Наибольшее количество бунтов 
пришлось на период правления царя Алексея Михайловича. Каждый из бунтов 
имел свои причины и как следствие этого многочисленные последствия.  

Интересы народа во многом игнорировались. Налоги и цены продолжали 
стремительно расти. Должностные лица часто превышали свои полномочия.   

Наиболее существенным результатом многочисленных бунтов стало пре-
образование России Петром I. Изменения начались в первую очередь с введе-
ния новых реформ.   

Была упразднена Боярская Дума, ее место занял Сенат. Помимо этого 
Петр I  заменил старые органы управления, на новые. Кроме того, Петр Первый 
изменил принцип престолонаследия. Россия была провозглашена Империей, а у 
царя появился новый титул - Император   

Система государственного управления стала более регламентированной, 
однако данная реформа не оправдала ожиданий, из-за радикальности и быстро-
течности преобразований.  

Прежнее судопроизводство было запрещено под страхом смерти.  
Император создал новые органы судебной власти (сенат, нижние суды), а ста-
рые (суд целовальников) отменены.  

Реформы централизовали всю российскую судебную систему, но принес-
ли с собой множество проблем. Единая следственная система рассмотрения дел 
приводила к частым злоупотреблениям со стороны судей. Кроме того, ради-
кальное упразднение некоторых судебных учреждений (суд целовальников)  не 
было до конца продумано Императором.  

Император ввел новые налоги, монополизировал торговлю рядом продук-
тов (рыбьего жира, сала), перевел крестьян на подушную подать, а также 
уменьшил вес монеты (копейка).  

Была создана единая государственная валютная система, доходы в казну  
значительно увеличились. Однако это привело к обнищанию беднеющей части 
населения, которая страдала от непомерных налогов и податей.  

Создавалась рекрутская повинность, воинские уставы. Главным достиже-
нием Петра I стало создание огромного корабельного флота, не имеющего себе 
равных в военном деле. Для выполнения различных заказов были созданы ар-
мейские фабрики и заводы, учреждены военные учебные заведения.  

Могучая армия одержала множество побед на суше и на море в борьбе 
против Швеции. Военная реформа дала блестящие результаты во внутренней 
политике Императора. Однако она проходила под гнетом населения и призыв-
ной кампанией, которая предусматривала бессрочную военную службу.  

При Петре I процесс формирования аристократии был завершен. Для 
дворян была введена обязательная военная служба, учрежден майорат (запрет 
раздела поместий), а также введен указ о единонаследии.  
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Реформа вызывала недовольство всего населения: как дворян (из-за обя-
зательной военной службы), так и крестьян.  

При императоре создана мануфактурная промышленность, рабочая сила 
которой финансировалась за счет принудительного труда крестьянства. Прави-
тельство поддерживало внутреннюю торговлю. Внешняя торговля развивалась 
благодаря получению выхода к Балтийскому морю.  

Одна из блестящих реформ Петра Великого, именно благодаря ей была 
создана национальная промышленность. С ее помощью финансировались  
государственные и военные расходы.  

В России появились первые театры, строились новые светские и учебные 
заведения. Император «изменил» внешний вид своих поданных (дворяне и го-
сударственные служащие одевались в одежды западного образца, сбривали бо-
роды). Появилось новое летоисчисление. Были созданы новые типографии, га-
зеты и журналы. Строились новые учебные заведения. Указом российского им-
ператора была учреждена Академия Наук. Система образования претерпела 
значительные изменения: так церковное образование было заменено светским 
(математика, астрономия, физика).  

Все эти преобразования позволили сблизить культуру России и культуру 
Запада, а также дало толчок к развитию науки, искусства и архитектуры. Одна-
ко все эти преобразования проводили сверху, что очень болезненно сказыва-
лось как на высших, так и на низших слоях общества.  

Было ликвидировано управление церковными землями. Запрещен инсти-
тут патриаршества. Также в данный период появился новый орган, контролиро-
вавший деятельность церкви – Священный Синод. Все институты церкви на-
прямую подчинялись светскому органу власти.  

Все средства, которые принадлежали церкви раньше, пошли на нужды 
армии и государства. Кроме того, при храмах были организованы приюты. Од-
нако был нанесен сильный удар по авторитету духовенства. На триста лет цер-
ковь утратила свое влияние на государственную власть.  

Кроме того, по мнению Петра I немало важной проблемой, которая вызы-
вала волнение в обществе является произвол бояр. Боярское общество счита-
лось привилегированным сословием. Стоит сказать, что их положение посте-
пенно ухудшалось. Так, было принято решение упразднить боярское общество. 
Однако в скором времени боярство было переформировано и образовалось дво-
рянское сословие. Большинство населения во всех негативных моментах, кото-
рые происходили в государстве, винило бояр. Стоит отметить, что после мо-
дернизации и введения новшеств новым правителем обстановка в государстве 
значительно улучшилась.  

Подводя итоги, хотелось бы добавить, что все события, происходившие 
на данном этапе времени, были безуспешны. Наиболее существенным резуль-
татом многочисленных бунтов стало преобразование России Петром I. Измене-
ния начались в первую очередь с введения новых реформ.  

Так, именно благодаря Петру I России удалось восстановить не только 
экономически систему, которая страдала в большей степени, но и иные сферы 
жизнедеятельности общества.   
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правового регулирования данного правового механизма. Одной из таких про-
блем является правовая природа соглашения о государственно-частном парт-
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Институт ГЧП развивается в Российской Федерации не так давно. Это яв-

ляется причиной многих споров, возникающих вокруг него. Одним из самых 
дискуссионных является вопрос о правовой природе соглашения о ГЧП. Под 
правовой природой явления С.С. Алексеев понимал «юридическую характери-
стику данного явления, выражающую его специфику, место и функции среди 
других правовых явлений в соответствии с его социальной природой» [1, 
с. 227]. Определение правовой природы ГЧП необходимо ввиду того, что от это 
зависит применение отраслевых правовых норм, которые сильно различаются 
между собой. Неправильное применение норм может привести к сильному 
ущербу для потенциала применения ГЧП на территории нашей страны. 

Существует несколько подходов, которые отражены в исследованиях 
ученых. Условно их можно разделить на административно (публично)-
правовой, гражданско-правовой и смешанный подход. Смешанный подход за-
ключается в том, что ввиду многогранности правовой природы такого соглаше-
ния оно включает в себя «финансово-правовую, гражданско-правовую и адми-
нистративно-правовую составляющую и, по существу, такой контракт является 
сложносоставным» [2, с. 122-125]. Такой подход не представляется состоятель-
ным, поскольку не отвечает на поставленный вопрос о том, какие нормы следу-
ет применять к данному институту и не решает проблем, связанных с регулиро-
ванием отношений ГЧП. Также подобный подход противоречит дуалистиче-
скому пониманию правовых явлений, которые принято делить исключительно 
на частные или публичные. Вопрос о правильности такого подхода спорен, но 
на данный момент он является общепринятым. 
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Следующим подходом к понимаю соглашения о ГЧП является админист-
ративно-правовой. Одним из главных аргументов, подтверждающих админист-
ративную правовую природу такого контракта, является неравенство сторон в 
этих отношениях. Между тем следует отметить, что несмотря на фактическое 
неравенство субъектов, что также не всегда является данностью, ведь некоторые 
публично-правовые образования, например регионального уровня, взаимодейст-
вуя с крупными корпорациями, могут обладать меньшими бюджетами и рычага-
ми влияния на принятие определенных решений, юридическое положение субъ-
ектов сведено к партнерству, а не к отношениям субординации. Профильное за-
конодательство стремится установить баланс в правах и обязанностях сторон, с 
целью максимального привлечения участников в такие отношения. 

Еще одним аргументом, подтверждающим административный характер со-
глашения о ГЧП, выступает возможность публичного субъекта предоставлять оп-
ределенные льготы и гарантии частному субъекту [3, с. 12]. Сторонники такого 
подхода полагают, что заключение гражданско-правового договора о предостав-
лении публичных прав невозможно. Такая позиция не представляется состоятель-
ной ввиду того, что перечень таких гарантий определен законодателем и не под-
лежит расширению. Таким образом, предоставляя гарантию публичная сторона 
лишь реализует свое право, а не осуществляет государственное управление, путем 
предоставление таких возможностей, которые не предусмотрены законом.  

Попытки сторонник такой теории ссылаться на зарубежный опыт, напри-
мер Германии или Франции, где такой договор подвергается административно-
му регулированию, также является несостоятельным, ввиду особенностей регу-
лирования данного института, вызванного в том числе, политико-экономи-
ческими причинами. 

В российской юридической литературе учеными административистами в 
качестве одного из конституирующих признаком административного договора 
выделяется наличие организационного характера отношений сторон [4, с. 168-
170], который на мой взгляд, тяжело выделить в соглашении о ГЧП. Это явля-
ется еще одним аргументов против административного понимания правовой 
природы такого соглашения. 

Гражданско-правовое понимание природы соглашения о ГЧП является 
доминирующем в российской науке. Законодатель в пункте 3 статьи 3 Закона о 
ГЧП признал соглашение о ГЧП гражданско-правовым договором. Таким обра-
зом, на сегодняшний день дискуссии о правовой природе такого соглашения 
отпадают ввиду наличия легального определения контракта о ГЧП. 

Такой подход представляется разумным и дает сторонам соглашения боль-
ше возможностей в регулировании своих отношений, так как исключительно ча-
стное право способно предоставить подобную диспозитивность. Это так же спо-
собствует реализации самой цели ГЧП - привлечению инвестиций и взаимодейст-
вию частных и публичных партнеров на взаимовыгодных условиях. 

Несмотря на признание соглашения гражданско-правовым договором, 
возникают вопросы об его отнесении к тому или иному виду договоров. Так, 
для целей правового регулирования, необходимо понять, является от поимено-
ванным, смешанным или непоименованным договором. 
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Гражданский Кодекс РФ1 (Далее – ГК) в статье 421 закрепляет возмож-
ность заключение договора как предусмотренного, так и не предусмотренного 
законом или иными правовыми актами, а также возможность заключить дого-
вор, в котором содержатся элементы различных договоров. 

Сам по себе договор о ГЧП сложно назвать непоименованным, так как 
Закон о ГЧП прямо называет и определяет его правовое регулирование. Возни-
кает вопрос, является ли такой договор смешанным или самостоятельным (по-
именованным по смыслу ГК). 

При определении смешанного договора необходимо расширительного 
толковать пункт 3 статьи 421 ГК и понимать под смешанным не только дого-
вор, включающий несколько поименованных в нормативно-правовых актах до-
говоров, но и включающий непоименованные конструкции [5, с. 21]. Таким об-
разом, можно было бы назвать соглашение о ГЧП договором смешанным, но 
законодатель прямо не отвечает на этот вопрос. Возникает необходимость про-
анализировать различие между смешанными и самостоятельными поименован-
ными договорами. Примером смешанного поименованного договора является 
концессионное соглашение. 

Одним из признаков самостоятельности поименованного договора явля-
ется наличие единого, самостоятельного предмета, который полностью охваты-
вается договорной конструкцией, в то время как смешанный договор состоит из 
совокупности предметов. 

Также признаком самостоятельности является неразрывность обяза-
тельств, возникающих из договора, которые в совокупности образуют само-
стоятельный договорный вид, который занимает собственное место. Как прави-
ло, законодатель отдельно выделяет такие договоры с целью их специального 
правового регулирования. 

Все эти утверждения позволяют сделать вывод о том, что соглашение о 
ГЧП в Законе о ГЧП сконструировано как самостоятельный, а не смешанный 
договор. Однако при включении сторонами в него элементов других договоров 
соглашение о ГЧП может быть признано смешанным договором [6, с. 311]. 

Можно сказать, что легальное отнесение соглашения о ГЧП к граждан-
ско-правовым договорам не снимает вопроса о применении норм частного пра-
ва, ввиду неопределенности в отнесении его к тому или иному виду граждан-
ско-правовых договоров. 
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Аннотация. В делах о несостоятельности (банкротстве) важнейшим 

принципом, которым руководствуются участники споров, является соблюдении 
баланса интересов между должником и кредитором. Такие  подходы были вы-
работаны высшими судебными инстанциями. В Российской Федерации в осо-
бом приоритете находится соблюдение прав и законных интересов детей. За-
щита прав детей в делах о несостоятельности является одной из актуальных 
проблем современного общества. Целью настоящей работы является анализ 
актуальных проблем нарушении прав детей в делах о несостоятельности, а так-
же изучение формирующихся правовых механизмов защиты прав в детей в от-
дельных категориях споров. Научное исследование проанализировало подхо-
ды правоприменительных органов в вопросах защиты ипотечного жилья от 
реализации в процедурах банкротства, привлечения детей к мерам гражданско-
правовой ответственности в делах о несостоятельности. 
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Процедура банкротства граждан – законный способ освобождения от дол-
гов, в случаях если у должника отсутствует иная возможность погасить требо-
вания кредиторов. 

На сегодняшний день актуальной проблемой является защита прав детей 
должника при удовлетворении прав кредиторов [5, с. 635]. 

Органы опеки и попечительства являются представителями исполнитель-
ной власти в Российской Федерации. Органы опеки и попечительства являются 
органами регионального значения, и выполняют функции и задачи которые оп-
ределены Федеральными законами и актами органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, а также местного самоуправления. Основная задача, которая 
возложена на органы опеки и попечительства заключатся в социальном обеспе-
чении прав несовершеннолетних детей и лиц с ограниченной дееспособностью, 
которые не могут в силу медицинских факторов самостоятельно обеспечивать 
собственную жизнедеятельность и взаимодействие с государственными ин-
станциями и другими лицами в рамках актуального правового поля [2]. 

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)», 
привлечение органов опеки и попечительства в процедурах применяемых в де-
ла о несостоятельности физических лиц является обязательным, в определен-
ных законом случаях. 

Таким образом, государство предоставляет гарантию по соблюдению 
права детей. 

Существуют таким обособленные споры в делах о банкротстве граждан, 
которые рассматриваются с активным участием органов контроля опеки и по-
печительства, согласно к сложившейся арбитражной судебной практике. 

К таким видам обособленных споров принято относить: 
– Оспаривание сделок, осуществленных в рамках бракоразводных согла-

шений бывшими супругами, если один из них инициировал дело о банкротстве. 
– Оспаривание иных сделок с недвижимым и движимым имуществом 

должника, если есть основания полагать, что природа таких сделок носит фик-
тивный характер. 

– Установление требований кредиторов должника, если они обеспечены 
залоговой недвижимостью, в которой официально зарегистрированы несовер-
шеннолетние или недееспособные иждивенцы должника. 

Если в отношении одного из родителей Арбитражным судом возбуждена 
процедура банкротства, его дети, не достигшие 18 лет, имеют право на: 

– выделение из конкурсной массы денежных средств на их содержание; 
– сохранение доли в жилье или в других владениях; 
– получение алиментов даже в том случае, если родитель был признан 

банкротом [1]. 
Принцип приоритета защиты несовершеннолетних и совершеннолетних 

нетрудоспособных членов семьи является одним из основных принципов в се-
мейном праве. Поэтому при банкротстве должника взыскание алиментов стано-
вится первоочередным [4, с. 94]. 

Большое внимание к защите прав детей в делах о несостоятельности обра-
щают правоприменительные и законодательные органы. Так Конституционный 
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суд Российской Федерации в своем Постановлении от 14 апреля № 15-П по делу о 
проверке конституционности п. 3 ст. 213.25 Закона о банкротстве, абз. 8 ч. 1 ст. 
446 ГПК РФ, а также п. 1 ст. 61 и п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ подчеркнул, 
что поддержка семьи является наиболее важным приоритетом в государственной 
политики Российской Федерации, а ответственность за обеспечение надлежащих 
условий для реализации ребенком права на достойный уровень жизни обязывает 
родителей предпринять для этого все возможные усилия. «В связи с тем, что ро-
дители несут ответственность за воспитание и развитие ребенка на равных усло-
виях, такие обязательства должны исполняться имивне зависимости от наличия 
зарегистрированного брака. Нарушение по вине родителей родительских обязан-
ностей, в том числе по содержанию детей, влекут для родителей установленные 
законом меры ответственности, в связи с чем, непредставление гражданином, в 
отношении которого возбуждена процедура банкротства, доказательств по неис-
полнению вторым родителем обязанностей по содержанию ребенка не имеет 
юридического значения для оценки правового положения ребенка, как находяще-
гося на иждивении гражданина-должника применительно к решению вопроса об 
исключении из конкурсной массы этого гражданина денежных средств на ребенка 
в размере, соответствующем предписанию абз. 8 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ» [1]. 

При возбужденных процедурах банкротства родителей, права детей за-
щищены. Государством предусмотрена сумма прожиточного минимума на ка-
ждого несовершеннолетнего ребенка в ходе процедуры. Такие денежные сред-
ства подлежат закреплению непосредственно за ребенком, в связи с чем, их не 
могут изъять на погашение долгов и внести в конкурсную массу. Поэтому каче-
ство жизни ребенка не пострадает в процедуре. 

В дела о несостоятельности граждан, зачастую могут затрагиваться права 
детей на жилье в силу отсутствия у ипотечного жилья исполнительного иммуни-
тета. Если просрочка платежа по ипотечному кредиту превысила более трех ме-
сяцев, кредитор вправе обратиться в суд и потребовать реализации ипотечного 
жилья. Следует также отметить и то, что закон позволяет реализовать ипотечную 
квартиру, невзирая даже на несовершеннолетних детей, проживающих в ней. 

Ипотечная квартира, вне зависимости от того, вложен в нее материнский 
капитал или нет, подлежит реализации в порядке торгов. Денежные средства, по-
лученные в ходе реализации ипотечного жилья, передаются залоговому кредито-
ру. Однако законодателем выработан справедливый правовой механизм, в силу 
которого все пособия и выплаты от государства, которые получает семья, остают-
ся внутри семьи и не подлежат передаче кредиторам, так как родители не имеют 
права погашать за счет детских выплат и пособий свои долговые обязательства. 

Однако справедливым следует отметить, что в настоящее время в Госу-
дарственную думу Российской Федерации внесен законопроект, который раз-
решает при личном банкротстве для сохранения единственного ипотечного жи-
лья заключать с банком отдельное соглашение, не затрагивающее остальных 
кредиторов. Это позволит не продавать такое жилье на торгах при сохранении 
ипотеки. Юристы отмечают, что это корректирует баланс интересов кредиторов 
и должников, но и де-факто «перекладывает» бремя финансирования части вы-
плат по кредиту на остальных кредиторов, а также открывает простор для зло-
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употреблений должников. Выработка такого правового механизма по сохране-
нию ипотечного имущества должника, также благоприятно скажется на несо-
вершеннолетних детей должника, которые прописаны в такой квартире. 

Также следует отметить и то, что Верховный суд Российской Федерации 
стал выносить определения о допустимости такого соглашения с банком, при 
наличии определенных условий. 

Так Определением Верховного суда Российской Федерации от 
27.04.2023 г. по делу №305-ЭС22-9597 были сделаны следующие выводы: 

С одной стороны, по спорному долгу перед банком отсутствует просроч-
ка, так как заемщик исправно платит по кредитному договору в предусмотрен-
ные договором сроки (срок действия кредита установлен до 2029 года). С дру-
гой стороны, права кредитора обеспечены залогом единственного жилья лица, в 
отношении которого введена процедура банкротства. 

В такой ситуации существует большая вероятность того, что при возник-
новении в будущем просрочки по кредиту непредъявление банком требования в 
деле о банкротстве залогодателя лишит его эффективного обеспечения в виде 
ипотеки на квартиру. Необходимость защиты своих имущественных интересов 
(в условиях непредоставления группой солидарных должников дополнительно-
го равнозначного обеспечения) вынуждает банк, в частности, к принятию соот-
ветствующих мер, направленных на обращение взыскания на предмет залог. 

Однако при отсутствии просрочки по обеспеченному обязательству приня-
тие подобного решения может существенным образом нарушить баланс взаимных 
прав и обязанностей участников спорных отношений, в том числе принимая во 
внимание нахождение в залоге единственного пригодного для проживания жилья. 

В подобных обстоятельствах суд, обязан предложить сторонам найти вы-
ход из сложившейся ситуации, приняв экономически обоснованное и взаимо-
выгодное решение, не нарушающее прав иных лиц. Такое решение должно од-
новременно предотвращать преждевременное обращение взыскания на единст-
венное жилое помещение при надлежащем исполнении кредитных обязательств 
иным лицом и сохранять за банком право обращения взыскания на предмет за-
лога в случае нарушения условий кредитного договора. 

Характерной особенностью ипотеки в отношении единственного жилья 
является то, что взыскание на него может быть обращено лишь при предъявле-
нии требования залогодержателем. Следовательно, наличие (отсутствие) такого 
жилья в конкурсной массе обусловлено исключительно волеизъявлением зало-
годержателя и не зависит от иных кредиторов, объема их требований. 

С учетом этого суд в ситуации, когда обеспеченное залогом обязательст-
во надлежащим образом исполняется третьим лицом (или имеется лицо, гото-
вое взять на себя обязанность по его исполнению), предлагает сторонам заклю-
чить мировое соглашение (разработать локальный план реструктуризации) в 
отношении этого единственного жилья, по условиям которого взыскание на 
данное имущество не обращается, при этом залогодатель не освобождается от 
исполнения обязательства перед залоговым кредитором по завершении проце-
дуры банкротства (ипотека сохраняется без применения правил пункта 3 статьи 
213.28 Закона о банкротстве) [3].  
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Таким образом, возможно сделать вывод о том, что как правоприменитель-
ные, так и законодательные органы Российской Федерации находят способы раз-
решения такой социально-правовой проблемы как реализация ипотечного имуще-
ства должника, складывается положительная судебная практика для должников, а 
общие тенденции законодательства в ближайшее время должны нас подвести к 
реализации правовой нормы о защите ипотечного имущества должника. 

Одной из проблемой современных дел о несостоятельности стал вопрос о 
том подлежат ли дети наделением их статусом контролирующих должника ли-
цами в случае, если на их имя было оформлено имущество, сокрытое от креди-
торов. Такой вопрос подлежало решить Верховному суду Российской Федера-
ции в рамках дела №А40-131425/2016. 

Так, в определении от 23.12.2019 № 305-ЭС19-13326 по делу № А40-
131425/2016 о банкротстве ООО «Альянс» Верховный Суд РФ пришел к выво-
ду, что к несовершеннолетним детям контролирующих лиц неприменима пре-
зумпция контролирующего выгодоприобретателя (подпункт 3 пункта 4 статьи 
61.10 Закона о банкротстве) в силу объективных особенностей отношений не-
совершеннолетних детей и их родителей, которым обычно присущи, с одной 
стороны, стремление родителей оградить детей от негативной информации, с 
другой стороны, повышенный уровень доверия детей к своим родителям [2]. 

Однако Верховный суд Российской Федерации отметил, что недобросо-
вестными участниками гражданских правоотношений был выработан подход, 
который заключался в использовании родителями личности детей в качестве 
механизма для сокрытия ликвидных активов родителей от обращения на него 
взыскания по требованиям кредиторов о возмещении вреда, причиненного ро-
дителями (которые выступает в качестве контролирующих должника лицами) 
данным кредиторам. 

Вред кредиторам может быть причинен не только доведением должника 
до банкротства, а также и умышленными действиями, цель которых заключает-
ся в намеренном создании условий и обстоятельств, в силу которых кредиторы 
не могут получить исполнения своих требований, к таким действиям можно от-
нести приобретение их имущества родственниками по действительным безвоз-
мездным сделкам, не являющимся мнимыми, о вредоносной цели которых не 
мог не знать приобретатель, то есть цепочка порочных сделок по выводу лик-
видных активов должника. 

Верховный Суд же в своем Определении справедливо не признал детей 
контролирующими должника лицами, в силу особенной социальной связи меж-
ду родителем и ребенком, однако признал подаренное недобросовестными 
(в гражданско-правовом смысле) родителями имущество — ничтожной мнимой 
сделкой. В такой ситуации за счёт выведенных активов должны были гаситься 
требования тех, кто пострадал от действий должника. 

Таким образом Верховный суд Российской Федерации сделал установки 
нижестоящим инстанциям, в силу которых суду должны будут тщательнее про-
верять сделки контролирующих лиц, устанавливать больший объем обстоя-
тельств дела, цели отчуждения, интересы выгодоприобретателя,  и если суды 
установят, что сделки были совершены в пользу близкого круга круга лиц кон-

https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verkhovnogo-suda-rf-ot-23122019-n-305-es19-13326-po-delu-n-a40-1314252016/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/488480193d54074541d11d86abf3e62d5c4261b1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/488480193d54074541d11d86abf3e62d5c4261b1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/488480193d54074541d11d86abf3e62d5c4261b1/
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тролирующих должника лица — то будут привлекать их к ответственности в 
пределах стоимости полученного имущества.  

Недобросовестные участники гражданского оборота таким образом утра-
тили самый примитивный способ вывод своих активов. 
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Аннотация. Одной из направлений деятельности государства является 

развитие лесного сектора экономики страны, но ежегодно большое количество 
пожаров уничтожает значительную площадь лесов, однако компенсировать 
весь ущерб на практике не получается. В статье проанализирован вопрос о 
юридической ответственности физических, должностных и юридических лиц за 
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возникновение пожара и неприменение мер по тушению лесного пожара, а 
также компенсация ущерба, причиненного таким пожаром. 

Ключевые слова: лесной пожар, ответственность, возникновение пожара, 
распространение пожара. 

 
Леса покрывают почти половину территории России. Охрана лесов явля-

ется одним из приоритетных вопросов, решаемых государством. Одной из ос-
новных проблем, препятствующих сохранениюлесов являютсялесные пожары. 
При возгорании лесов уничтожается огромные лесные массивы, причиняется 
значительный вред флоре и фауне, в том числе вследствие этих явлений унич-
тожается имущество граждан, а зачастую погибают люди. 

Учет лесных пожаров и пройденная ими площадь осуществляется на зем-
лях лесного фонда, к которым, в соответствии со ст. 101 Земельного кодекса 
РФ [1], относятся как лесные земли, включающие земли, покрытые лесной рас-
тительностью так и не покрытые ей, но предназначенные для ее восстановле-
ния, вырубки, гари, редины, прогалины и другие, а также предназначенные для 
ведения лесного хозяйства нелесные земли - просеки, дороги, болота и др. Учет 
также проводится на лесных землях особо охраняемых природных территорий, 
землях обороны и безопасности и землях иных категорий. 

Причинами возникновения лесных пожаров являются в большей степени 
антропогенные факторы, обусловленные несоблюдением правил пожарной 
безопасности [2], среди них выделяют сжигание сухой травы, особенно в апре-
ле, сжигание мусора, неосторожное обращение граждан с огнем в лесу, и дру-
гие [3]. Также причинами возникновения лесных пожаров являются техноген-
ные факторы и переход огня с приграничных к лесу территорий. 

Координацию тушения пожара осуществляет Федеральное агенство лес-
ного хозяйства, а также федеральный штаб, образуемый этим органом [4]. 

В соответствии с п. 13 Постановления Правительства РФ от 07.10.2020 г. 
№ 1614 юридические лица и граждане, обладающие лесным участком в пользо-
вании, обязаны в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем 
лесном участке немедленно сообщить об этом соответствующим органам и 
принять все возможные меры по предотвращению его распространения [5]. Од-
нако принятие таких мер не является основанием для освобождения от ответст-
венности таких лиц, если пожар возник при нарушении правил безопасности в 
лесах. За нарушение правил безопасности в лесах юридические лица несут ад-
министративную ответственность в размере от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.  

В соответствии с п. 4 Распоряжения Правительства РФ от 11.02.2021 г. 
№ 312-р при пожаротушении привлекается недостаточное количество сил, а 
также это привлечение является несвоевременным [6]. Также во многих субъ-
ектах, в которых ежегодно случаются крупные пожары, применяются силы и 
средства пожаротушения, рассчитанные на малую и среднюю горимость. 

Возникает вопрос, кто должен предотвращать и нести ответственность за 
возникновение и распространение пожара. 

В соответствии со ст. 8.32.3 КоАП РФ, предусмотрена административная 
ответственность за невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным 
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планом тушения лесных пожаров на территории субъекта. Однако за такое пра-
вонарушение на должностных возлагается штраф в размере от 15 тысяч до 
25 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 150 тысяч до 250 тысяч рублей, что 
несоизмеримо с последствиями, к которым приводят их бездействие. Лица, 
участвующие в тушении пожара могут быть освобождены от возмещения 
ущерба, если действовали в условиях оправданного риска и (или) крайней не-
обходимости и не превысили ее пределы [7]. 

Для возмещения причиненного вреда лицо должно самостоятельно обра-
титься в соответствующий орган с соответствующим запросом после установ-
ления факта нарушения лесного законодательства [8]. Рассчитать такой ущерб 
не всегда представляется возможным, так как какое именно количество деревь-
ев повреждено пожаром не удается установить. Для расчета ущерба использу-
ется не точное количество насаждений, а используются материалы лесоустрой-
ства, которые зачастую устарели. Для обеспечения эффективного тушения по-
жаров требуется развитие соответствующих технологий [2]. 

Гражданско-правовую ответственность за причинение вреда имуществу 
или личности лица несут по ст. 1064 ГК РФ. По общему правилу ответствен-
ность будет нести лицо, причинившее вред [9]. В размер данного вреда будет 
входить стоимость уничтоженного имущества, расходы по его восстановлению 
и тушению пожара. Однако доказать наличие причинно-следственной связи 
между лесным пожаром и вредом должен потерпевший [10].  

Восстановлением лесных участков, на которых был пожар, осуществля-
ются арендаторами таких участков, а если участок не был передан в аренду - 
государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учрежде-
ниями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов РФ в 
рамках государственного задания или государственного контракта, в соответст-
вии со ст. 19 ЛК РФ. 

Применение административной и уголовной ответственности за нарушение 
правил пользования лесами требует разграничения и уничтожения. Также требу-
ется большая регламентация порядка расчета размера причиненного вреда. 
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самоуправления в решении вопросов местного значения. В результате исследо-
вания рассмотрены возможные пути решения данной проблемы с точки зрения 
достоинств и недостатков в рамках нашей страны. 
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В современном мире все чаще возникают противоречия, связанные с 

взаимодействием органов государственной власти (далее – ОГВ) и органами 
местного самоуправления (далее – ОМСУ). Конституция РФ1закрепляет прин-
цип самостоятельности ОМСУ, их независимость от ОГВ, а также обособление 
ОМСУ от системы государственных органов. Однако, несмотря на этот факт, 
ОГВ, так или иначе, взаимодействуют с ними. Взаимосвязь между органами 
различного уровня проявляется в государственной поддержке ОМСУ, сотруд-
ничестве органов при законотворческом процессе, в информационном взаимо-
действии, в обеспечение государственных гарантий местного самоуправления 
(далее – МСУ), в возможности перераспределения некоторых государственных 
полномочий и иных проявлениях. 

В правовой позиции Конституционного Суда в Постановлении от 1 де-
кабря 2015 г. № 30-П2отмечается, что самостоятельность МСУ не является 
абсолютной, поскольку «не предполагает отрицания организационного и 
иных форм взаимодействия органов местного самоуправления и органов го-
сударственной власти». Самостоятельность ОМСУ является ограничением 
для бесконтрольного вмешательства ОГВ в МСУ, а также «базой для инте-
грации МСУ в систему публичной власти и поддержания в ней – на основе 
баланса интересов – межуровневого взаимодействия». Таким образом, взаи-
модействие и сотрудничество ОГВ и ОМСУ строится не на подчинении, а на 
заинтересованности в объединении средств и сил для достижения совместных 
целей. 

Конституция РФ закрепляет такие принципы МСУ, как принцип само-
стоятельности ОМСУ, принцип организационного обособления МСУ, а также 
принцип государственной гарантии МСУ, которые также получили отражение 
в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»3.Стоит отметить, 

                                                           
1 Конституция РФ // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. 

№ 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 51 статьи 35, частей 2 и 31 
статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и части 11 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Ир-
кутской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // Россий-
ская газета. – 2015. – 14 декабря.  

3 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ(ред. от 29.05.2023, с изм. от 30.05.2023) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
Российская газета. – 2003. – 8 октября.  
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что, в статьях 5 и 6 данного Федерального закона закрепляются полномочия 
ОГВ в области местного самоуправления, однако  данные положения являются 
недостаточно проработанными и требуют конкретизации не только на феде-
ральном уровне, но и на региональном и муниципальном уровнях. Анализируя 
нормативные правовые акты, можно заметить размытость правовых норм, не-
согласованность нормативных правовых актов, недостаточно проработанные 
процедуры взаимодействия органов ОМСУ с ОГВ, а также отсутствие четких 
принципов взаимодействия между ними. В связи с этим и возникает проблема 
необходимости оптимальногоразграничения компетенций ОГВ и ОМСУ в ре-
шении вопросов местного значения. Данная проблема является актуальной в 
науке, поскольку от баланса полномочий между ОГВ и ОМСУ зависит успеш-
ное функционирование МСУ как основы конституционного строя РФ, а также 
стабильность всего государства в целом, поскольку ОГВ и ОМСУ функциони-
руют в рамках единой государственной политики. Хотелось бы рассмотреть ва-
рианты решений данной проблемы и оценить каждое из них с точки зрения 
достоинств и недостатковдля решения вышеуказанной проблемы в рамках на-
шей страны. 

Первым вариантом является признание полной самостоятельности ОМСУ     
в решениях  вопросов местного значения. В качестве достоинств  данного вари-
анта решения можно выделить  финансовую и иную независимость ОМСУ при 
решении вопросов местного значения [1,с. 75]. При этом ОМСУ решают про-
блемы, возникающие на их территории и относящиеся именно к проживающе-
му на них населению,  которое самостоятельно и непосредственно  участвует в 
решении возникающих проблем, учитывая особенности своей территории, 
вследствие чего происходит сближение населения и муниципальной власти, а 
население самостоятельно несет ответственность за принятые решения местно-
го характера.Среди недостатков первого варианта решения проблемы следует 
отметить следующее: ОМСУ обладают низким уровнем собственных финансо-
вых ресурсов для полноценной реализации своих полномочий, население 
предъявляет завышенные требования к ОМСУ по решению возникающих про-
блем, вследствие  низкого уровня правосознания и отсутствия понимания своей 
контролирующей функции по отношению к ОМСУ [2, с.14]. Кроме того, ОМ-
СУ не могут осуществлять свои полномочия без связи с государственной поли-
тикой, поскольку обладают единством целей, направлений и задач, а вопросы 
местного значения сложно отделить от государственных, что является возмож-
ным только при наличии взаимоотношений с ОГВ. 

Вторым вариантом предлагается рассмотреть возможность разграниче-
ния полномочий  ОГВ и ОМСУ, в таком случае ОГВ будут наделены компе-
тенцией решения наиболее важных вопросов местного значения, решение ос-
тальных вопросов оставить в ведении ОМСУ. Положительная сторона данного 
способа решения заключается в четком определении   уровней власти, наибо-
лее важные вопросы могут быть решены только ОГВ (например, обеспечение 
общественной безопасности), ОГВ выступают реальной финансовой гаранти-
ей для осуществления МСУ, поскольку существует проблема ограниченности 
финансовых ресурсов муниципальных образований, а четкое разграничение 
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полномочий повышает ответственность, как государственных органов управ-
ления, так и ОМСУ за конечный результат их деятельности [3, c. 60]. Однако с 
противоположной стороны данное решение приведет к тому, что  ОМСУ по-
степенно-но потеряют свои ключевые полномочия, которые перейдут на уро-
вень субъектов, вследствие чего они лишатся «рычагов власти», произойдет 
усиление её централизации [4, с. 65]. Более того, будет необходима кропотли-
вая работа по проведению полной переработки законодательства на предмет 
определения соответствия полномочий, закрепляемых за ОМСУ, вопросам ме-
стного значения с целью уточнения объема и содержания соответствующих 
полномочий, изъятия излишних и неоправданных, несвойственных ОМСУ 
полномочий, а также исключения закрепления одинаковых или сходных пол-
номочий за разными уровнями власти одновременно [5, с. 54]. Также отметим, 
что ОГВ должны будут взаимодействовать с широким слоем населения, что 
является труднодостижимым в рамках нашей страны, вследствие чего значи-
тельно пострадает качество решений местных проблем, части потребностей 
населения не будет придаваться должного значения, а некоторые и вовсе мо-
гут быть оставлены без внимания. 

Последним вариантом целесообразно выделить решение всех вопросоа 
местного значения ОМСУ совместно с ОГВ. Совместное решение вопросов и 
отсутствие необходимости лишения самостоятельности ОМСУ позволят сохра-
нить единство власти[6, с. 46]. Взаимодействие ОГВ и ОМСУ обеспечит эф-
фективность региональной политики, а также результативность муниципальной 
политики при решении вопросов местного значения происходит реализация го-
сударственных задач (укрепление народовластия, стабилизация политической 
системы, подготовка кадров для муниципальных органов и другие)[2, с. 18]. 
Таким образом ОМСУ смогут развиваться и эффективно функционировать при  
всесторонней материальной, правовой, финансовой, информационной, кадро-
вой и иной поддержке. Однако, при рассмотрении данного решения с противо-
положной стороны, стоит отметить, что произойдет слияние ОМСУ и ОГВ, бу-
дет отсутствовать четкое разграничение полномочий между ними, а при тесном 
взаимодействии между ОГВ и ОМСУ возможно перераспределение полномо-
чий, из-за чего ОМСУ будут наделены большим количеством государственных 
полномочий. При чрезмерном наделении ОМСУ такими полномочиями стано-
вится затруднительно осуществление ими функций МСУ [7, c. 37-38].  

Несмотря на то, что проблема разграничения полномочий между ОГВ и 
ОМСУ в решении возникающих вопросов местного характера анализируется 
исследователями уже продолжительное время и уже предпринятые попытки её 
решить, например, введение в 2014 году возможности перераспределения пол-
номочий между ОГВ и ОМСУ, данная проблема по-прежнему остается акту-
альной и требует обдуманного решения. Исходя из рассмотренных вариантов, 
второй вариант решения является оптимальным по сравнению с другими, по-
скольку для наиболее эффективногофункционирования системы публичной 
власти необходимо взаимодействие между ОГВ и ОМСУ как элементами дан-
ной системы, а также разграничение компетенций между ними при одновре-
менном установлении взаимовыгодных партнерских отношений, а также вза-
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имной ответственности. Второй вариант делает возможной реализацию госу-
дарственной политики в области МСУ, а также демократического характера 
нашей страны. 

Стоит отметить, что полномочия по решению вопросов местного значе-
ния должны быть распределены между ОГВ и ОМСУ в связи с тем, что ОМСУ 
не обладают должным количеством ресурсов для преодоления некоторых про-
блем местного значения, что является существенным недостатком первого ва-
рианта.Кроме того, при распределении полномочий на разных уровнях терри-
ториального регулирования следует говорить о том, что государственные орга-
нывыступают некой гарантией для осуществления МСУ. Однако стоит учиты-
вать, что при таком взаимодействии государство не может чрезмерно вмеши-
ваться в решение всех вопросов местного значения. ОГВ должны действовать в 
пределах закона и целесообразности, не препятствовать осуществлению МСУ 
местным населением, правовыми способами защищать данную сферу.В случае 
превышения ОГВ своих полномочий произойдет искажение сущности МСУ, 
что приведет к негативным последствиям, указанным в третьем варианте. Дан-
ный факт порождает необходимостьзакрепления за ними четкого перечня пол-
номочий, то есть конкретизации положений о взаимоотношениях ОГВ и ОМСУ 
как на федеральном уровне, так и на региональном, а также уточнения пределов 
вмешательства ОГВ в вопросы МСУ. 

В заключение, хотелось бы сказать то, что лишь при правомерном приме-
нении положений Конституции РФ и законодательства в целом, оптимальном 
разграничении полномочий между ОГВ и ОМСУ, наличии гарантий для осуще-
ствления МСУ, ОМСУ могут быть тем самым эффективным уровнем системы 
публичной власти, который является наиболее приближенным к населению и 
гарантирующим ему возможность самостоятельно осуществлять власть на му-
ниципальном уровне. 
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Гражданский кодекс РФ1 в ч. 3 ст. 421 закрепляет понятие смешанного 

договора. Используя данную договорную конструкцию стороны вправе заклю-
чить договор, включающий элементы договоров, «предусмотренных законом 
или иными правовыми актами». Кроме законодательного определения в док-
                                                           

1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) // Российская газета. – 1994. – 8 декабря. 
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трине существуют иные дефиниции рассматриваемого вида договора, более 
точно характеризующие сущность смешанных договоров и критикующих вы-
шеуказанное определение. К примеру, А.Г. Карапетов и А.И. Савельев [1, 
с. 178] считают легальное определение смешанных договоров несовершенным, 
аргументируя это тем, что толкования положений статьи ГК РФ позволяют 
включать в смешанный договор и элементы непоименованных договоров, что 
не будет противоречить его сущности. Данную точку зрения подтверждает и 
судебная практика, в связи с чем возникает некая неопределенность относи-
тельно возможности включения в содержание смешанного договора помимо 
элементов договоров, предусмотренных законом и иными правовыми актами, 
еще и элементы договоров не предусмотренных ими. Так, например, в Поста-
новлении ФАС № Ф09-2729/10-С51, в котором заключенный между сторонами 
договор признается смешанным, а именно «включающим в себя условия дого-
вора возмездного оказания услуг, а также обязательства по приему-передаче 
необходимого для оказания услуг технологического комплекса» и ряд иных 
обязательств. 

Целесообразно отметить, что именно законодательное определение сме-
шанного договора является обоснованным, поскольку к возникающим отноше-
ниям будут применяться нормы закона, регулирующие отношения отдельных 
элементов договоров, включенных в смешанный договор. В противоположном 
случае, а именно при включении элементов непоименованных договоров, такое 
регулирование было бы невозможно. Однако такое ограничение законом явля-
ется противоречивым принципу свободы договора. 

Исходя из легального определения смешанного договора, представляется 
затруднительным выделение признаков смешанного договора. Решение про-
блемы предлагается научными исследователями данной сферы. Обобщив науч-
ные труды А.И. Бычкова [2, с. 71–74] , А.А. Батуриной [3, с. 43–45] можно ска-
зать, что смешанному договору характерны следующие признаки: включение в 
содержание смешанного договора элементов минимум двух договоров, при 
этом их максимальное количество не установлено; элементы должны быть 
именно поименованными; отсутствие законодательного закрепления договора, 
недопустимость отнесения смешанного договора к поименованным договорам 
(за исключением случаев, установленных законом, например, договор о созда-
нии искусственного земельного участка); в отношении смешанного договора 
действует презумпция возмездности. Перечисленные признаки не являются 
безусловными и относительно их в юридической доктрине встречаются разно-
гласия. К примеру, одним из таких признаков является презумпция возмездно-
сти смешанного договора, и по мнению А.И. Бычкова [2, с. 71], данный признак 
не отражает сущность смешанного договора и характерен также и для иных до-
говоров. 

Сущность рассматриваемого вида договора заключается в предоставле-
нии возможности сторонам заключить такой договор, который будет макси-

                                                           
1Постановление ФАС Уральского округа от 26.04.2010 № Ф09-2729/10-С5 по делу 

№ А60-38281/2009-С3 // СПС КонсультантПлюс. 
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мально учитывать их цели, интересы и потребности, не ограничивая их лишь 
ограниченным законодательством перечнем договорных конструкций. 

Смешанный договор, как и любой договор, содержит элементы, в том 
числе включает в себя и существенные условия. Однако, как было отмечено ра-
нее, в отличие от иных договоров, смешанный договор включает в себя элемен-
ты различных поименованных договоров, число которых должно быть не менее 
двух. Иначе данный договор нельзя будет квалифицировать в качестве смешан-
ного. В связи с этим возникает проблема понимания понятия «элемент догово-
ра», определения таких элементов в смешанном договоре, их взаимосвязи. 
Кроме того, встает вопрос о правовом регулировании возникающих из смешан-
ного договора отношений, предотвращении правовых коллизий при регулиро-
вании элементов рассматриваемого договора различными нормами права. 

Дискуссионный вопрос понимания понятия «элемент договора» поднима-
ет в своей диссертации А.А. Батурина [3, c. 24–54], а также анализирует досто-
инства и недостатки встречающихся в юридической литературе подходов. Наи-
более правильным восприятием элементов смешанного договора представляет-
ся наличие в его составе определенной системы элементов гражданско-
правового договора, к которым, к примеру, относятся предмет договора, объект 
договора, цель договора, иные существенные условия), то есть признаки 
имеющие важное значение для квалификации отдельного поименованного до-
говора. Причем количественный состав элементов зависит от включения кон-
кретных договоров в структуру смешанного договора. Немаловажным является 
факт того, что количество элементов, включенных в смешанный договора, 
должно быть достаточны для определения признаков отдельного вида договора 
или договорной конструкцией, предусмотренных гражданским законода-
тельством. Причем выводы судебной практики конкретизируют, что 
совокупность элементов разных договоров должна отражать единую 
совокупность обязательств1, а для определения смешанного договора в качест-
ве такого является необходимым «отсутствие оснований для квалификации его 
как определенного поименованного договора»2. Для решения второго аспекта, а 
именно предотвращения противоречий между правовыми нормами, представ-
ляется возможным исключение сторонами применения правовых норм, за ис-
ключением императивных норм, к возникающим отношениям, что будет соот-
ветствовать принципу диспозитивности гражданско-правовых отношений. 

Свобода договора вытекает из закрепленной в ч. 1 ст. 8 Конституции РФ3 
гарантии свободы экономической деятельности в РФ и является одним из 
основополагающих принципов договорного права и находит свое отражение, в 
частности, в возможности заключения смешанных договоров. Касательно 
свободы заключения смешанных договоров данный принцип реализуется в 
                                                           

1Апелляционное определение СК по гражданским делам Московского областного 
суда от 26 апреля 2017 г. по делу № 33-7711/2017 // ЭПС «Система ГАРАНТ». 

2Рекомендации, разработанные по итогам заседания НКС при Федеральном арбит-
ражном суде Западно-Сибирского округа и Федеральном арбитражном суде Уральского ок-
руга (01-02.10.2008) (пункт 3) // ЭПС «Система ГАРАНТ». 

3Конституция РФ // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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следующих аспектах: свобода от приниждения к заключению договора 
смешанного типа; выбор стороны смешанного договора; свобода определения 
видов договоров, включенных в состав смешанного договора; свобода подбора 
условий договора, не противоречащих закону. 

Нельзя сказать, что свобода заключения смешанных договоров является 
безграничной, но и её ограничение должно иметь некие пределы. Согласно 
позиции Конституционного Суда РФ1 свобода договора может быть ограничена 
федеральным законом, «но только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства». Несмотря на возможность сторон самостоятельно включать 
условия в содержание смешанного договора, важно понимать, что такие условия 
должны соответствовать действительному экономическому смыслу заключае-
мого между сторонами соглашения, а действия сторон обладать добросовестным 
и разумным характером2. 

Кроме того, заключение сторонами смешанного договора не означает, что 
стороны вправе не соблюдать императивные нормы, установленные норма-
тивно-правовыми актами. Из анализа судебной практики следует, что в случае 
возникновения противоречий усовий договора существу законодательного 
регулирования соответствующего вида обязательства, такой договор может 
быть признан ничтожным, причем прямое указание на ничнтожность такого 
договора в законодательстве не является обязательным3. 

Важно отметить, что свобода заключения смешанного договора презюми-
рует равенство сторон, автономию их воли. Данный тезис подтверждает 
позиция Верховного Суда РФ4, содержащаяся в том, что в рамках заключенного 
между сторонами соглашения, контрагенты вправе действовать в своих 
интересах, однако данное право является ограниченным, пределы их свободы 
устанавливаются правами других лиц, а также правилами, предусмотренными 
законодательством РФ. 

                                                           
1Постановление Конституционного Суда РФ от 28 января 2010 № 2-П «По делу о 

проверке конституционности положений абзаца второго пункта 3 и пункта 4 статьи 44 Феде-
рального закона «Об акционерных обществах» в связи с жалобами открытых акционерных 
обществ «Газпром», «Газпром нефть», «Оренбургнефть» и Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации (ОАО)» // Вестник Конституционного Суда 
РФ. – 2010. 

2Постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2018 № 47-П «По делу о 
проверке конституционности пункта 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Инкар», акционерных обществ 
«Лизинговая компания «КАМАЗ» и «Новая перевозочная компания» (пункт 2,3) // Вестник 
Конституционного Суда РФ. – 2019.  

3Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» (пункт 74) // Российская газета. – 2015. – 30 июня. 

4Определение Верховного Суда РФ от 9 июня 2016 г. № 305-ЭС16-5635 по делу 
№ А40-29072/2015 // ЭПС «Система ГАРАНТ». 
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Анализируя принцип свободы заключения смешанного договора и 
проблему его пределов, возникает необходимость исследования нескольких 
спорных вопросов: сочетание условий в составе смешанного договора и 
соотношения свободы заключения смешанного договора с такой общеправовой 
категорией как злоупотребление правом. 

При рассмотрении первого вышеупомянутого аспекта, то в данном случае 
стоит говорить о таких ограничениях как прямой законодательный запрет 
(например, запрет на осуществление страховой деятельности кредитной 
организацией (ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятель-
ности»1), правовая природа договора и вытекающие из него правовые 
отношения, в частности обязательства (к примеру, соединение в одном 
смешанном договоре как безвозмездных, так и возмездных норм права), 
субъектный состав правоотношений, специфика содержания и объект 
возникающего правоотношения. 

Относительно второго аспекта необходимо отметить, что право сторон, 
предусмотренное п. 3 ст. 421 ГК РФ подлежит ограничительному толкованию 
при соблюдении императивных норм, касающихся регулирования отдельных 
элементов смешанного договора,  поскольку дает возможность заключения 
договора смешанного типа в обход закона, а именно заключения договора, 
противоречащего смыслу закона, свидетельствующего о неправильном 
толковании закона и прикрывающего собой якобы правомерные действия 
сторон, но формально соответствующего нормам о смешанном договоре. 

Подводя итог, смешанный договор — это договор, в котором содержатся 
элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовы-
ми актами. Под элементами смешанного договора понимаются квалифицирую-
щие признаки договоров, входящих в структуру смешанного договора и позво-
ляющих отграничивать один вид договорной конструкции от другой, определять 
правовую природу и правовое регулирование заключенного смешанного догово-
ра. На заключение смешанных договоров распространяется принцип свободы 
договора, играющий немаловажную роль, особенно при развитии и усложнении 
общественных отношений, поскольку позволяет устранять неизбежные 
законодательные пробелы, но требует разумных ограничений с целью защиты 
интересов добросовестной стороны и третьих лиц, публичных интересов. 
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Одной из особенностью метода трудового права является одновременное 

единство правового статуса работника и дифференциация такого статуса в от-
ношении отдельных категорий работников [1, с. 18]. Единство правового стату-
са заключается в наличии основополагающих принципов трудового законода-
тельства. Так, согласно ч.1 ст. 37 Конституции РФ1 труд свободен, и каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. А на уровне отраслевого законодательства Тру-
довой Кодекс выделяет дополнительные принципы трудового права, например, 
принципы защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве, равенство 
прав и возможностей работников, обеспечение справедливых условий труда и 
обеспечение защиты государством трудовых прав и свобод, включая судебную 
защиту и иные. Также, единство отражается и в основных правах и обязанно-
стей работников, закрепленных в ст. 21 ТК РФ2.  

Дифференциация проявляется в регулировании прав и обязанностей от-
дельных категорий работников, особому вниманию уделяются социально-
незащищенные категории, ярким примером служит труд несовершеннолетних 
до 18 лет, заключивших трудовой договор в соответствии с законодательством. 
Отдельные положения распространяются и для лиц, работающих вахтовым ме-
тодом, надомников и недавно появившейся категории работников, осуществ-
ляющие трудовые функции дистанционным способом, особенно в условиях 
цифровизации и информатизации процессов государственного управления [2]. 
Также, в связи с многочисленными источниками трудового права, в которые 
входят и отдельные федеральные законы, трудовые отношения регулируются с 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
[Электронный ресурс] / URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения 27.06.2023). 

2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022, с 
изм. от 11.04.2023) [Электронный ресурс] / URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения 27.06.2023). 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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учетом особенностей, установленными такими актами. Примером таких право-
отношений является регулирование труда работников в государственных кор-
порациях. Для характеристики труда данной категории работников необходимо 
обратиться к сущности правового статуса госкорпорации. 

Государственные корпорации являются особенным видом некоммерче-
ских юридических лиц, наделенными в порядке предусмотренным законом 
публично-правовыми функциями. Так, ГК «Росатом» в соответствии с феде-
ральным законом является уполномоченным органом управления использова-
ния атомной энергии, наделенная полномочиями в данной сфере1. Государст-
венные корпорации были внедрены в российское законодательство в связи с 
переходом к рыночной экономике после распада СССР, так как государству не-
обходимо было вступить в гражданский оборот в виде новой организационно-
правовой формы. Характеризуя статус госкорпорации, в научной доктрине ее 
зачастую называют «квазисубъектом», так как она соединяет в себе признаки 
субъекта и гражданских, и административных правоотношений.  

Элементы гражданского статуса проявляются в том, что на госкорпорации 
распространяются положения некоммерческих лиц постольку, поскольку иное не 
предусмотрено установленными специальными нормативными актами. Напри-
мер, законом может быть установлено ограничение сделкоспособности таких ор-
ганизаций. Так, Агентство по страхованию вкладов, являясь госкорпорацией, в 
соответствии с законодательством имеет право заключать лишь отдельные виды 
договоров, поименованных в специальных актах2. Элементы административно-
правового статуса выражаются в особенностях реализации отдельных функций, 
возложенных на госкорпорации. В соответствии с Федеральным законом Роса-
том действует в целях проведения государственной политики, осуществления 
нормативно-правового регулирования, оказания государственных услуг и управ-
ления государственным имуществом в области использования атомной энергии, 
развития и безопасного функционирования организаций атомного энергопро-
мышленного и ядерного оружейного комплексов Российской Федерации, обес-
печения ядерной и радиационной безопасности. Таким образом, госкорпорация 
наделена административно-распорядительными функциями и вступает в адми-
нистративно-правовые по своему характеру отношения. 

Такая двойственная природа госкорпораций отразилась и на регулирова-
нии труда работников. Несмотря на то, что на таких работников распространя-
ются общие положения ТК РФ, существуют и особенности труда данных ра-
ботников. Например, в 2016 году была введена ст. 349.1, которая представляет 
собой отдельны ограничения, обязанности и запреты для работников госкорпо-
раций, которые напоминают собой схожие институты в государственной граж-
данской службе. В п.1 абз.1 ст. 349.1 ТК РФ устанавливается обязанность ра-
                                                           

1 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» // [Электронный ресурс] / URL: http://pravo.gov.ru (дата обра-
щения 25.06.2023). 

2 Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в бан-
ках Российской Федерации»// [Электронный ресурс] / URL: http://pravo.gov.ru (дата обраще-
ния 25.06.2023). 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
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ботников госкорпораций в предоставлении сведений о доходах и расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера не только собственных, 
но и супруга и несовершеннолетних детей. Схожая обязанность предусмотрена 
и ст. 20 № 79-ФЗ от 27.07.2004 «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации». Такое нововведение обосновано особенностью функций 
госкорпораций, так как они выполняют публично-правовые функции в соответ-
ствии с публичными интересами. 

Также, на работников госкорпораций распространяются положения анти-
коррупционного законодательства, как и на государственных гражданских 
служащих. В частности, ч.2 абз.1 ст.349.1 ТК РФ предусматривает обязанность 
работников сообщать работодателю о личной заинтересованности при испол-
нении трудовых обязанностей. При этом ТК РФ в качестве юридической техни-
ки описания правовой нормы использует бланкетный способ: статьей 349.1 
предусмотрена прямая отсылка к законодательству о противодействии корруп-
ции в целях выявления сущности понятий «личная заинтересованность» и 
«конфликт интересов». 

Как уже упоминалось выше, регулирование труда работников госкорпо-
раций содержится не только в ТК РФ, но и в отдельных ФЗ. Так, например, мо-
гут быть установлены отдельные основания прекращения трудовых отношений, 
отличных от общих оснований, предусмотренных ст. 77 ТК РФ. В статье 22 № 
177-ФЗ от 23.12.2003 «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» 
предусмотрено, что генеральный директор государственной корпорации Агент-
ство по страхованию вкладов может быть освобожден от должности советом 
директоров по представлению председателя совета директоров в следующих 
случаях: истечение срока своих полномочий, совершение уголовно-наказуе-
мого деяния, установленного вступившим в законную силу приговором суда, 
нарушение федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с дея-
тельностью агентства. Если же первое основание является весьма схожим с ос-
нованием, предусмотренным п.2 ст. 77 (истечение срока трудового договора), 
то второе основание является весьма схожим на ограничение по несение госу-
дарственной гражданской службы (п.2 ч.1 ст. 16 №79-ФЗ1). В отношении руко-
водителя Внешэкономбанка установлено (статья 15 Федерального закона 
«О банке развития»2), что полномочия председателя Внешэкономбанка могут 
быть досрочно прекращены Президентом Российской Федерации [3]. Примеча-
тельно, что для руководителя государственной корпорации Фонд ЖКХ уста-
новлено похожее основание – досрочное прекращение полномочий Правитель-
ством Российской Федерации, а в отношении руководителей остальных корпо-
раций (Ростех, Росатом, Роскосмос) специальным законодательством каких-
либо дополнительных норм, касающихся особого порядка прекращения трудо-
вых отношений, не предусмотрено. 
                                                           

1 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» // [Электронный ресурс] / URL: http://pravo.gov.ru(дата об-
ращения 25.06.2023). 

2 Федеральный закон от 17 мая 2007 г. N 82-ФЗ «О государственной корпорации развития 
«ВЭБ.РФ» // [Электронный ресурс] / URL: http://pravo.gov.ru(дата обращения 25.06.2023). 
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Отдельным аспектом, оказывающим огромное влияние на регулирование 
труда работников госкорпораций, является наложение запретов и ограничений 
на таких работников. В данном институте снова можно проследить аналогию с 
запретами и ограничениями государственных гражданских служащих (ст. 16, 17 
№ 79-ФЗ). Под запретами в трудовом праве М.В. Лушникова понимает госу-
дарственно-властные императивные требования воздержания от противоправ-
ных действий, как гарантия обеспечения защиты публичных или иных интере-
сов [4, с. 45]. В связи с этим справедливо отметить точку зрения Ломакиной 
Л.А., которая отметила «дисбаланс», проявляющийся в наличии негативных ус-
ловий (запретов и ограничений), свойственных государственной службе, но в 
то же очередь отсутствие преференций в виде льгот, причитающимся государ-
ственным служащим [5, с. 166]. 

Запреты и ограничения, налагаемые на работников госкорпораций, явля-
ются мерой предотвращения возникающих коррупциогенных факторов. Введе-
ние данных мер представляется весьма логичным в связи с характером деятель-
ности, которую осуществляют госкорпорации. Однако, необходимо отметить, 
что запреты и ограничения носят дифференцированный характер в зависимости 
от должности работника. В целях разъяснения было опубликовано постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 841 «О со-
блюдении работниками государственных корпораций, государственных компа-
ний положений статьи 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации»1, ко-
торое разграничило и систематизировало применение отдельных норм о запре-
тах и ограничений в зависимости от правового статуса работника. Однако су-
ществуют два универсальных запрета, распространяющие свое действие абсо-
лютно на всех работников госкорпораций. В соответствии с п. 2 постановления 
Правительства №841 такими являются п. 5 и 6 ст. 349.1 ТК РФ: использование 
имущества госкорпорации в целях, не связанных с исполнением трудовой 
функции и соблюдение конфиденциальности сведений.  

Таким образом, в связи с тем, что госкорпорации по своему правовому 
статусу являются квазисубъектом, находящимся на стыке гражданских и адми-
нистративных правоотношений, регулирование трудовых отношений работни-
ков является также смешанным по своей природе. Имплементация правовых 
институтов регулирования деятельности государственных гражданских служа-
щих в нормы трудового права является особенностью труда работников гос-
корпораций, что позволяет сделать вывод, что правовой статус таких работни-
ков является смешанным, вбирающим в себя общие положения трудового права 
и государственной гражданской службы. Также, необходимо отметить, что 
нормативная база является обширной, в связи с чем справедливо было бы вве-
сти единый нормативный акт с правилами и нормами труда таких работников в 
целях систематизации этого аспекта. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 21 августа 2012 г. N 841 «О соблюдении ра-

ботниками государственных корпораций, государственных компаний и публично-правовых 
компаний положений статьи 349.1 Трудового кодекса Российской Федерации» // [Электрон-
ный ресурс] / URL: http://pravo.gov.ru 
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развития данного механизма на территории субъектов Российской Федерации, 
в частности в Республике Башкортостан. В настоящей статье были проанализи-
рованы законопроекты, практика реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня заинтересованности населения в использовании инструмен-
та инициативного бюджетирования. 

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, Республика Башкорто-
стан, объекты жилищного строительства, инициативные проекты. 

 
С становлением демократичного государства и утверждения независимо-

сти органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 
важнейшей задачей стал учет общественного мнения при решении таких во-
просов. В связи с этим необходимо было обеспечить участие граждан в мест-
ном самоуправлении и развивать институты гражданского общества. Участие 
граждан в общественной жизни муниципалитета положительно сказывается на 
эффективности принимаемых решений. Например, это способствует повыше-
нию качества жизни в муниципальном образовании, учитываются потребности 
и интересы граждан, укрепляется доверие между гражданами и властью, созда-
ётся открытый диалог между жителями и органами местного самоуправления. 

С юридической точки зрения были созданы все предпосылки для форми-
рования открытой и демократичной общественной среды между властью и наро-
дом, однако с экономической точки зрения все чаще возникают проблемы фи-
нансирования. Денежных ресурсов недостаточно для обеспечения реализации 
проектов муниципального образования, так как в первую очередь главным ис-
точником финансирования является бюджет. Однако между федеральным уров-
нем власти и местными органами самоуправления зачастую отсутствует инфор-
мационная связь о потребностях муниципалитетов о финансовых затратах. 

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетных процессов в 
Российской Федерации стало необходимо проводить информационную кампа-
нию и организовывать постоянные консультации с населением. Данные меры 
были необходимы в связи с низкой правовой грамотностью граждан и отсутст-
вия осведомленности о реальных возможностях участия в политической сферы 
жизнедеятельности общества. Например, в Республике Башкортостан активно 
проводились мероприятия, например, 11.12.2017 на форуме "Формула успеха" 
была проведена отдельная сессия по теме проектирования, участие в делах го-
сударства и реализация молодежной политики в сфере инициативного бюдже-
тирования.  

Также, с появлением школьного инициативного бюджетирования стали 
проводится мероприятия по просвещению учителей в общеобразовательных 
школах. Ярким примером является семинар-тренинг "Проектная деятельность 
учителя: от теории к практике"  2021 года, который проводился в Орджоникид-
зевском районе, в микрорайоне Нижегородка прошло собрание жителей, на ко-
тором поднимались вопросы о целях взаимодействия населения в решение во-
просов местного значения, развития механизмов инициативного бюджетирова-
ния, повышения качества предоставления социальных услуг на местном уровне 
и определения наиболее значимых проблем муниципальным вопросов. 
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Практика инициативного бюджетирования начала развиваться в крупных 
субъектах Российской Федерации относительно недавно. В Москве и Санкт-
Петербурге уже многие годы активно применяются инструменты партисипа-
торного бюджетирования для развития системы взаимодействия между граж-
данами и власти. В других регионах тоже проводятся опыты по привлечению 
общественности к формированию бюджета. Например, в Томске с 2019 года 
действуют программы, в результате которых граждане участвуют в выдвиже-
нии инициатив по улучшению инфраструктуры и жизненных условий в городе, 
а развитие правовой грамотности в сфере бюджетирования стало одним из важ-
нейших направлений государственной программы [1]. 

Муниципалитеты в Республике Башкортостан являются одними из лиде-
ров в области реализации проектов, основанных на механизме партисипаторно-
го бюджетирования по версии Министерства финансов РФ, так как РБ один из 
немногих регионов, где одновременно осуществляются несколько направлений 
[2, с. 17]. 

Тенденция применения данного механизма в муниципальных образова-
ниях постепенно растет. В настоящее время уже несколько сотен муниципали-
тетов и по всей Росси применяют данный инструмент. Примеры успешной реа-
лизации можно найти в Казани и Нижнем Новгороде, в которых проводятся 
конкурсы реализации проектов, финансируемые за счет бюджета при активном 
участии жителей. В Ярославле и Мурманске жители активно участвуют в вы-
боре объектов строительства и реконструкции для включения в программу раз-
вития муниципалитетов. Иркутск является одним из самых успешных примеров 
реализации проекта, так как только за 2023 год будет реализовано 27 проектов 
объектов социальной инфраструктуры в районах города: парки, детские пло-
щадки, обустройство дворов  и так далее в целом, инициативное бюджетирова-
ние получает все большую поддержку как со стороны властного аппарата, так 
как и со стороны граждан, которые открывают для себя новы возможности 
прямого участия  в жизни государства [3].  

Как разумно и ясно рассуждает Владимир Владимирович о значимости 
развития инициативного бюджетирования на местном уровне, он отмечает, что 
в рамках данного механизма не обсуждаются крупные проекты по развитию 
нефтяных месторождений или вопросы освоения космоса, что, несомненно, яв-
ляется важным для государства в целом. В результате реализации данного ин-
струмента ставятся простые и тривиальные вопросы, но от качества решения 
таких вопросов в значительной степени зависит уровень жизни граждан, что 
является основной целью работы любого уровня власти [4]. 

Муниципальные образования Республики Башкортостан не стали исклю-
чением. Ежегодно в разных районах Башкирии проводятся конкурсы на реали-
зацию проектов, показатели активности гражданского общества данного субъ-
екта продолжают удивлять, например, с 2019 года в финал Всероссийского 
конкурса реализованных проектов по инициативному бюджетированию тради-
ционно входят по 5-10 проектов из Республики Башкортостан 

В 2016 году Уфа приняла участие в Программе поддержки местных ини-
циатив, реализуемой в рамках проекта "Развитие инициативного бюджетирова-
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ния в 2016-2018 годах". Победителем в конкурсном отборе стали 10 проектов 
на общую сумму более 10 миллионов рублей. На их реализацию Уфа получила 
8,5 миллионов рублей из бюджета Башкортостана, а объем городского финан-
сирования составил 1,3 миллиона рублей. Около 600 тысяч вложило инициа-
тивное население. 

За январь-сентябрь 2021 года общий объем вложений в муниципалитеты 
РБ составил 82,2 млрд руб., что представляет собой темп роста на 114,7 %. При 
этом доля городского бюджета составила лишь 55,8 %. 

За 2021 доля федерального бюджета в Башкирии относительно бюджета 
субъекта, направленных на реализацию проектов инициативного бюджетирова-
ния, составило 0,52 %, что делает Республику Башкортостан лидером среди 
Приволжского федерального округа. 

Такими темпами муниципалитеты Башкортостана набирают объемы по 
реализации проектов инициативного бюджетирования и суммы вложений в 
объекты инфраструктуры. 

В октябре 2022 года были внесены изменения в Порядок определения объе-
ма и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа город Уфа 
РБ муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа 
от  30 июня 2020 года № 774 и для школьников открылась возможность реализо-
вывать проекты развития образовательных учреждений в муниципалитетах и пре-
дуниверсариев на основе бюджетного инициирования [5]. Данные положения ста-
ли толчком для формирования активного гражданского общества среди школьни-
ков и включение их в общественную жизнь, что с одной стороны развивает под-
ростков как личностей, а с другой стороны помогает им реализовать проекты, не-
обходимые для комфортного прохождения обучения.  

Будущая концепция реализации инициативного бюджетирования являет-
ся крайне яркой перспективой, так как по прогнозам экономистов данный ме-
ханизм позволит привлекать как много больше  инвестиций в регионы. 
Согласно заявлению руководителя центра изучения гражданских инициатив 
Института стратегических исследований Башкирии к 2030 году в субъекте бу-
дут действовать порядка десяти программ инициативного бюджетирования, на 
которые будут выделяться 5 % бюджета республики через этот механизм. В со-
ответствии концепцией формирования государственной программы главной 
целью к 2030 г. в Республике Башкортостан является разработка не менее 5 
партисипаторных механизмов развития гражданской инфраструктуры [6] . 

Вполне логично предположить, что в связи с тенденцией к компьютери-
зации общества, законодатель будет стремиться к созданию единой электрон-
ной платформы для реализации проектов.  

Также, государство будет разрабатывать государственные программы с 
целью привлечения бюджетных средств в самые отдаленные районы или в одни 
из самых неразвитых областей жизнедеятельности, например, строительство 
инфраструктуры, бизнес-центров, образовательных организаций, ориентиро-
ванных на инклюзию. 
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Аннотация. С развитием информационных технологий и появлением ки-

берпреступлений появилась необходимость закрепления обязанностей родите-
лей по обеспечению безопасности ребенка в информационной среде, в связи с 
изменением социальных и экономических условий жизни, а также с изменени-
ем законодательства. В статье предлагается внести поправки в семейное зако-
нодательство. 

Ключевые слова: права и обязанности родителей, права ребенка, дееспо-
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За всю свою историю институт семьи прошел множество стадий, преоб-

разовываясь одновременно с развитием общества, стремясь соответствовать его 
актуальным потребностям. Правовое регулирование семейных отношений вхо-
дит в число основных задач государства на протяжении множества столетий. 
Стоит отметить, что впервые семейные правоотношения были закреплены в 
«Законах 12 таблиц». Начиная с этого момента брачные отношения регулиру-
ются законодательством каждого государства. 
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Семейный Кодекс Российской Федерации состоит из проверенного вре-
менем семейного законодательства Советского Союза, положений Конвенции 
ООН «О правах ребенка» 1989 г.1 и первой части Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации 1994 г. Вобрав в себя важнейшие положения перечислен-
ных выше документов, Семейный Кодекс стал основным актом семейного за-
конодательства России. Именно берет на себя роль регулятора семейных отно-
шений. 

Часть 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации устанавливает, что 
в стране обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства. Тем самым признается большое общественное значение се-
мьи, брака, воспитания детей.2 

В Конвенции ООН «О правах ребенка» указано, что государства-
участники чтят семью, как ячейку общества и естественную среду для благопо-
лучия всех членов, в особенности детей. Им всем должны предоставляться не-
обходимая помощь и защита. Указано, что государства не должны допускать 
разлучения ребенка и его родителей вопреки их желанию, за исключением ре-
шения компетентных органов, согласно решению суда, в соответствии с зако-
ном, разлучить их для блага и соблюдения интересов ребенка. 

Семья должна полноценно выполнять свои важнейшие социально-
демографические функции, формировать и реализовывать свои жизненные и 
репродуктивные установки, базируясь за собственном обеспечении и развитии. 
Несомненно, снижение социальной напряженности общества является услови-
ем функционирования успешных семейных взаимоотношений, что достигается 
путем социальной поддержки семей. 

Актуальное законодательство России устанавливает, что возникновение у 
родителей своих прав и обязанностей подразумевается наличием прав у ребен-
ка. Установка обязанность родителей обеспечивать права ребенка вызвана на-
хождением в центре семейно-правового регулирования несовершеннолетнего 
лица, защита прав и интересов которого является главной задачей государства и 
общества. Особенностью Семейного кодекса Российской Федерации, является 
то, что у родителей есть права и обязанности, а у детей только права, которые 
предусмотрены Главой 11 соответствующего кодекса. 

Родительские права и обязанности имеют срочный характер, так как бе-
рут свое начало с момента рождения ребенка, или возникают через определен-
ный период времени и основываются на правоустанавливающих документах, 
прекращаются после приобретения ребенком полной дееспособности, достиже-
нием определенного возраста, иными юридическими фактами. Родительские 
права от родительских обязанностей отличаются главным образом тем, что в 
                                                           

1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)// 
Сборник международных договоров СССР.— выпуск XLVI1993 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г.(с посл. изм. и доп. от 04 октября 2022 г., №8-ФКЗ)) // Официальный интернет-портал 
правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
06.06.2023). 
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случае применения санкции в виде лишения родительских прав, первые пре-
кращают свое действие. Хотелось бы отметить, что в случае подписания роди-
телями согласия на усыновление своего ребенка, они теряют и права и обязан-
ности по отношению к нему. 

Исходя из положений действующего законодательства, можно прийти к 
выводу, что родительскими правами и обязанностями может обладать лицо, со-
ответствующее следующим требованиям: 

1) оно записано в качестве родителя в записи акта о рождении ребенка; 
2) достигло шестнадцатилетнего возраста; 
3) не осуществляло действий, представляющих угрозу здоровью и жизни 

ребенка; 
4) не лишено родительских прав или не ограничено в родительских правах. 
Глава 12 Семейного кодекса Российской Федерации закрепляет обшир-

ный спектр прав и обязанностей родителей: права и обязанности на воспитание 
детей, осуществление заботы о их здоровье, физическом, психическом, нравст-
венном и духовном развитии, обязательное обеспечение детей основным об-
щим образованием и т.д.  

Данный перечень прав и обязанностей вызывает дискуссии среди право-
ведов. С.И. Смирновская считает, что закон не должен детально регулировать 
содержание родительских прав, так как каждый родитель воспитывает ребенка 
по своему усмотрению [1, с. 74]. Законодатель не должен вмешиваться в этот 
индивидуальный процесс, он лишь устанавливает пределы осуществления 
прав и обязанностей родителей. Е.С. Вайнер так же считает, что полностью 
регламентировать состав компонентов понятия родительских прав невозмож-
но. Каждый отдельно взятый родитель концентрирует свое внимание на раз-
ном: кто-то делает упор на интеллектуальное развитие, кто-то на физическое, 
третий считает, что ребенка нужно кормить пять раз в день, другой сделает 
все возможное для материального обеспечения ребенка [2,с.3]. Исходя из это-
го, невозможно создать единый перечень составляющих понятия родитель-
ских прав.  

М.М Старосельцева напротив считает, что необходимо максимально об-
лечь в правовую форму отношения между детьми и родителями в целях избе-
жания нарушения прав каждой из сторон семейных правоотношений [3, с. 36]. 

Несомненно, открытый характер перечня родительских прав и обязан-
ностей дает возможность законодателю реформировать действующие поло-
жения и ввести новые, дабы соответствовать потребностям современного 
общества.  

Так как определенные положения родительских прав и обязанностей не-
обходимо редактировать, нужно внести поправку касательно обязанности роди-
телей по обеспечению получением их ребенком основного общего образования, 
автор считает, что стоит заменить данную обязанность на обязанность по обес-
печению родителями среднего образования, ведь это позволит ребенку в буду-
щем самому определить уровень своего образования(он сможет продолжить 
обучение в университете, или, после окончания школы, пройти профессиональ-
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ные курсы), что безусловно поможет ему соответствовать меняющимся требо-
ваниям рынка труда.  

В Российской Федерации цифровизация началась в 2000-е годы. На пер-
вых этапах она проходила, основываясь на мировом опыте. Существовал ряд 
затруднений, которые были связанны с некоторым отставанием России в облас-
ти информационных технологий. Развитие «цифрового общества» в нашей 
стране тормозилось из-за нераспространенности сети Интернет среди населе-
ния. Однако со временем это препятствие было преодолено [4, с. 16]. 

С развитием информационных технологий и появлением киберпреступ-
лений, особенно в социальных сетях (они нередко направлены  на причинение 
вреда ребенку, вплоть до доведения до самоубийства), появилась необходи-
мость закрепления обязанностей родителей по обеспечению безопасности ре-
бенка в информационной среде.  

Конечно, подобными преступлениями занимаются государственные ор-
ганы, но опыт показывает, что решить данную проблему можно путем объеди-
нения усилий: родители должны контролировать и отслеживать действия ре-
бенка в информационном мире, проводить с ним профилактические беседы и 
т.д.. Родители должны понимать, что ребенок, в силу своих возрастных особен-
ностей, не может воспринимать информацию должным образом, не всегда дает 
правильный отчет своим действиям и не может предвидеть последствия своих 
действий.  

Исходя из сказанного выше, необходимо включить в перечень родитель-
ских обязанностей, которые закреплены в 12 Главе Семейного кодекса1 Россий-
ской Федерации, обеспечение информационной безопасности ребенка. Это бу-
дет способствовать защите ребенка в виртуальном мире. Данная обязанность 
поможет также исключить посещение детьми сайтов, которые не должны быть 
им доступны в силу возрастных ограничений.  

На текущий момент остается актуальным вопрос об именах, которые мо-
гут давать родители своим детям. Актуальное семейное законодательство не 
устанавливает ограничения при выборе имен для детей. Например, семья из 
Москвы назвала своего ребенка БОЧ рВФ 260602 (биологический объект чело-
века рода Ворониных-Флоровых, родившийся 26.06.2002), другая семья из 
Подмосковья назвала сына Редкусин (в честь лекарства, которое помогло поху-
деть маме ребенка и встретить отца). Можно ли это считать безответственно-
стью родителей или новой тенденцией? Думаем, что на этот вопрос не найдется 
однозначного ответа.  

Не урегулирован законодательством и вопрос касательно проживающего 
отдельно от ребенка родителя в случае развода. Он имеет право на участие в 
его воспитании, право на общение и с ним и решения вопросов касательно по-
лучения ребенком образования. Порядок осуществления родителями данных 
прав регулируется письменным соглашением, а если они не приходят к согла-

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

28.04.2023) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. 
URL:http://pravo.gov.ru/(дата обращения: 08.06.2023).  
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шению, то спор разрешается в судебном порядке. Данное регулирование не 
исключает ситуации, в которой родитель, живущий отдельно от ребенка, тре-
бует согласования с ним почти всех вопросов, которые касаются повседневной 
жизни ребенка, что создает проблемы и для обоих родителей  и для процесса 
воспитания ребенка, что приводит к конфликту и последующему обращению в 
суд.  

В законодательстве также отсутствует подробный перечень условий, ко-
торые должен установить суд при определении порядка общения ребенка с ро-
дителями, проживающими отдельно от него.  

Подводя итог вышеперечисленному, можно отметить, что российское се-
мейное законодательство является молодым и успешно развивающимся. Оно 
наделило несовершеннолетних правами в области семейных отношений, тем 
самым предусмотрев гарантии охраны и защиты этих прав путем их осуществ-
ления родителями. Государство не противопоставляет интересы детей правам и 
обязанностям родителей, а только устанавливает пределы осуществления дан-
ных прав, в случае нарушения которых в работу вступает механизм ответствен-
ности родителей. 
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Социальные права являются неотъемлемой частью правового положения 

человека и гражданина и по степени своей значимости стоят в одном ряду с 
личными, политическими и иными правами. Социальные права – это права, ко-
торые дают возможность человеку и гражданину свободно развиваться, гаран-
тируют достойный уровень жизни, социальную поддержку и защиту. Свобод-
ное развитие человека означает несколько возможностей: возможность совер-
шенствоваться умственно, нравственно и физически; свободу выбора социаль-
ного поведения в рамках морали и закона; возможность реализовать свои спо-
собности и свой труд, обеспечивая себе достойный уровень жизни. Государст-
во, провозгласив себя социальным государством, возводит свободное развитие 
человека и достойную жизнь в ранг конституционных ценностей, и стремиться 
создать для этого необходимые условия. Указанные выше возможности, приоб-
ретая юридический характер, трансформируются в права человека и граждани-
на и корреспондируют государству и органам публичной власти соответст-
вующие обязанности.  

mailto:panfilov7ron@gmail.com
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Российская правовая доктрина характеризует социальные права как не-
отъемлемые права человека и гражданина, имеющие непосредственное дейст-
вие. Социальные права человека и гражданина формулируются в Конституции 
Российской Федерации как юридические возможности, либо какгарантии, либо 
как обязательства государства, которые связаны с обеспечением гражданам не-
обходимых условий для жизни и социальной поддержкой,либо как социальный 
принцип.Социальные права человека и гражданина имеют определенные взаи-
мосвязи с другими группами конституционных прав и свобод. Вместе они об-
разуют единую систему конституционных прав и свобод. Следует обратить 
внимание еще на одну характеристику группы социальных прав. Осуществле-
ние некоторыхсоциальных прав может являться основанием для возможности 
реализации гражданами других социальных прав или для освобождения от обя-
занностей. Например, реализация права на труд может служить основанием на 
использование права на социальное обеспечение по возрасту.Реализация рас-
сматриваемых прав главным образом зависит от политики государства и созда-
ваемых им для этого условий.Ярким примером может служить трансформация 
реализация социальных прав в США после Гражданской войны, когда Консти-
туцией были гарантированы равные социальные права, однако процветала од-
новременно с ними расовая дискриминация[1]. 

Рассматриваяво взаимосвязи положения статьи 2,статьи 7,статьи 15, ста-
тьи 18, статей 37 – 43, статьи 71 (пункт «е»), статьи 72 (пункты «б», «д», «е», 
«ж», «ж» прим.1),части 5,части 6 и 7 статьи 75 Конституции Российской 
Федерации1, можно говорить о том, что Российская Федерация, следуя обще-
признанным нормам и принципам международного права, признает социальные 
права граждан как высшую ценность, возлагает на себя конституционные обя-
занности по их соблюдению и  стремится обеспечить их защиту. Признание го-
сударством прав и свобод человека и гражданина означает их юридическое 
оформление уполномоченными государственными органами. 

Специфика правового регулированиясоциальных прав в Российской Фе-
дерации обусловлена рядом факторов: характером и значимостью указанных 
прав, федеративной формой государственно – территориального устройства 
России и другими. Можно выделить следующие особенности правового регу-
лирования социальных прав в Российской Федерации. 

1. Основные социальные права закреплены во второй главе Конституции-
Российской Федерации. Они имеют фундаментальный характер. Другие права, 
возникающие в социальной сфере в связи с реализацией основных социальных 
прав, носят производный характер и юридически оформлены в отраслевом за-
конодательстве. 

                                                           
1Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декаб-

ря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 
2020 г.) //Официальный интернет – портал правовой информации [Электронный ре-
сурс].URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 04.05.2023) 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. В Конституции Российской Федерации отсутствует механизм реализа-
ции конституционных прав. Механизмы реализации и защиты социальных прав 
урегулированы и конкретизированы в законах и подзаконных актах. 

3. Многие социальные права имеют комплексный характер. Их содержа-
ние представлено совокупностью правомочий, которые юридически оформля-
ются в разных нормативно – правовых актах. Например, право на охрану семьи, 
материнства и детства (статья 38 КонституцииРоссийской Федерации). Содер-
жание данного права  и механизм его реализации и защиты конкретизирован в 
Трудовом кодексеРоссийской Федерации (статья 125)1, в соответствующих 
статьях Семейного кодекса Российской Федерации (статьи 68–69,статьи 71–
72)2, в Основах законодательства об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации (статья 28, статьи 51–56)3. 

4. Законодательство о социальных правах и механизмах их реализации 
представлено федеральными нормативно – правовыми актами и нормативно – 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. Федеральный центр уста-
навливает основы государственной политики и правовые основы в сферах реа-
лизации социальных прав. 

5. Кроме КонституцииРоссийской Федерации большое значение имеют 
государственные программы развития в социальной сфере. Эти документы со-
держат положения о государственной политике в этой сфере, определенным 
образом влияющие на содержание нормативных правовых актов.  

6. Законодательством Российской Федерацииустановлены разнообразные 
процедуры и механизмы защиты социальных прав граждан, предусматриваю-
щие судебные и несудебные механизмы защиты. 

В основе правового регулирования социальных прав лежат следующие 
принципы: 

1) принцип социальной справедливости – государственная политика 
должна направляться на достижение равенства граждан, устранение неравенст-
ва и дискриминации; 

2) принцип социальной ответственности – государство и муниципальные 
органы власти должны обеспечить социальную защиту людей, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации; 

3) принцип государственной поддержки – государство должно поддержи-
вать активность граждан в обеспечении своих социальных прав. Согласно ст. 43 

                                                           
1Трудовой кодексРоссийской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197 - ФЗ (с посл. 

изм. и доп. от 04 августа 2023 г. № 471 – ФЗ) //Официальный интернет – портал правовой 
информации [Электронный ресурс].URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 
04.08.2023) 

2Семейный кодекс Российской Федерацииот 29 декабря 1995 г. № 223 - ФЗ (с посл. 
изм. и доп. от 31 июля 2023 г. № 403 – ФЗ) //Официальный интернет – портал правовой ин-
формации [Электронный ресурс].URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.08.2023) 

3Федеральный закон «Об основахохраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции»от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ (с посл. изм. и доп. от 24 июля 2023 г. № 471 – ФЗ) 
//Официальный интернет – портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:http:// 
www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 01.08.2023) 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Конституции РФ, каждый человек имеет право на образование.Основной прин-
цип правового регулирования в указанной сфере — обеспечение каждому права 
на образование. Социальное право на образование означает, что доступ к обра-
зованию должен гарантироваться всем гражданам, вне зависимости от их соци-
ального статуса, пола, возраста, национальности и иных различий. Это значит, 
что образование должно быть доступным для всех, чтобы каждый мог разви-
ваться и получать нужные знания и навыки.  

Социальное право на образование также включает обязательства государ-
ства поддерживать образовательные учреждения, обеспечивать качественное 
обучение, развивать новые технологии и методики обучения, а также формиро-
вать равные условия доступа к образованию для всех граждан. По данным 
Высшей школы экономики, государственные расходы на образование состав-
ляют в России в 2020 г. составили 4.3 трлн. рублей (или 87,5 % в общих расхо-
дах на образование), они выросли в постоянных ценах на 20,3 % по отношению 
к 2010 г. По величине этого показателя к ВВП Россия (4 %) находится на одном 
уровне с Италией (4 %), США (4,1 %), Великобританией (4,2 %) [2]. 

Характеризуя российское законодательство о социальных правах, следует 
указать и на наличие недостатков в правовом регулировании и  необходимость 
их преодоления. Примером может механизм реализации права граждан на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь. Согласно ст. 41 Конституции РФ, каж-
дый имеет право на охрану здоровья, в том числе на медицинскую помощь. 

Бесплатная медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 
Возможно и возмездное оказание медицинских услуг.Договорные отношения в 
отношении оказания возмездных услуг регулируются в соответствии со статьей 
779 Гражданского Кодекса Российской Федерации1. В этой же статье медицин-
ские услуги упоминаются, но не конкретизируется особенность таких услуг, 
следовательно, законодательно такие услуги не отличаются от услуг связи или 
информационных услуг [3, с. 80-83].Гражданским кодексом РФ не определены 
особенности договора возмездного оказания медицинских услуг, однако «пра-
вовое регулирование в этой области, как правило, следует за технологическими 
достижениями и вынуждено адаптироваться к постоянно меняющейся обста-
новке» [4]. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить важность и фундаменталь-
ность основных социальных прав, наличие специфики правового регулирова-
ния в указанной сфере. 

 
  

                                                           
1Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 22 декабря 1995г. 

№ 14 – ФЗ (с посл. изм. и доп. от 24 июля 2023 г. № 339 – ФЗ) //Официальный интернет – 
портал правовой информации [Электронный ресурс].URL:http://www.pravo.gov.ru/ (дата об-
ращения: 01.08.2023) 

http://www.pravo.gov.ru/
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Развитие системы обеспечения прав и свобод человека и гражданина с 

учётом особенностей территориального устройства Российской Федерации с 
самого начала 90-ых годов прошлого столетия являлось одной из основных за-
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дач публичной власти. Одним из основных направлений той деятельности яв-
лялось сокращение снижения численности населения. С учётом крайне низкого 
среднего уровня жизни достижение положительного роста населения фактиче-
ски являлось невозможным, поэтому органы государственной власти принима-
ли программы, главной целью которых было именно справиться с демографи-
ческим кризисом падения численности населения. Для решения этой задачи 
принимаются специальные указы Президента и постановления Правительства. 
Указы Президента «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», 
«О первоочередных мерах по реализации Всемирной декларации об обеспече-
нии выживания и развития детей в 90-е гг.» и др. Всего же институту материн-
ства и детства к 1995 г. предоставлено более 46 гарантий и льгот по материаль-
ному обеспечению [1]. Правительство принимает решения об оказании помощи 
беженцам, инвалидам, военнослужащим, уволенным в запас.  

Однако, стоит отметить, что указанные изменения носили в большинстве 
своём реакционный характер на то и дело возникающие социальные кризисы. В 
начале 21 первого века перед российской государственной политикой стояли 
схожие социально-экономические задачи. Первыми проектами для комплексно-
го решения целевых задач стали федеральные целевые программы (ФЦП). Та-
кие ФЦП как «Жилище», «Социальное развитие села», «Культура России» и 
другие носили явно социально ориентированный характер и способствовали 
реализации прав и свобод человека в условиях конституционных положений о 
социальном государстве. 

Дальнейшее развитие система стратегического планирования получила в 
2005 году, когда Президент Российской Федерации В.В. Путин на расширенном 
совещании с членами Правительства, руководством Федерального собрания РФ 
и членами президиума Госсовета определил начало развитие системы приори-
тетных национальных проектов, первого прототипа существующих на данный 
момент Национальных проектов России. В этом же году для всесторонней раз-
работки системы реализации приоритетных проектов был создан Совет по реа-
лизации приоритетных национальных проектов при Президенте Российской 
Федерации. Основными приоритетными национальными проектами стали 
«Здоровье», «Образование» и «Жильё».  

В период действия приоритетных национальных проектов был достигнут 
наибольший рост уровня жизни и социальной защищённости населения. Показа-
тели доступности жилья, реформирование системы образования, введение на всей 
территории России Единого Государственного Экзамена для школьников, строи-
тельство больниц и узкоспециализированных инновационных центров, цифрови-
зация социально-значимых отраслей государственной политики – всё это свиде-
тельствовало о несомненной успешности стратегического планирования [2].  

В 2016 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Сове-
та по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В этом же году на 
заседании совета были утверждены 11 основных направлений развития страте-
гического планирования, например, образование, здравоохранение. В период с 
2016 по 2018 годы действовало 29 приоритетных проектов, которые уже прак-
тически в полной мере являлись действующими ныне Национальными Проек-



265 

тами России, поэтому их трансформация в 2018-2019 годах прошла крайне эф-
фективно и не заняла много времени. 

Стоит отметить, что институт стратегического планирования за период 
развития государственной политики в Российской Федерации значительно из-
менилась, превратись из набора во многом хаотичных программ в чёткую 
структурированную систему, реализация задач которой на сегодняшний момент 
в подавляющем большинстве определяется действия того или иного органа го-
сударственной власти. 

Говоря о Национальных проектах как о форме стратегического планиро-
вания стоит отметить, что такие формы во многом являются многофункцио-
нальными и реализуются во всех сферах жизни. Исходя из данного положения 
можно определить задачи государства в сферах жизни общества, которые в 
свою очередь закреплены во второй главе Конституции Российской Федерации 
через права и свободы человека и гражданина, полномочия же по реализации 
стоящих перед органами государственной власти задач во многом определяют 
ст. 71-73 Конституции Российской Федерации. Так, например, общие вопросы 
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, мо-
лодежной политики, находятся в совместном ведении Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, что во многом находит своё отражение в та-
ких Национальных проектах России, как Демография, Образование, Здраво-
охранение и другие. Данные положения являются основой для взаимодействия 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим основы инсти-
тута национальных проектов, является Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации". В дан-
ном законодательном акте устанавливаются основные задачи стратегического 
планирования, формой которого являются национальные проекты, например, 
определение приоритетов социально-экономической политики, целей и задач 
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований, отдельных отраслей и сфер 
государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.  

Очень важным в указанном законодательном акте является положение п. 
2 ст. 1, где указано Стратегическое планирование в Российской Федерации 
осуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федера-
ции и уровне муниципальных образований, что подтверждает положение о 
единстве системы публичной власти в Российской Федерации, а также единство 
целей и задач, стоящих перед данной системой. 

Следующим важным нормативным правовым актом, регулирующим ос-
новы Национальных проектов России, является Указ Президента РФ от 8 нояб-
ря 2021 г. № 633 "Об утверждении Основ государственной политики в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации". Так, задачами госу-
дарственной политики устанавливаются определение направлений государст-
венной политики в сфере стратегического планирования, формирование меха-
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низмов реализации государственной политики в сфере стратегического плани-
рования и другие, что показывает важность структурного анализа органами го-
сударственной власти ситуации в той или иной сфере жизни общества перед 
непосредственным осуществлением политики в области стратегического пла-
нирования. 

На примере института Национальных проектов России прослеживается 
чёткая система юридического закрепления основных положений любой формы 
реализации государственной власти, от закрепления основных задач в Консти-
туции Российской Федерации до персонифицированных актов под каждую под-
систему института.  

Говоря о конституционно-правовом значении любого института необхо-
димо в первую очередь определить, какие задачи в государственной политике 
он выполняет. Применительно к Национальным проектам России стоит отме-
тить, что основной задачей любой формы стратегического планирования явля-
ется реализация государственного управления в той или иной сфере жизни об-
щества.  

Российская Федерация является правовым и социальным государством, а 
значит политика в сфере государственного управления должна быть направлена 
на создание и развитие системы обеспечения реализации и защиты прав и сво-
бод человека и гражданина [3]. В этой связи Национальные проекты выполня-
ют роль формы такой деятельности, поэтому в нормативных правовых актах, 
регулирующих данный институт, непосредственно утверждаются конституци-
онно-правовые положения, которые подлежат реализации в форме стратегиче-
ского планирования.  

Крайне важным в данном аспекте является ст. 7 Федерального Закона от 
28 июня 2014 г. №172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации". Так, принцип единства и целостности означает единство принципов и 
методологии организации и функционирования системы стратегического пла-
нирования, единство порядка осуществления стратегического планирования и 
формирования отчетности о реализации документов стратегического планиро-
вания. Данное положение является подтверждением ч. 2 ст. 19 Конституции 
Российской Федерации и устанавливает одинаковые условия для каждого чело-
века по осуществлению своих прав и свобод вне зависимости от места его про-
живания и иных аспектов федеративного государства. 

Отдельные конституционно-правовые положения закрепляются в каждом 
конкретном Национальном проекте России, что отражает отраслевое назначе-
ние каждой такой формы стратегического планирования. Например, одним из 
действующих национальных проектов России является «Демография». Его ос-
новными задачами являются: сохранение здоровья и благополучия людей, 
обеспечение устойчивого роста численности населения, увеличение доли граж-
дан занимающихся физической культурой и спортом, а также увеличение сред-
ней продолжительности жизни [4]. Указанные задачи напрямую способствуют 
практической реализацией государством 38, 39, 41 и других статей Конститу-
ции Российской Федерации. В частности, без обеспечения права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь невозможно достижение увеличения средней 
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продолжительности жизни. Достижение таких результатов может быть обеспе-
чено, например, повышением качества и доступности медицинской помощи для 
лиц старше трудоспособного возраста, что отражается в соответствующем на-
циональном проекте. 

Национальные проекты России как форма стратегического планирования 
безусловно являются и формой реализации гражданами своих прав и свобод, 
Обеспечивая устойчивое развитие сфер жизни общества через национальные 
проекты, государство реализует систему обеспечения положений правового и 
социального государства, что отражается в конституционно-правовом значении 
в закрепленных основах института. 
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возможные определения юридического толкования «потребительского терро-
ризма», предложены изменения в действующий Федеральный закон. 

Ключевые слова: продавец, потребитель, потребительский терроризм, 
потребительский терроризм, механизм защиты прав. 

 
Существующее в современном мире утверждение «потребитель всегда 

прав» не всегда является истинным. Приобретая товар или услугу, продавец и 
покупатель вступают в гражданские правоотношения, во время заключения до-
говора у каждого из них появляются взаимные права и обязанности. Междуна-
родные эксперты признают российское законодательство о защите прав потре-
бителей наиболее эффективным и гуманным по отношению с другими страна-
ми. Закон РФ «О защите прав потребителей» – эффективный регулятор граж-
данских правоотношений на потребительском рынке, способствующий разре-
шению возникающих на нём споров. Федеральный закон регулирует порядок 
оказания услуг и продажи товаров, гарантирует защиту интересов потребителя. 
Однако иногда за счёт злоупотребления предоставленными правами поведение 
потребителя повсеместно переходит в состояние потребительского терроризма . 

Понятие «потребительский терроризм» или его ещё называют «потреби-
тельский терроризм» формально не закреплено ни в одном нормативно-
правового акте Российской Федерации. Это понятие пришло к нам запада и оз-
начает совокупность неоправданных действий потребителями, где формально 
соблюдены требования закона, но они нацелены на извлечение выгоды в виде 
достижения определенного экономического результата, который наносит 
ущерб предпринимателю. В качестве одного из примеров можно привести про-
изошедшую недавно ситуацию в США, где посетительница «Макдональдса» за 
пролитый на себя кофе смогла отсудить у корпорации в порядке гражданского 
судопроизводства 640 тыс. долларов. [5] В качестве российского опыта «потен-
циального» столкновения с потребительским терроризмом можно привести 
деятельность блогера Дмитрия Масленникова, который снимая влог о проверке 
работы корпорации «Вкусно - и точка.», заказал  все меню, столь объемный за-
каз вынудил корпорацию приостановить на время принятия последующих зака-
зов. После приготовления нужного перечня блюд Дмитрий в случае отказа от 
своего заказа будет являться субъектом, который осуществляет «потребитель-
ский терроризм». 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации: «права и  свободы 
человека и гражданина являются высшей ценностью» 1, именно на эту статью 
ссылаются истцы-потребители в своих заявлениях в суде. Многие трактуют её 
как наличие преимуществ при защите прав гражданина, приобретающего товар, 
                                                           

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ, 
от 06.10.2022) // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации – 
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и 
Херсонская область, приведен в соответствии с официальной публикацией на Официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г. 
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несмотря на равный объем прав гражданина и юридического лица, предусмот-
ренный ФЗ «О защите прав потребителей»1. Данный Закон конкретизировал 
механизмы защиты прав потребителей и фактически определил больший объем 
преимуществ потребителей, который те иногда используют в недобросовест-
ных целях. 

Понятия «потребительский терроризм» носит больше не правовое значе-
ние, а литературное. Однако, если связать ст. 10 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, со ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, можно 
дать определение «потребительскому терроризму»2: 

– действия потребителей, направленные на причинение ущерба продавцу-
предпринимателю, а так же получение экономически выгодного результата. 

– злоупотребление потребителем своим исключительным статусом на 
рынке товаров услуг. 

– неправомерные действия потребителя с целью приобрести собствен-
ность продавца. 

Исходя из приведённых выше определений, можно привести примеры 
действий потребителя в повседневной среде, которые  могут нанести урон как 
крупному, так и среднему, малому бизнесу: 

• Действия, связанные с ошибкой продавца. Работники перепутали 
цену товара, не успели обновить информацию на сайте: покупатель заметил яв-
но заниженную цену и воспользовался этим. В качестве примера можно при-
вести ситуацию возникшие 2020-м г., когда на цифровой платформе произошёл 
сбой, по итогам которой все товары стали стоить от 20 до 50 руб., и покупатели, 
которые успели заметить явно заниженную цену, скупили большое количество 
товаров. Однако здесь стоит отметить, что размещение товара с ценой считает-
ся предложением для его покупки. В дистанционных продажах это правило 
конкретизируются: продавец обязан оформить заказ после его оплаты пользо-
вателям или сообщение он таком намерении. Таким образом, ошибка в цене — 
это не основание для отказа в продаже, но подобная ситуация может нанести 
вред бизнесу предпринимателя.  

• Сдача товаров через несколько дней после покупки. Например, че-
ловек покупает свитер, который через несколько дней возвращает обратно в ма-
газин и сообщает продавцу о несоответствии вещи по фасону. В соответствии с 
ФЗ «О защите прав потребителей» предусмотрены гарантии обмена товара в 
течение 14 дней, не считая дня покупки, в случае отсутствия подходящего то-
вара, покупатель вправе требовать возмещения стоимости покупки полном раз-
мере. Единственный способ проверить добросовестность клиента (продавец не 
обязан принимать обратно Б/У товары), можно, сделав экспертизу либо само-
стоятельно, процесс проведения экспертизы платный, однако в случае успеха 
потребитель компенсирует её стоимость. Стоит отметить, что на практике про-
давцу достаточно лишь ей пригрозить. 

                                                           
1 Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.12.2022) "О защите прав потребителей" 

// Режим доступа: [Электронный ресурс]: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody= 
&nd=102014512 
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• Предъявление потребителем претензии к продавцу о неполноцен-
ном или неправильном описании товара. Например, человек приобретает 
шампунь, который вместо увлажнение волос, делает их сухими и жёсткими. 
Отправляет письмо в магазин, где он приобретал средство, и угрожает подачей 
иска в суд, жалобой в Роспотребнадзор. Однако при предъявлении магазином 
скидочногопромокода, потребитель готов отказаться от своих претензий. 
В данной ситуации продавцу магазина изначально следовало действовать, ис-
ходя из положений ст.10 Федерального закона «О  защите прав потребителей». 
Лишняя скидка – недополученная прибыль для предпринимателя. Продавец со-
общает покупателю исчерпывающую информацию о товаре, если сведения не 
полные, покупатель вправе получить возврат денежных средств даже за не воз-
вратный товар и потребовать возмещения ущерба. Именно этой статьей зачас-
тую потребители манипулируют.  

• Юридическая неосведомленность продавца. Зачастую предпринима-
тель занят развитием бизнеса, а при работе с заказчиками на юридическую сто-
рону иногда не хватает времени. В случае, если потребитель вычислит, что этот 
продавец не осведомлён о своих правах, то он может воспользоваться и зарабо-
тать на неграмотности персонала.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что понятие «потреби-
тельский терроризм» юридически не закреплено ни в одном нормативно-
правового акте Российской Федерации. Автор данной статьи считает необхо-
димым внести изменения в Федеральный закон «О защите прав потребителя»: а 
именно, расширить механизм защиты прав продавцов, установить категорию 
лиц, занимающихся потребительским терроризмом и установить для них ответ-
ственность. 

В настоящее время возникают специальные организации, занимающиеся 
«потребительским терроризмом», при этом многие продавцы не готовы тратить 
время и средства на судебные разбирательства, а предпочитают в течение ко-
роткого времени «откупиться» от подобных потребителей. Именно поэтому 
данная проблема нуждается в её неотложным решении и является насущной по 
сей день.  

 
Библиографический список 

 
1. [Электронный ресурс]: https://nashiusa.com/interesno/istoricheskoe-delo-

kak-starushka-otsudili-u-makdonaldsa-630-tysyach-iz-za-goryachego-kofe/ 
 
 
 

  



271 

УДК 347 
 

СКЛОНЕНИЕ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ   
К  СОВЕРШЕНИЮ  ПРОТИВОПРАВНЫХ  ДЕЙСТВИЙ   

С  ПРИМЕНЕНИЕМ  ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Хаврошина А.А., 

курсант 511 учебного взвода 2 «М» курса  
международно-правового факультета  

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 
 

Научный руководитель: 
Сосновская Юлия Николаевна 

доцент кафедры административного права 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

кандидат юридических наук, доцент 
полковник полиции 

 
 
Аннотация В данной статье проанализированы основные проблемы, свя-

занные с областью регулирования правоотношений, возникающих в одних из 
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Нынешнее состояние информационной безопасности — это достаточно 

новое состояние, которое сформировалось под воздействие социальных, госу-
дарственных институтов. Информационная безопасность давно является объек-
том исследования в различных областях (сферах) общественной жизни. Так, 
статистические данные по анализу различного рода тенденций приводит Цен-
тральный Банк Российской Федерации. По его данным, в России по разным 
оценкам от 8 до 14 миллионов детей в возрасте до 14 лет активно пользуются 
Интернетом, что составляет 18 % интернет-аудитории нашей страны. Цен-
тральный Банк также отмечает своего рода тенденцию в стремительном разви-
тии мобильного «Интернета» среди несовершеннолетней аудитории. 

Из ежегодного отчета Уполномоченного по правам человека Российской 
Федерации можно отметить, что Россия занимает второе место по распростра-
нению детской порнографии в Интернете. По данным МВД России, российские 
ресурсы поставляют на рынок около 30% мирового объема детской порногра-
фии. Это не единственная проблема в сфере информационной безопасности, в 
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Интернете также получает широкое распространение иная опасная информа-
ция, которую несовершеннолетние черпают абсолютно бесконтрольно. 

Интернет в современном мире все больше выступает как фактор потенци-
альной опасности для несовершеннолетних. Это обусловлено передачей по-
средством информационно-телекоммуникационной сети запрещенной законом 
информации, оказывающей негативное влияние на формирование личности и 
повседневную деятельность несовершеннолетнего. К такой категории инфор-
мации можно отнести: 

– сведения о способах, методах разработки и создания оружия; 
– сведения о способах разработки и сбыта наркотической, алкогольной 

продукции; 
– сведения о способах осуществления самоубийства, побуждения к этим 

действиям; 
– изображение несовершеннолетних на порносайтах; 
– сведения о вовлечение несовершеннолетних в совершение противо-

правных деяний. 
Проанализировав нормы административно-правового законодательства, 

отметим, что вопрос вовлечения несовершеннолетних в противоправную дея-
тельность урегулирован не в полном объеме. Так, ст. 6.10 КоАП РФ предусмат-
ривает ответственность за вовлечение несовершеннолетних в административ-
ное правонарушение. Однако, в диспозиции нормы не указано понятия «вовле-
чения», поэтому можно определить его как давление на психику несовершен-
нолетнего и использование его в своих целях. Ст. 4.3 КоАП признает вовлече-
ние несовершеннолетних в административное правонарушение отягчающим 
обстоятельством при назначении наказания1.  

Наиболее часто злоумышленники склоняют несовершеннолетних к со-
вершению административных правонарушений именно в сети «Интернете». 
В частности, в 2015 г. было распространено выполнение заданий несовершен-
нолетними, предложенных в виртуальном мире, посредством реального. Несо-
вершеннолетние нарушали общественный порядок, с целью перехода «на но-
вый уровень» игры. Правонарушение как таковое не осталось безнаказанным. 
Несовершеннолетние, достигшие возраста 16-те лет несли административную 
ответственность самостоятельно. В свою очередь, ответственность за совер-
шенные административные правонарушения несовершеннолетними до 16-ти 
лет несли родители. Автор данной статьи считает, что законодателю стоит вне-
сти изменения в КоАП РФ, предусмотрев способы вовлечения несовершенно-
летних в совершение административных правонарушений, выделив их как ква-
лифицирующие признаки. 

Отметим, что согласно уголовно-правовому законодательству, а в частно-
сти ч.1 ст. 150 УК РФ, преступлением признается вовлечение несовершенно-
летних в совершении преступления путем обещания, обмана, угроз или иным 
способом лицом, которое достигло восемнадцатилетнего возраста. Таким обра-

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 



273 

зом, законодатель отчетливо определяет, что склонение несовершеннолетних к 
противоправным деяниям влечет уголовную ответственность. Характерная чер-
та данного состава преступления проявляется в том, что третьи лица из собст-
венных побуждений пытаются возбудить в несовершеннолетнем желание на-
рушить закон, но в силу своей несформировавшейся психики, он не может в 
полной мере объективно оценивать неправомерность своих поступков. 

Интернет — достаточно опасный ресурс, через который физическое лицо 
может воздействовать на психику несовершеннолетнего в форме психического 
принуждения. Так, всемирно известная игра Синий кит» уже как несколько лет 
считается одной из самых опасных игр-смерти. При помощи этой игры органи-
заторы требовали выполнения определенных заданий, а когда ребенок отказы-
вался их выполнять, преступники-психологи воздействовали на психику несо-
вершеннолетнего и с помощью угроз добивались исполнения своих призывов.  

Стоит отметить, что область Интернет - пространства до сих пор в долж-
ной мере законодательно не урегулирована, поэтому вопрос определения ответ-
ственности преступлений, совершенных при помощи информационно-телеком-
муникационных технологий, в настоящее время является актуальным. С нашей 
точки зрения, склонение несовершеннолетних к совершению противоправных 
действий при помощи сети «Интернет» согласно ст. 151 УК РФ стоит отнести к 
преступлению. Однако, в целях точной квалификации противоправного деяния, 
данную статью следует модифицировать и добавить пункт, связанный с осо-
бенностями данных противоправных правоотношений, совершаемых в инфор-
мационной среде как месте совершения противоправного деяния в отношении 
несовершеннолетнего.  

В России законодателем предусмотрен ряд мер по предотвращению во-
влеченность несовершеннолетних в «криминальный» мир. Во-первых, законо-
датель предусматривает развитую систему органов профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. Во-вторых, выработана опреде-
ленная практика, в том числе и в части контроля за кругом общения несовер-
шеннолетнего. В-третьих, постоянно усовершенствуются нормативные право-
вые акты, регламентирующие данное направление деятельности. По-нашему 
мнению, законодателю стоит более четко регламентировать использование та-
кой области, как интернет-пространство. В частности, область ответственности 
лица, склоняющего несовершеннолетнего к осуществлению противоправных 
действий при информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», так 
как в настоящее время данная область законодательно урегулирована не в пол-
ном объеме.  

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можем подвести итог, что 
несовершеннолетние – это достаточно своеобразная категория лиц, которая от-
личается несформировавшейся психикой, в результате чего на них легко воз-
действовать как в реальной жизни, так и с помощью информационных техноло-
гий. В целях совершенствования административно-правового законодательства 
целесообразно в КоАП РФ предусмотреть статью, устанавливающую админи-
стративную ответственность для третьих лиц, склоняющих несовершеннолет-
них к неправомерным действиям именно в сети Интернет, посредством инфор-
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мационно-телекоммуникационным технологиям. Именно тогда будет обеспе-
чена защита одной из самых уязвимых групп населения, как в реальном, так и 
виртуальном мире. 

Уголовно-правовое законодательство на данный момент предусматривает 
и детализировано рассматривает правонарушения, связанные с вовлечением не-
совершеннолетних в преступную деятельность через третьих лиц, достигших 
возраста 18 лет. Стоит отметить, что так как современный мир развивается с 
достаточно быстрой скоростью – уровень преступности с использованием сети 
«Интернет» повышается. Соответственно целесообразно в ст. 151 УК РФ опре-
делённые дополнения, в частности, рассмотреть состав преступления, где кон-
кретизируются способ совершения преступления с использованием информа-
ционной среды, цифрового пространства, сети «Интернет».  
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Актуальность. Тема настоящего исследования обладает высокой степе-

нью актуальности, так как Арабский халифат — это исторический период, ко-
торый оказал значительное влияние на развитие арабской культуры, религии и 
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политики. Изучение истории халифата, его кризисных моментов может способ-
ствовать лучшему пониманию и оценке современных динамики и вызовов в ре-
гионе Ближнего Востока. Также Ближний Восток является одним из ключевых 
регионов мировой политики. Исследование кризиса и падения Арабского хали-
фата позволяет более глубоко исследовать современные геополитические собы-
тия, такие как конфликты, религиозные и этнические напряжения, терроризм и 
роль радикальных группировок. Кризис и падение Арабского халифата привели 
к изменениям в политической и геостратегической обстановке региона. Иссле-
дование этой темы актуально для исследования того, какие последствия и по-
следующие события произошли после распада халифата и как они повлияли на 
геополитическую карту региона. 

Как пишет Новикова Р. Г., Арабский халифат – это мусульманское тео-
кратическое государство, которое возникло в VII в. и постепенно распростра-
нило свою власть на обширные территории Ближнего востока, Северной Афри-
ки и даже небольшой части Европы. Ислам, являвшийся не только религией, но 
и фактически государственной идеологией Арабского халифата, оказал огром-
ное влияние на развитие этих территорий, что способствовало формированию 
своеобразной арабской цивилизации. 

Федорченко А. В. пишет: «Праведный и идеальный по своему устройству 
халифат, сформировавшийся в средневековье в VII–IX вв., противопоставляет-
ся всем современным формам государственного управления, которые неизбеж-
но, как показывает действительность, порождают социальную несправедли-
вость, беззаконие, всепроникающую коррупцию, притеснение неимущих и 
произвол узкого слоя богачей. Халифат представляется уникальным исламским 
институтом, способным искоренить все проявления государственного непотиз-
ма, защитить мусульманскую общину от иностранной политической и эконо-
мической зависимости и ино- родных религиозных и культурных влияний». 

Таким образом, Арабский халифат, историческое государство, возникшее 
в VII веке и охватившее обширные территории Ближнего Востока, Северной 
Африки и даже части Европы, олицетворял мусульманскую теократическую 
власть и являлся важным фактором формирования арабской цивилизации. Од-
нако со временем халифат столкнулся с серией кризисов, которые привели к 
его падению.  

Кризисы и падение Арабского халифата были результатом различных 
факторов, включая внутренние конфликты, внешние воздействия и социальные 
изменения. 

Одним из кризисных моментов стали религиозные разногласия, куда от-
носится Хариджитское восстание. Хариджиты были радикальным сектантским 
движением, возникшим в VII веке во время халифата. Они отвергали власть ха-
лифа и объявляли других мусульман неверными. Их восстание привело к кро-
вопролитным конфликтам в халифате. Также повлияло и Шиитское восстание. 
Шииты, которые исповедуют отличные от суннитов вероучение и придержи-
ваются идеи о праве наследования имамов от пророка Мухаммеда, восстали 
против суннитских правителей халифата. Эти конфликты привели к расколу и 
созданию шиитских государств. 
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Внешнее вмешательство внесло кризисное время в существование Араб-
ского халифата. В XIII веке монголы, возглавляемые Джингисханом, вторглись в 
халифат и разрушили Багдад. Это привело к рушению центральной власти хали-
фата и ослабило его положение в регионе. Позже, уже в XI–XIII веках христиан-
ские европейские армии осуществляли крестовые походы на Ближний Восток с 
целью завоевания святых мест. Халифат оказался в состоянии войны с кресто-
носцами, что сильно ослабило его власть и территориальное присутствие. 

 Оставили кризисный отпечаток и социальные и экономические факторы. 
Внутри халифата существовали проблемы социальной и экономической не-
справедливости, сосредоточение богатства и власти в руках небольшой элиты. 
Это вызывало недовольство и протесты среди населения. Внутренние конфлик-
ты и борьба за власть между различными фракциями в халифате ослабляли его 
структуру и способность эффективно управлять. Разделение на суннитов и 
шиитов, а также конфликты между разными этническими и племенными груп-
пами, приводили к политической нестабильности и разобщенности. 

Говоря об экономическом кризисе, постепенное ослабление экономики 
халифата, игравшей по мнению исследователей [1] ключевую роль в государст-
венно-правовом развитии Халифата и связанное с потерей торговых путей, рос-
том налогового бремени и экономическими проблемами, такими как инфляция 
и сокращение производства, оказывало негативное влияние на его стабильность 
и процветание. 

Влияние западных цивилизаций также стало причиной кризисных явле-
ний внутри Арабского халифата. Возникновение сильных европейских импе-
рий, таких как Испания и Португалия, привело к усилению их влияния и кон-
троля над торговыми маршрутами и ресурсами в Ближнем Востоке. Это приве-
ло к снижению влияния халифата и ограничению его возможностей. 

Не только внешние факторы повлияли на падение Арабского халифата, 
но и внутренние реформы и протесты. Недовольство населения халифата при-
водило к массовым протестам и восстаниям, направленным против правитель-
ства. Например, Аббасидский халифат столкнулся с протестами армии и насе-
ления, что усилило его внутренний кризис и ослабило авторитет халифата. 
Внутренние реформы, предпринятые правителями халифата, не всегда были 
достаточными, чтобы решить проблемы и вызвать необходимые изменения в 
системе управления и социальных отношениях. 

Оценивая причины и факторы наступления кризиса Арабского халифата, 
проанализируем, к чему привело падение Арабского халифата.  

1. Вышеуказанные кризисы привели к разделению халифата на несколько 
независимых государств и династий, таких как аббасиды, фатимиды и туркмен-
ские султанаты. 

2. Кризис халифата привел к появлению различных исламских сект и те-
чений, каждое из которых претендовало на лидерство и влияние в мусульман-
ском мире. 

3. Изменение исламской идентичности: кризис и падение халифата стали 
важным этапом в истории ислама, приведя к пересмотру и переосмыслению ро-
ли и значения халифата в исламской идентичности. 
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4. Геополитические последствия: 
 Возникновение новых государств и династий: падение халифата 

привело к формированию новых политических сил и государств в регионе, ко-
торые стали важными игроками на политической арене. 

 Перераспределение власти: падение халифата привело к изменению 
баланса сил в регионе, перераспределению власти и территорий между различ-
ными политическими субъектами. 

Таким образом, кризис и падение Арабского Халифата имели глубокие 
последствия для исламского мира и региона в целом. Это стало важным этапом 
в истории исламской цивилизации, вызывающим обсуждение и изучение при-
чин и последствий этого процесса. Понимание этих событий помогает лучше 
осознать динамику развития политических и религиозных структур и их влия-
ние на современное положение в мусульманском мире. 
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Актуальность данной научной работы определяется тем, что до сих пор 

нет однозначного ответа, колонизация Индии повлияла на развитие страны по-
ложительно или же отрицательно. На данным момент существует очень много 
подходов к изучению данного вопроса, в своей работе хотелось бы обозначить 
самые распространенные из них. 
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Британская Индия являлась Британским колониальным владением в Юж-

ной Азии с 1858 по 1947 год. Термином Британская Индия обычно называют 
всю территорию колониального владения, хотя, строго говоря, он относился 
только к тем частям субконтинента, которые находились под непосредствен-
ным британским управлением; помимо этих территорий существовали так на-
зываемые «туземные княжества», формально находившиеся лишь в вассальной 
зависимости от Британской империи. Колониальная система является одним из 
феноменов, имеющих наиболее неоднозначные и разнящиеся оценки, как среди 
ее современников, так и среди более поздних политических, общественных 
деятелей и исследований. Так для лучшего рассмотрения данного вопроса об-
ратимся к истории колонизации Индии. А всё началось с эпохи Великих гео-
графических открытий, когда Васко да Гама открыл морской путь в эту страну. 
Индию, точнее её товары, европейцы хорошо знали ещё с античных времен. Её 
богатство кружило голову многим, даже великий Александр Македонский 
предпринял свой знаменитый индийский поход, но страны не завоевал – слиш-
ком долго до неё было идти пешком. Именно идти – все дороги были сухопут-
ными, по ним и передвигались караваны. В Средние века их контролировали 
арабы, а на средиземноморском участке торговлю перехватывали итальянцы. 
Но всё обрушилось с падением Константинополя и возникновением Османской 
империи – европейцам путь закрыли. Надо было искать новые возможности для 
торговли. Успеха в этом деле достигли самые отважные мореплаватели того 
времени – португальцы. Уже в 1510 году они открыли свою первую торговую 
факторию в Гоа, причем захватив там клочок земли. Однако попытки продви-
нутся вглубь территории особого успеха не принесли. Постепенно португаль-
цев начали вытеснять голландцы и французы. Поселения и фактории стали по-
являться во множестве. Далее подключились и англичане. В 1600 году там была 
создана Ост-Индская компания, которой правительством были переданы права 
проводить в Индии не только коммерческую деятельность, но военную и поли-
тическую. В 1612 году была основана первая английская фактория в Сурате. 
В 1687 году штаб-квартира компании обосновалась в Бомбее. Постепенно ком-
пания продвигалась вглубь страны используя старинный принцип «разделяй и 
властвуй». Индия – это был набор княжеств, которые вечно враждовали между 
собой. К тому же властители, падишахи и раджи, были продажными, что силь-
но облегчало дело. Поэтому к XVIII веку под контролем англичан была уже 
значительная территория. Сильнее всего удалось закрепиться в Бенгалии и ее 
жителей британцы обобрали без какого-либо стеснения. Вплоть до того, что 
там возник голод, от которого умерло не менее 10 млн человек. Окончательно 
под владычество британской короны Индия перейдёт в 1757 году, после пора-
жения индийцев в битве при Плесси. С этого момента все церемонии были 
окончательно отброшены. В стране появляются губернаторы, хотя и местные 
феодалы сохраняют номинальную власть. Англичане не сильно церемонились и 
с европейцами – в XIX веку все они были из Индии вытеснены и громадные 
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средства потекли в лондонские карманы. Именно на них, в том числе, и была 
осуществлена знаменитая промышленная революция, которая позволила бри-
танцам вырваться вперёд. Только за первые 23 года своего правления, до 1780 
года, из Индии было вывезено 28 млн фунтов стерлингов – колоссальная сумма. 
Дискуссии о формах, сущности и природе колониализма продолжаются до на-
стоящего времени. Стоит указать, что на сегодняшний день имеется целый 
спектр выработанных взглядов, в рамках которых оценки исследователей ко-
леблются от признания значительной роли (как позитивной, так и негативной) 
колониализма для индийского развития до полного отрицания его значимости. 
Первые оценки колониальной системы давались, а зачастую целенаправленно 
создавались самими ее современниками. В наиболее явной форме, как указыва-
ет Н.В.Палишева [2] признание положительной роли европейского колониа-
лизма было выражено еще в тезисе викторианской историографии о «цивилиза-
торской миссии» европейцев. Корнем этой теории было то, что индийское об-
щество является отсталым и «варварским» по сравнению с «цивилизованным» 
европейским. И поэтому правление «просвещенной нации» расценивалось как 
исключительное благо для индийского народа. Также Палишева отсылает к 
знаменитой работе британского историка-утилитариста Дж. Ст. Милля «Исто-
рия Британской Индии», по своим нравственным и политическим критериям 
индийский народ не может участвовать в управлении государством и поэтому 
единственной соответствующей ему формой правления может быть только дес-
потизм. Вслед за Дж. Миллем Т. Б. Маколей также считал, что британское за-
воевание было огромным благом для Индии, поскольку перед завоеванием эта 
страна обладала всеми пороками, свойственными деспотическим странам. 
В связи с этим он делал радикальный вывод: «Может быть, никогда не было 
народа, по природе и по привычкам более предназначенного к чужеземному 
игу, чем индийцы».  

На экономическую составляющую колониальной системы впервые обра-
тили внимание также представители индийского социума XIX в. Р. Ч. Датт и 
Д. Наороджи, создавшие так называемую теорию «выкачки», значительно по-
влиявшую как на индийскую колониальную политическую мысль, так и на по-
следующие оценки. Теория «выкачки» была сформирована под непосредствен-
ным влиянием западной науки политической экономии. Основной тезис Дадаб-
хаиНао-роджи сводился к тому, что в течение периода колониального правле-
ния происходил постоянный процесс обнищания Индии. Причину этого мысли-
тель видел в том, что Британия постоянно и целенаправленно осуществляла 
изъятие национального богатства посредством содержания за счет Индии ар-
мии и чиновников, вывоза англичанами всех своих доходов из Индии. Дадабхаи 
считал, что это лишает страну возможности накопить собственный капитал и 
обеспечивает монополию английским торговцам и промышленникам. При этом 
Дадабхаи критиковал не саму сущность колониальной системы, а проводимый 
властями курс, поскольку создавшуюся ситуацию он считал губительной не 
только для Индии, но и для самой Англии. Характеризуя проводимую колони-
альными властями политику как «антибританскую», главной целью он видел ее 
превращение в «британскую», т. е. в выгодную для обеих стран. В историогра-
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фии постсоветского периода развивалась идея о том, что с приходом колониза-
торов в Азии начался этап модернизации, включавший в себя совокупность 
процессов, охвативших почти все сферы общественной жизни, и адаптации 
азиатского общества к условиям быстро формирующегося мирового капитали-
стического хозяйства1.Крушение колониальной системы в Индии – это процесс 
ликвидации зависимости Индии и построения полностью независимого от Бри-
тании государства. По окончании Второй мировой войны Великобритания была 
уже ослабленной – слишком много ресурсов ушло на противодействие фашист-
скому режиму. В результате её положение в мире тоже заметно упало. 
На удержание колоний стало уходить чересчур много сил, а англичане привык-
ли к тому, что это их всегда содержали. Рядовые британцы больше не видели 
причин удерживать территории любой ценой, когда даже продуктов не хватало. 
В этих условиях британский премьер-министр КлементЭттли объявил 20 фев-
раля 1947 года о намерении предоставить независимость Индии ещё до конца 
1948 года. Но все случилось несколько быстрее. Уже в начале лета парламент 
принимает Закон о независимости Индии на основе плана Маунтбеттена, а 18 
июля король Георг VI его подписывает. 15 августа 1947 года он вступает в силу 
Индия и Пакистан стали независимыми.  
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Аннотация. В настоящей статье исследуется Великая французская бур-
жуазная революция XVIII века и ее влияние на формирование индустриального 
государства. Революция во Франции стала важным этапом в развитии общест-
ва, привнесла радикальные социальные, политические и экономические изме-
нения, а также легла в основу принципов государственного устройства, кото-
рые сформировали индустриальную эпоху. 
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Актуальность. Великая французская буржуазная революция является од-

ним из наиболее значимых событий в истории, которое сыграло решающую 
роль в формировании современного мира. Понимание этого периода и его по-
следствий позволяет качественно проанализировать процессы социальных, по-
литических и экономических изменений.  

Также революция выдвинула буржуазию на передний план, сделав ее 
главной силой перемен. Она способствовала формированию рабочего класса и 
возникновению социальных движений. Исследование этих процессов позволяет 
оценить развитие классовых отношений и их влияние на общество.  

Нельзя не отметить тот факт, что Великая французская революция совпа-
ла с началом индустриальной революции, которая привела к существенным из-
менениям в экономике, технологиях, общественных отношениях и образе жиз-
ни. Понимание этого перехода позволяет провести более глубокий и осознан-
ный анализ истории промышленного развития и его последствия. 

Как пишет Хачатарян Л. Г., «стоит отметить, что, как и любое другое ис-
торическое событие, революции во Франции нельзя дать однозначную оценку. 
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Действительно, то великое наследие, которое она оставила после себя, сохраня-
ется до сих пор. Были заложены фундаментальные понятия, такие как равенст-
во всех перед законом, права и свободы человека и многие другие, которые со-
ставляют основу и современного мира». 

Комаров А. Н. анализировал: «в целом как Э. Берк, так и Ж. де Местр с 
Л. де Бональдом подчеркивали необходимость достижения стабильного разви-
тия общества и государства, основанного на традициях, порядке, законности, 
религии, семейных и нравственных ценностях. В связи с этим они подвергли 
серьезной критике революционные события во Франции, выступив против кро-
вопролития, социальных потрясений и катаклизмов, резких и внезапных на-
сильственных перемен. Обрушившись с критикой на Великую французскую 
буржуазную революцию, основатели консерватизма подчеркивали преимуще-
ства эволюционного, поступательного и мирного развития общества».  

Великая французская буржуазная революция, также известная как Фран-
цузская революция, произошла в период с 1789 по 1799 годы во Франции. Она 
была переломным историческим событием, которое привело к свержению фео-
дального режима, абсолютной монархии и установлению республиканской 
формы правления. 

Революция была вызвана сочетанием различных факторов, таких как эко-
номические неравенства, финансовый кризис, социальная несправедливость, по-
литическая коррупция и недовольство населения. Она была вдохновлена принци-
пами Просвещения, которые подчеркивали важность индивидуальных прав и сво-
бод, равенства перед законом и права на участие в политической жизни. 

Революция прошла через несколько фаз, начиная с Великого народного 
движения 1789 года, когда была создана Национальное собрание. Это было свя-
зано с событиями, такими как взятие Бастилии, принятие Декларации прав че-
ловека и гражданина и отмена привилегий и феодальных обязательств. 

В следующие годы произошли ряд политических изменений, включая ус-
тановление конституционной монархии, революционные войны, установление 
Первой Французской Республики и, наконец, восхождение Наполеона Бонапар-
та к власти. 

Движущими силами Французской буржуазной революции были три мощ-
ных течения: 

– французское крестьянство, это 2 млн человек, заинтересованных в 
уничтожении феодальных повинностей, феодального землевладения и фео-
дального государства; 

– городские низы: ремесленники, рабочие, подмастерья и т. д., так назы-
ваемый предпролетариат: 1,5–2 млн человек. Данный слой населения опреде-
лил радикальный характер революции; 

– буржуазия, или третье сословие, – руководящая сила революции – куп-
цы, собственники мануфактур и промышленных предприятий. Она была знако-
ма с идеями Просвещения и имела свои представления относительно политиче-
ского переустройства государства. В отличие от двух первых групп, буржуазия 
сразу же приобрела организованную форму. 
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Великая французская буржуазная революция стала переломным момен-
том, который привел к формированию индустриального государства и запусти-
ла процесс индустриализации во Франции и за ее пределами. 

Вот некоторые из основных способов, которыми революция повлияла на 
этот процесс: 

1. Ликвидация феодальной системы. Революция привела к свержению аб-
солютной монархии и античного режима, а также к ликвидации феодальных 
отношений. Это освободило множество людей от крепостной зависимости и 
позволило им свободно перемещаться и заниматься предпринимательской дея-
тельностью. Отмена привилегий и привязанностей к земле содействовала фор-
мированию свободного рабочего класса и мобильности рабочей силы. 

2. Промышленные реформы. Революция привела к принятию ряда эконо-
мических реформ, которые способствовали развитию промышленности. Были 
введены новые правила и законы, регулирующие предпринимательскую дея-
тельность, сняты торговые барьеры и введена свободная конкуренция. Это сти-
мулировало развитие фабрик, мануфактур и производства товаров в большом 
масштабе. 

3. Формирование капиталистических отношений. Великая французская 
революция способствовала формированию капиталистической экономики, ос-
нованной на частной собственности, рыночных отношениях и индустриализа-
ции. Революция привела к созданию условий, способствующих развитию капи-
тала, инвестиций и банковской системы. Буржуазия стала главным двигателем 
экономического развития, инвестируя в новые предприятия и технологии. 

4. Социальные изменения. Революция также привела к изменениям в со-
циальной структуре общества. Появилось большее равенство перед законом, 
отменены привилегии и привязанности к роду, статусу или земле. Были прове-
дены социальные реформы, направленные на защиту прав работников, улучше-
ние условий труда и рабочих жилищ. 

5. Технологический прогресс. Революция способствовала развитию науч-
ных и технологических открытий, которые оказали огромное влияние на инду-
стриализацию. Новые изобретения и технологии, такие как паровые машины, 
текстильные фабрики и металлургические предприятия, привели к увеличению 
производительности и возникновению новых отраслей промышленности. 

В заключение отметим, что Великая французская буржуазная революция 
XVIII века сыграла ключевую роль в формировании индустриального общест-
ва. Она ликвидировала феодальную систему, провела промышленные и соци-
альные реформы, способствовала формированию капиталистических отноше-
ний и технологическому прогрессу. Все эти изменения стали фундаментом для 
развития индустриального государства и современного общества.  

Великая французская буржуазная революция имела широкие последствия 
и влияние не только на Францию, но и на всю Европу и другие части света. Она 
стала важным этапом в процессе формирования современных политических, 
социальных и экономических систем. Революция укрепила принципы граждан-
ского равенства и свободы, развитие конституционных форм правления и взаи-
модействие гражданского общества и государства. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы развития и становления 

электронного бизнеса на примере его функционирования в России и США, тео-
ретических аспектах природы электронного (сетевого) бизнеса и его структуры. 
Обозначаются теоретические положения в сфере электронного бизнеса, рас-
смотреть практику реализации и определить место сетевого бизнеса в мировой 
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концепции, стратегии и процессы преобразовались в так называемый электрон-
ный маркетинг или электронный рынок, включающий в себя более продвину-
тые и сложные инструменты. Они обеспечивают лёгкий доступ к аналитике и 
данным, поэтому маркетологи могут согласовывать с ними свои маркетинговые 
и бизнес-стратегии. Стоит отметить, что у электронного бизнеса есть и другие 
названия: электронный маркетинг, электронный рынок, сетевой бизнес, интер-
нет-экономика, сетевая экономика, однако ни одно из этих понятий на данный 
момент чёткой формулировки не имеет. Так, по мнению И.Н. Голициной, сете-
вая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, осуществляе-
мую с помощью электронных сетей (цифровых телекоммуникаций). Техноло-
гически сетевая экономика представляет собой среду, в которой юридические и 
физические лица могут контактировать между собой по поводу совместной 
деятельности [1, с. 36]. 

Электронный бизнес включает в себя все процессы планирования, цено-
образования, продвижения, исполнения и распространения продуктов и услуг 
через Интернет и Всемирную Сеть. Цель использования компьютеризирован-
ной системы – облегчить жизнь клиентам и удовлетворить их запросы. Элек-
тронный маркетинг выполняет множество важных функций, как для клиентов, 
так и для предпринимателей и бизнесменов. Так, покупатели получают конку-
рентоспособные цены, а предприятия приобретают возможность сократить свои 
операционные расходы. В настоящее время многие предприятия и компании 
перешли на гибридный или полностью электронный формат и предоставляют 
услуги электронного маркетинга и розничных онлайн-магазинов.  

Человеком, «пролившим свет» и сумевшим собрать воедино мировой 
опыт феномена электронного бизнеса, можно считать испанского социолога 
МануэляКастельса. В своих научных трудах М. Кастельс утверждает, что «но-
вая экономика - это, прежде всего, интернет-экономика. Поскольку сам Интер-
нет является средством всемирного обмена информацией, то сетевая экономика 
является всемирной сетью экономических информационных взаимоотношений 
между её участниками» [2, с. 154). 

Эпоха компьютеризации и цифровизации отличается формированием ра-
нее не имевшей место среды обитания – электронной. За сравнительно корот-
кий срок информационно-коммуникационные технологии сумели проникнуть 
фактически во все области профессиональной деятельности и видоизменить их 
«на корню». Значительная доля инноваций выпала на долю экономической 
сферы. Новая высокофункциональная компьютерная техника, усовершенство-
вание процесса развития взаимоотношений между участниками рынка, транс-
формация способов передачи данных – всё это привело к образованию элек-
тронного (сетевого) бизнеса.  

Понятие электронного бизнеса схоже с традиционным понятием бизнеса 
за исключением словесных добавок, конкретизирующих новшества, оправды-
вающие приставку «электронный». При трактовке понятия «электронный биз-
нес» стоит учитывать тройственную природу отношений в рамках сетевого 
бизнеса. Речь идёт о том, что информационные сети по степени взаимодействия 
делят на корпоративные (интранет), деловые партнёрские сети (экстранет) и 
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глобальную сеть (интернет). С учётом этого электронный бизнес можно опре-
делить, как «ведение бизнес-процессов в глобальной сети, интернете, экстране-
те или их комбинации».  

По своей природе электронный бизнес похож на электронную коммер-
цию (e-commerce), но включает в себя гораздо больше, чем операции по по-
купке товаров через Интернет. Функции и услуги в сфере электронного бизне-
са варьируются от разработки интрасетей и экстрасетей до предоставления 
электронных услуг через Интернет поставщиками услуг разного характера. 
Предприятия, организации и индивидуальные предприниматели ведут элек-
тронный бизнес для покупки материалов у других компаний, а также в целях 
сотрудничества по вопросу стимулирования сбыта и проведения совместных 
исследований.  

Структура электронного бизнеса построена на аккумуляции ряда классов 
информационных систем, среди которых: информационная система управления 
ресурсами предприятия; управления взаимодействием с клиентами; сбора, анализа 
и представления бизнес информации; управления информацией и документами на 
предприятия; управления персоналом; управления цепочками поставок.  

Одной из первых зарубежных компаний, связавших свою деятельность с 
электронным бизнесом, является крупнейшая американская компания-
производитель и поставщик IT-сервисов и консалтинговых услуг – IBM 
(International Business Machines). IBM одна из первых употребила термин "элек-
тронный бизнес" в октябре 1997 года, когда запустила тематическую кампанию, 
направленную на устранение путаницы, которую многие потребители испыты-
вали в отношении бизнеса, основанного на Интернете.  

Практика развития и функционирования электронного бизнеса различает-
ся в странах мира определёнными положениями. Представляется целесообраз-
ным дать краткую сравнительную характеристику становления и нынешнего 
состояния электронного бизнеса в России и за рубежом. 

Основные этапы становления и развития электронного бизнеса в России 
на данный момент недостаточно детерминированы, что отчасти связано со 
сложностью получения достоверных статистических данных, а также довольно 
сумбурным и хаотичным скачком популяризации сетевого бизнеса. В России с 
конца 1990-х годов ведением статистики занимались такие организации, как 
Национальная ассоциация участников электронной торговли (НАУЭТ), ТПП 
РФ, КонфОП, Департамент потребительского рынка Правительства Москвы, 
Мининформсвязь МЭРТ, ГД РФ, Oborot.ru, eMarketer, Magazine.ru и т.д. 

Так, на основании данных, представленных на сайте «Magazine.ru», можно 
сделать вывод о том, что за временной промежуток с 1998 г. по 2008 г.  число 
интернет-магазинов увеличилось в среднем на 22,75 % в год. Такой период взят 
неспроста, поскольку именно с 1998 года отсчитывается начало становления и 
наиболее активного развития интернет-магазинов. На него также приходятся 
наивысшие значения темпов прироста (98,99 % – 1999 г., 43,17 % – 2000 г.).  

Следующий период датируется 2008–2010 гг. и характеризуется резким 
упадком электронного бизнеса, что в первую очередь было связано с глобаль-
ным финансовым кризисом. Однако, стоит отметить, что финансовый кризис 
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2008 г., а именно кризис ликвидности, затронул только часть сферы электрон-
ного бизнеса. Больше всех пострадали онлайн-магазины, активно использую-
щие заёмные средства, реализующие дорогостоящие товары и имеющие значи-
тельную долю корпоративных клиентов. 

Наибольшими темпами роста в России характеризовалась онлайн-торговля 
оборудованием, выросшая на 77% в 2008 г., строительными материалами – 68%, 
подарками и цветами – 62%. Также аналитиками DataInsight был составлен рей-
тинг 100 крупнейших интернет-магазинов и маркетплейсов в России. Суммарно 
100 крупнейших онлайн-ритейлеров России доставили за 2019 год 719 миллио-
нов заказов, что почти в 2 раза превышает показатели 2019 года. Объем продаж в 
рублях в сумме по топ-100 вырос на 78% до 2 094 млрд рублей. 

Первое место в России по состоянию на 2020 год занимает универсаль-
ный онлайн-магазин Wildberries.ru, оборот которого составил 413 миллионов 
рублей, а рост - 96%. Второе место - Ozon.ru с оборотом в 197 миллионов руб-
лей и приростом в 144%. На третьем месте расположился магазин электроники 
и техники Citilink с оборотом в 132 миллиона рублей и приростом на 47%. 
Примечательным является тот факт, что 4 магазина из топ-10 являются универ-
сальными, а ещё 4 специализируются только на электронной технике. В общей 
сумме российский С2С-рынок вырос на 87% с оборотом в 1 трлн рублей.  

Теперь стоит обратиться к практике функционирования электронного 
бизнеса в зарубежных странах, в частности в США. 

Реальное начало эволюции электронного бизнеса было положено в 1980-х 
годах, когда использование персональных компьютеров начало расти. Также с 
1975 по 1981 год на рынке появились Microsoft, Apple и IBM, программное 
обеспечение для обработки электронных таблиц и текстов. В 1969 году была 
создана первая компания электронной коммерции Compu Serve, США. По-
скольку Интернета ещё не было, компания предоставляла предприятиям услуги 
совместного использования компьютеров, отправляя данные по телефонным 
линиям (известным как электронный обмен данными, или EDI). 

Следующий этап датируется 1989 годом, когда Тим Бернерс-Ли, британский 
ученый, изобрёл Всемирную паутину (WWW). В этом же году был запущен пер-
вый веб-браузер, который станет толчком для совершения онлайн-покупок. Одной 
из ключевых дат в истории электронного бизнеса США можно по праву считать 
1994-1995 гг. Интернет-рынки начали повсеместно открываться. Сюда вошли од-
ними из первых «Amazon» ДжеффаБезоса (1994), изначально предназначенный 
для продажи книг, и «Auction Web» Пьера Омидьяра, первый сайт онлайн-
аукционов, который вскоре стал известен как «eBay» (1995). 

Говоря о статистических данных, по состоянию на 2017 год по мере сниже-
ния продаж в обычных магазинах глобальные транзакции электронной коммерции 
значительно возросли, принеся 29,267 трлн долларов, в том числе 25,516 трлн 
долларов для транзакций B2B и 3,851 трлн долларов для продаж B2C.  

Примечательным является «процветание» электронного бизнеса в период 
пандемии Коронавируса, из-за которой многие оффлайн магазины были выну-
ждены приостановить свою деятельность. Чтобы покупать предметы первой 
необходимости люди стали делать свой выбор в пользу онлайн-покупок. Со-
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гласно данным индекса розничной торговли США IBM, пандемия ускорила пе-
реход от физических магазинов к цифровым покупкам примерно на пять лет. 

Таким образом, можно сказать, что история что тенденция ведения элек-
тронного бизнеса в Интернете никогда не остановится. На сегодняшний день 
электронный (сетевой) бизнес является неотъемлемой частью международной 
экономической системы, пронизывая как внутренние, так и внешние экономи-
ческие отношения. Появление электронного бизнеса было напрямую связано с 
зарождением «эры» Интернета и Всемирной Сети, появлением специализиро-
ванных информационных баз и систем. Большая часть функционирования элек-
тронного бизнеса приходится на онлайн-магазины и маркетплейсы, главным 
преимуществом которых является относительная лёгкость вступления на рынок 
для предпринимателей и организаций и возможность расширения перечня то-
варов и услуг на выбор покупателя за счёт размытия географических границ.  
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Исследование позволило нам понять основные аспекты и правовое значе-
ние «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года» для раз-
вития России. 
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Уголовное законодательство России имеет долгий путь своего развития. 

Так, в качестве первого уголовного кодекса России принято считать «Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных». Данный нормативно-правовой акт 
имел свое существование в 19 веке. Согласно историческим данным, 15 августа 
1845 года он был утвержден Николаем I, а 1 мая 1846 года он был введен в дей-
ствие. Стоит отметить, что Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных по праву можно считать первым источником уголовного законодательства 
России, поскольку источники, которые существовали до него включали в себя 
несколько отраслей права. В качестве примера обратимся к воинскому артику-
лу Петра I, который считался военно-уголовным кодексом. Настоящий пример 
говорит нам о том, что не было четкого разграничения в праве.  

Говоря о развитии Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 
стоит подчеркнуть, что он просуществовал вплоть до 1917 года, при этом 4 раза 
он подлежал изменениям. Данный нормативный правовой акт являлся основой 
для противостояния уголовным противоправным действиям, кроме того, борол-
ся с общественно-политическими движениями. 

Особое значение для развития российского законодательства повлияло 
правление Николая I. Рассматривая XV том Свода законов Российской империи 
необходимо сказать о том, что в первую очередь он был посвящен уголовному 
законодательству. Так, впервые было определено понятие «преступление», вы-
делены общая и особенная части. Кроме того, были определены формы вины, а 
также выделены виды соучастия в преступлении. Таким образом, ранее суще-
ствовавшее законодательство хоть и затрагивало нормы уголовного права, но 
формальным образом, иначе говоря, не было четкого выделения каждой отрас-
ли права. Именно это и послужило предпосылкой для становления Уложения о 
наказаниях уголовных и исправительных.  

Кроме того, для его составления активно был использован зарубежный 
опыт, а также судебная практика как уголовная, так и административная..  

Так, в 1844 году был подготовлен проект Уложения о наказаниях уголов-
ных и исправительных. Его структуру составляла таблица, которая включала в 
себя три части. К проекту также прилагалась пояснительная записка. 15 августа 
1845 года Николай I утвердил данный нормативно-правовой акт.   

Рассматривая содержание Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных необходимо отметить, что глава 2 содержит в себе разграничения по-
нятий «преступление» и «проступок». Так, согласно статье 1 настоящего зако-
нодательного акта под преступлением принято понимать «Всякое нарушение 
закона, через которое посягает неприкосновенность прав Власти Верховной и 
установленных Ею властей, или же на права и безопасность общества или част-
ных лиц, есть преступление». 2 статья закрепляет, что понимается под проступ-
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ком «Нарушение правил, предписанных для охранения определенных законами 
прав и общественной безопасности или же личной безопасности или пользы, 
именуется проступком». Помимо этого, статья 4 указывает нам на то, что «Пре-
ступлением или проступком признается как само противозаконное деяние, так 
и неисполнение того, что под страхом наказания уголовного или исправитель-
ного законом предписано». Стоит отметить, что в целях разграничения престу-
пления и проступка особое внимание уделялось объекту, на которое было на-
правлено посягательство. Однако четкость объекта все же не была точно опре-
делена, поэтому некоторые проступки были расценены как преступления. Кро-
ме того, чтобы отделить преступление от проступка необходимо было опреде-
лить тяжесть совершаемого деяния.   

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных определяло умыш-
ленный и неумышленный характер совершения преступлений и проступков. 
Кроме того, в ст. 6 не только давалась понятие «умышленное преступление», но 
и определены степени умышленно совершенных деяний. Так, в качестве первой 
степени принято считать деяния, которые были совершены обманным путем, 
вторая же степень предполагает совершение действий в состоянии аффекта. 
В качестве признаков, которые характеризуют деяние как умышленное выде-
ляют умысел, приготовление к совершению преступления, а также момент 
окончания преступления. Случайное или неосторожное деяние принято считать 
неумышленным преступлением. 

Таким образом, выделяется 3 степени преступления, а именно: тяжкое 
преступление, проступок и преступление. Отметим, что данные категории в за-
конодательстве России появились впервые.  

В Уложении 1845 года содержится широкий перечень преступлений и 
проступков, в также меры наказания за каждое из них. Отдельный раздел по-
священы обстоятельствам, которые освобождают лиц от привлечения к ответ-
ственности. 

Исторические данные свидетельствуют о том, что Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных просуществовало вплоть до 1917 года. Анализи-
руя действия данного законодательного акта на всем протяжении его существо-
вания необходимо уделить особое внимание историческим сводкам, которые 
показывают нам следующую динамику обвиняемых в период с 1856 по 1858 гг. 
Так, в 1856 году количество обвиняемых составило 383229, в 1857 году число 
обвиняемых уменьшилось и стало равно 383216, однако в 1858 году наблюда-
ется резкий рост лиц, привлекаемых в качестве обвиняемых, их число было 
равно 404717. Что касается наказаний осужденных, связанных с лишением го-
сударственных прав, то в 1857 г. к таким наказаниям было приговорено 
5558 человек, а в 1858 г. их число увеличилось до 5724. 

Классификация лиц, подвергшихся уголовному наказанию, позволяет 
выявить конкретные классы, на которые были направлены эти суровые формы 
наказания. В 1856 г. число лиц, наказанных за уголовные преступления в 
«прочих сословиях», было в 68,7 раза больше, чем в привилегированных со-
словиях. Это еще раз подтверждает мнение о том, что на вносимые наказания 
влиял классовый и социальный статус обвиняемых, что было четко указано в 



291 

законе посредством реализации уникальной системы параллельных наказаний. 
Закон устанавливал иерархию наказаний, в которой отчетливо отражался со-
словный подход.  

Подводя итоги, хотелось бы добавить, что Уложение о наказаниях уго-
ловных и исполнительных имеет особое значение в уголовном праве России. 
Многие аспекты, которые закреплялись в данном нормативном правовом акте 
послужили предпосылками для существующего на сегодняшний день уголов-
ного законодательства. 
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Современное общество развивается невероятно быстрыми темпами, каж-

дый гражданин имеет множество шансов проявить себя, свои умения и навыки. 
Выразить свои эмоции, чувства и знания граждане выражают в различных 
культурных и научных трудах, гражданский оборот которых регулируется спе-
циальными нормами. Данным направлением занимается ведущий институт 
права интеллектуальной собственности – авторское право, задача которого за-
ключается в защите исключительных (право распоряжаться созданными произ-
ведениями и запрет остальным гражданам пользоваться ими в своих корыстных 
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целях) и личных неимущественных прав (право быть автором произведения, 
указания имени создателя, обнародования произведения). Нормы данного ин-
ститута способствуют тому, чтобы произведения авторов могли увидеть, изу-
чить и использовать другие ученые или творцы, т.е. в совокупности образуют 
необходимый механизм, регулирующий их правомерное использование. Так, 
авторское право регулируется гл. 70 Гражданского Кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК РФ)1. В соответствии со ст.1259 ГК РФ, объектами авторских 
прав выступают произведения литературы, науки, искусства, производные про-
изведения и др. 

В современных условиях стремительно развивающегося рынка объектов 
авторских прав представленный институт является одним из ключевых, по-
скольку наряду с созданием  музыкальных произведений, картин, книг, реклам-
ных компаний, фотографий, программ для ЭВМ, увеличивается число неправо-
мерных пользователей результатов интеллектуальной деятельности (далее – 
РИД). Ситуация осложнилась с возможностью опубликования различных про-
изведений на просторах информационно-коммуникационной сети Интернет. По 
мнению автора, данное обстоятельство способствовало развитию различных 
сфер жизни общества. Любой желающий имеет право разместить свое произве-
дение на любой лицензированной платформе, например, предоставить право на 
чтение своей книги в приложении «Литрес», получая от этого определенный 
доход. Однако это влечет за собой ряд трудностей в защите прав авторов, свя-
занных с копированием произведений и их публикацией вне интересов право-
обладателя. 

В связи с этим возникает резонный вопрос – какой человек не использо-
вал сайты для просмотра кинофильмов или скачивании музыки и книг бесплат-
но? По нашему мнению, ответ на данный вопрос кроется в том, что многие 
граждане нарушают исключительные права авторов не сознательно, в силу сво-
ей неосведомленности о неправомерности своих действий. Ввиду актуальности 
данной проблемы сайт «Анктелог» провел опрос о частоте «потребления» рос-
сиянами пиратского контента. Результаты опроса распределились следующим 
образом: 57 %респондентов используют бесплатный нелицензионный цифро-
вой продукт для просмотра фильмов и сериалов; 53% – для просушивания му-
зыки и чтения книг; 55% – для игр» [1]. Наглядность представленного опроса 
очевидна: более 50% пользователей считают использование РИД на пиратских 
сайтах обыденностью. Поскольку нарушение авторского права было и остается 
частым явлением, частноправовое законодательство предусматривает широкий 
спектр способов защиты, а также сами владельцы произведений используют 
перечень как общих мер защиты, так и специальных, учитывающих особенно-
сти размещения информации в сети Интернет. 

Защита авторских прав в виртуальном пространстве обеспечивается це-
лым комплексом мер, реализующих правовую (юрисдикционные меры защи-
ты); программную и техническую защиту (не юрисдикционные меры защиты). 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): Федеральный закон от 

18.12.2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. 25 декабря.  
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Ст. 1299 ГК РФ определяет технические средства защиты авторских прав, кото-
рыми признаются технологии, технические устройства или их компоненты, 
контролирующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничи-
вающие осуществление действий, которые не разрешены автором или иным 
правообладателем в отношении произведения. Технические средства защиты – 
это электронные устройства, встроенные в цифровые копии и сети для ограни-
чения свободного осуществления пользовательских действий, на которые необ-
ходимо разрешение автора [2, с. 134]. К таким относятся счетчики, коды досту-
па как механического, так и электронного типа. Например, действие Интернет-
активации цифрового ключа при покупке программы для ЭВМ позволяет удо-
стовериться в подлинности данного продукта, при этом исключает возможно-
сти использования данной программы на другом устройстве.  

Рассмотрим техническую защиту более подробно, выделив ряд способов 
обеспечения мер безопасного использования продуктов интеллектуального 
труда: 

1. «TrustedPlatformModule» (далее – TPM) или «доверяемые платформен-
ные модули» – в данном случае собирается вся информация об аппаратных 
(процессоре или жестком диске) и программных (операционной системе) ком-
понентах компьютера. В случае обнаружения нелицензированного контента 
программное обеспечение не позволит пользователю запустить его.  

2. Технология цифровых водяных знаков используется в защите мульти-
медийных работ. Принцип ее работы заключается в наложении цифровых во-
дяных знаков в виде текста или логотипа, позволяющих идентифицировать ав-
тора. 

3. Электронная маркировка. Автоматическое генерирование уникальных 
знаков для отметки каждой копии продукта. 

4. Идентифицируемая метка. В аудио- и видеозаписи встраивают метку, 
не распознаваемую при прослушивании, однако которую легко определить с 
помощью специального детектора.  

5. Отключение возможности копирования с сайта произведений с помо-
щью сочетаний клавиш Ctrl+C или Print-Screen и др. 

В случае «обхода» технических средств защиты в п. 3 ст. 1299 ГК РФ оп-
ределяется право требования автора или правообладателя по своему выбору 
возмещения убытков или выплаты компенсации в соответствии со 
ст. 1301 ГК РФ. Делаем вывод, что юрисдикционные меры защиты оборота 
РИД являются одними из наиболее успешных, поскольку они позволяют не до-
пустить неправомерного воздействия со стороны правонарушителей, предот-
вращая причинения убытков или возникновения иных трудностей [3, с.156]. 

Также отметим, что законодатель в ст. 1252 ГК РФ закрепляет способы 
защиты исключительных прав путем предъявления требований о: 

1. Признании права – к лицу, которое отрицает или иным образом не при-
знает право, нарушая тем самым интересы правообладателя; 

2. Пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; 

3. Возмещении убытков; 
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4. Об изъятии материальных носителей; 
5. Публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием дей-

ствительного правообладателя. 
Изменения в сфере защиты авторских прав в сети «Интернет» привнес  

Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях» (далее – Закон о внесении изменений), который в ст. 2 закрепил 
процессуальной институт предварительных обеспечительных мер1. Принцип 
действия представленного института заключается в подаче правообладателем 
заявления в суд о принятии предварительных мер до предъявления иска. К за-
явлению прикрепляются документы, подтверждающие факт нарушения исклю-
чительных прав автора, а также само право заявителя на данный объект. Подача 
заявления может осуществляться на официальном сайте в сети Интернет, и со-
провождаться подписанием электронной квалифицированной подписью. Суд 
после рассмотрения заявления выносит определение по делу, которое в после-
дующем направляется правообладателем в Роскомнадзор. В свою очередь, по-
следний принимает меры по блокировке доступа к нелегальному контенту.  

Стоит отметить, что Закон о внесении изменений обладает как опреде-
ленными достоинствами, так и недостатками. Автор отмечает его положитель-
ный результат в виде сформировавшегося механизма оперативного взаимодей-
ствия правообладателя и информационных посредников в сфере охраны автор-
ских прав в сети «Интернет», значительного снижения расходов на борьбу с не-
законной публикацией объектов интеллектуальных прав. Вместе с тем Закон не 
приводит четкого определения понятия «информационный посредник», что 
свидетельствует о возможности широкого толкования понятия и потенциаль-
ной опасности привлечения к ответственности широкого круга лиц, порой не 
являющихся нарушителями (например, провайдера или создателя поискового 
сайта). 

В завершении хочется отметить, что кроме рассмотренных в данной ста-
тье способов защиты авторских прав в сети «Интернет», существует и множе-
ство иных, однако существует ряд вопросов, неурегулированных действующим 
законодательством. Это связано с тем, что, Интернет-пространство выходит за 
рамки одного государства, на его «просторах» коммуницируют люди со всего 
мира, поэтому автору видится необходимым урегулировать взаимодействие 
между различными странами в сети Интернет. Также в большинстве своем про-
блема защиты заключается в невозможности определения правонарушителя, 
поскольку злоумышленники используют различные способы скрытия своих 
данных или местонахождения, поэтому требуется разработка более совершен-
ных мер по их идентификации. По мнению авторов, одним из эффективных 

                                                           
1О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях: 
Федеральный закон от 02.07.20013 г. № 187-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. 08 
июля.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/
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способов защиты может оказаться формирование у граждан культуры исполь-
зования РИД. В настоящее время стоит уделить внимание правоприменитель-
ной практике и определить главные причины, приводящие к таким правонару-
шениям. Только синтезированный теоретико-прикладной подход позволит 
сформировать пути их устранения. 
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Защита прав и свобод гражданина и человека – это государственная обя-
занность, которая чётко закреплена в Конституции Российской Федерации ста-
тье 46 [1]. Полномочия на защиту возложены на правоохранительные органы. 

Правоохранительная деятельность — это деятельность государства, кото-
рую осуществляют специально уполномоченные органы с целью охраны права, 
путем применения юридических мер воздействия, при этом обязательно со-
блюдая установленный законом порядок. Можно сказать, что такая деятель-
ность является основной и относится к компетенции правоохранительных орга-
нов [3]. Правоохранительная деятельность охраняет права и законные интересы 
граждан, контролирует выполнение своих обязанностей определенными орга-
нами, что, собственно говоря, и является ее главной целью. 

Правоохранительная деятельность основана на федеральном законода-
тельстве, за исполнением которого следит управляющая система организации 
общества и государства. Данная система  строится на принципе выборности 
только тех должностных лиц, которые удовлетворяют строгим требованиям.  

Сложность формирования целостной структуры правоохранительной сис-
темы обуславливается тем, что определить степень участия лиц в расследова-
нии, пресечении правонарушений, практически невозможно. Главная характе-
ристика правоохранительной деятельности - многообразие целей. Можно выде-
лить и другие задачи: защита прав, свобод и интересов человека и гражданина; 
законное исполнение актов об исполнительном производстве; справедливость 
наказания; своевременное предотвращение преступлений; воспитание граждан, 
основанное на неукоснительном соблюдении Конституции и законодательства 
России [2, с.34]. Существование такой деятельности в государстве является не-
обходимым, ведь благодаря её целям и задачам осуществляется конституцион-
ный контроль; правосудие и организационное обеспечение деятельности судов; 
прокурорский надзор и т.д. [4].  

Если правоохранительная система не будет обеспечена функционалом, 
оперативно реагирующим на различные изменения, связанные с её деятель-
ность, то будут происходить сбои, что значительно затруднит выполнение ос-
новных задач, а значит правоохранительные органы будут бесполезны в своей 
деятельности. Правоохранительную систему нужно улучшать, ведь характер 
преступлений усложняется, умения преступника растут, что в значительной 
степени связано с быстрым развитием научно-технического прогресса. 

В современной жизни значительную роль сыграла возможность опреде-
ления местоположения преступника по номеру телефона, IP-адресу компьюте-
ра, а также практика применения видеозаписи. Одним из наиболее прогрессив-
ных методов в настоящее время стал биометрический метод, который подразу-
мевает распознавание и идентификацию людей.  

В связи с глобализацией, которая активно набирает темпы роста, свобо-
дой перемещения, международная преступность растет, развивая международ-
ное сотрудничество. Если система правоохранительных органов не будет со-
вершенствоваться, продолжит использовать привычные, но в значительной сте-
пени устаревшие методы работы, то она не будет справляться с большим чис-
лом правонарушений более высокого порядка.  
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В современном, постоянно меняющемся мире возрастает роль органов, 
осуществляющих правоохранительную деятельность [5, с.125]. Существует не-
обходимость развития взаимоотношений с иностранными структурами, приме-
нения новых научно-технических разработок, специальных тактик и приёмов, 
которые нацелены на улучшение работы правоохранительных органов. 

Становится наиболее заметной работа государственных органов и него-
сударственных организаций. Они взаимодополняют друг друга, разделяют пол-
номочия и стабилизируют государственную систему. Государство подразуме-
вает под собой существование единого механизма, самосовершенствующуюся 
систему, работающую слаженно и без перебоев. Без соответствующей уровню 
современного развития социальной жизни системы правоохранительных орга-
нов не представляется возможным развитие государства. Сегодняшний день 
требует ускорения темпов их совершенствования с учетом масштабности задач, 
которые перед ней открываются. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные аспекты 

установления признаков состава убийства, совершенного при превышении пре-
делов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ), предлагаются пути их реше-
ния. Особое внимание уделяется роли суда в оценке обстоятельств дела и при-
нятии правильного решения в таких ситуациях. Исследование подчеркивает 
важность данной темы в настоящее время, где подобные ситуации все чаще 
имеют место. В связи с этим, разработка и внедрение новых подходов к реше-
нию означенной проблемы является важной и неотложной задачей уголовно-
правовой науки.  

Ключевые слова: необходимая оборона, пределы необходимой обороны, 
превышение пределов необходимой обороны, убийство, оценка обстоятельств 
дела, общественная опасность. 

 
По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2022 го-

ду по ч. 1 ст. 108 УК РФ было осуждено 214 человек и оправдано 2 человека 
[1]. Данная ситуация вызвана обвинительным уклоном по указанной катего-
рии дел. В основу обвинительных приговоров ложится сам факт причинения 
тяжких последствий посягающему [2, c. 69]. А суды, обосновывая свою пози-
цию, ссылаются на возможность обороняющегося предотвратить или исполь-
зовать более мягкие средства защиты. 

Отметим, что из-за некорректного установления субъективных призна-
ков рассматриваемого состава преступления совершаются ошибки в квали-
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фикации, которые негативно сказываются на лице, в отношении которого 
вынесен приговор. 

Учитывая предмет нашего исследования, целесообразно разобрать состав 
убийства, совершенного при превышении пределов необходимой обороны. По 
мнению В.В. Сверчкова, объектом является жизнь человека. Объективная сто-
рона выражена деянием в форме активного поведения. Субъект – общий. Субъ-
ективная сторона характеризуется виной в форме умысла [3, c, 32]. 

Принимая во внимание оценочный характер превышения пределов необ-
ходимой обороны, стоит выделить ряд проблем, возникающих в процессе уста-
новления как объективных, так и субъективных признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ.    

Во-первых, в условиях роста преступности важным является рассмотре-
ние личностных факторов, присущих обвиняемому. Специалисты должны 
сконцентрировать внимание на личности совершившего преступление, что 
прямым образом будет влиять на индивидуализацию ответственности [4]. Ана-
лиз социальных свойств личности сводится к получению характеристики ви-
новного по месту жительства, работы, что содержится в большинстве пригово-
ров [5]. Так, возможность правильно определить мотив, конечную цель и эмо-
циональное состояние существенно снижается, если не оценить, например, об-
раз жизни, привычки, психологический облик, личностные качества субъекта, 
которые, как показывает практика, зачастую не устанавливаются. Более того, 
социальный облик подсудимого до совершения преступления и процесс его 
нравственного формирования напрямую влияют на назначение наказания. 

В таком случае целесообразным видится рассматривать преступника в 
трех аспектах. Сначала как субъекта общества, где ценностью являются его 
права и свободы. Далее, как преступника, где важным является установление 
справедливости с помощью привлечения к соразмерному наказанию. И нако-
нец, как объект исправления, ведь цель любого наказания – исправление осуж-
денного. Таким образом, благодаря более тщательному анализу характеристики 
личности будут достигнуты цели назначения наказания. 

Во-вторых, часто возникают сложности с отграничением убийства, со-
вершенного при превышении пределов необходимой обороны от такого при-
вилегированного состава преступления как убийство, совершенное в состоя-
нии аффекта. Интересным видится рассмотреть следующий случай. Девушка 
в ходе сопротивления посягательству нанесла ножевое ранение мужчине, ко-
торый пытался ее изнасиловать. В результате наступила смерть нападающего 
от потери крови. В ходе расследования возникли проблемы с квалификацией 
дела, а именно: действия обвиняемой были инкриминированы по ст. 107 УК 
РФ, а через два года суд оправдал девушку в связи с отсутствием состава 
преступления [6]. 

Целесообразно выяснить, почему возникают трудности в разграничении 
данных привилегированных составов преступления, ведь обе ситуации вызваны 
общественно опасным посягательством. Решающим здесь является такой при-
знак субъективной стороны как цель. В первом случае это – защита от посяга-
тельства, а во втором случае используются иные цели, которые состояние необ-
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ходимой обороны не создают. Да, убийство при превышении пределов необхо-
димой обороны не совершается в спокойном и хладнокровном состоянии, но 
такой признак, как сильное душевное волнение, здесь не будет обязательным1.  

Полагаем, что проблема состава убийства, совершенного при превыше-
нии пределов необходимой обороны, не ограничивается вопросами установле-
ния субъективных признаков. Так, например, считаем, что, если вред, незави-
симо от его последствий, причиняется двум и более лицам, это деяние пред-
ставляет повышенную общественную опасность и должно иметь соответст-
вующую уголовно-правовую оценку. Ввиду отсутствия нормы в уголовном за-
коне, регулирующей данные уголовные правоотношения, такие деяния квали-
фицируются по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что является ошибочным, учитывая 
особенности рассматриваемого нами состава убийства. (См. Определение Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
по делу №25-002-12)2. В приведенном примере из судебной практики указанная 
нами ситуация привела к переквалификации на ч. 1 ст. 108 УК РФ. Однако дан-
ная статья предусматривает ответственность и соответствующее наказание за 
убийство одного лица, без квалифицирующих признаков. В этой связи предла-
гаем дополнить ст. 108 УК РФ частью 3, которую следует изложить в следую-
щей редакции: «Убийство двух и более лиц, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны или превышении мер, необходимых для за-
держания лица, совершившего преступление, – наказывается лишением свобо-
ды на срок до четырех лет». Данное предложение уже находило поддержку в 
науке уголовного права [7].   

Проблему представляет и то, что суды зачастую из-за несоразмерности 
средств защиты обороняющегося квалифицируют деяние не только как совер-
шенное при превышении пределов необходимой обороны, но и как простое 
убийство, назначая наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ. (См. приговор Орджони-
кидзевского районного суда г. Перми от 29 июля 2015 года). Президиум Вер-
ховного Суда РФ в одном из обзоров судебной практики отметил, что в указан-
ном деле «судом не приняты во внимание положения уголовного закона о не-
обходимой обороне и превышении ее пределов, указывающие, что несоразмер-
ность средств защиты интенсивности нападения характерна именно для пре-
вышения пределов необходимой обороны». В связи с этим была произведена 
переквалификация на ч. 1 ст. 108 УК РФ3.  

                                                           
1 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление: постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 (ред. от 31.05.2022) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.06.2023). 

2 Архив Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 2002. Дело №25-002-12. 

3Обзор практики применения судами положений главы 8 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации об обстоятельствах, исключающих преступность деяния (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 22.05.2019) [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 20.06.2023). 



301 

Таким образом, правила о несоразмерности не могут служить основанием 
для привлечения к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 108 УК РФ, так как 
данный признак объективной стороны свойственен только составам, связанным 
с превышением пределов необходимой обороны, учитывая, что имеет место от-
ражение общественно опасного состояния. Это позволит более точно квалифи-
цировать преступления и отграничить рассматриваемое нами убийство от дру-
гих смежных составов. Кроме того, в данной ситуации целесообразным видится 
не сводить рассмотрение личности обороняющегося к оценке ее общественной 
опасности. В противном случае возникает риск возвращения к теории «опасно-
го состояния», значительно сужаются возможности оценки личностных свойств 
виновного, проявляется обвинительный уклон в назначении наказания и, как 
результат, нарушаются принципы гуманизма и справедливости. 

Для успешного решения рассмотренных проблем предлагается дополнить 
ст. 37 УК РФ новой частью и изложить ее следующим образом: «При примене-
нии положений настоящей статьи учитывается личность лица, находящегося в 
состоянии необходимой обороны и личность лица, которое превысило пределы 
необходимой обороны». 

Таким образом, нами было установлено, что решение проблем, возни-
кающих при квалификации убийства, совершенного при превышении пределов 
необходимой обороны, имеет преимущественно прикладной характер. Необхо-
димо уделять внимание установлению субъективных и объективных признаков 
данного состава преступления. Для верной квалификации стоит усовершенст-
вовать нормы уголовного закона путем внедрения новых и осмысления имею-
щихся установлений и привести к единообразию судебную практику. 
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