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Статья рассматривает роль правового активизма в защите прав человека и развитии 

гражданского общества в России. Освещаются вызовы, с которыми сталкиваются правовые 

активисты в России, и подчеркивается их важность несмотря на ограничения. Авторы призывают 

к укреплению роли правового активизма и поиску решений для преодоления вызовов, с которыми 

сталкиваются правовые активисты в современной российской действительности. 

Ключевые слова: Правовой активизм, гражданское общество, защита прав человека, 

развитие гражданского общества, перспективы, борьба с правовым активизмом, последствия 

борьбы с правовым активизмом. 
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The article examines the role of legal activism in the protection of human rights and the development 

of civil society in Russia. It highlights the challenges faced by legal activists in Russia and emphasizes their 

importance despite their limitations. The authors call for strengthening the role of legal activism and finding 

solutions to overcome the challenges faced by legal activists in today's Russian reality. 

Key words: Legal activism, civil society, protection of human rights, development of civil society, 

perspectives, combating legal activism, consequences of combating legal activism. 

 

Правовой активизм - это использование правовых средств и институтов для достижения 

социально-политических изменений, преследуя цели, связанные с защитой прав и свобод граждан, 

борьбой за равенство, справедливость и устранение несправедливости в обществе. 

Правовой активизм может иметь различные формы и применяться в разных контекстах. 

Например, активисты могут обращаться в суд для защиты своих прав, обращаться в суды и другие 

инстанции с групповыми обращениями, обращаться в судебные инстанции от широкого круга лиц, 

например, потребителей, собирать петиции, проводить публичные кампании, организовывать 

забастовки, лоббировать для защиты прав тех лиц, чьи права были нарушены, бороться за 

социальную справедливость, защищать окружающую среду, протестовать против спорных норм 

права или добиваться изменений в политической системе государства [3]. 

Правовой активизм может быть использован в отношении различных вопросов, таких как: 

права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, на свободу мысли, совести и выражения, 

вероисповедания и проявления религиозных или иных убеждений, на свободу мирных собраний и 

ассоциаций, защита прав на справедливое судебное разбирательство и других основополагающих 

прав человека. Он может быть направлен как на национальном, так и на международном уровне. 

В рамках понятия «правовой активизм» можно выделить несколько уровней, в зависимости от 

характера деятельности и методов действий: 
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- Индивидуальный правовой активизм 

Это деятельность отдельных граждан, которые используют правовые инструменты и 

механизмы для защиты своих прав или прав других людей. Часто используют СМИ для привлечения 

общественного внимания к незаконным действиям и нарушениям прав. Может включать публикацию 

статей, исследований, интервью в телевизионных и радио-эфирах, использование социальных сетей и 

блогов. 

- Групповой правовой активизм 

Это деятельность групп или организаций, которые используют правовые средства для защиты 

интересов определенных групп людей. Также могут использовать медийный путь для достижения 

своих целей. 

- Структурный правовой активизм 

Это деятельность, направленная на изменение законодательства, правовых норм и 

институциональных процедур, с целью повышения защиты прав и свобод граждан. 

В Российской Федерации наблюдаются определенные ограничения и давление на правовой 

активизм. Точные мотивы российского правительства в отношении оказания сопротивления 

правовому активизму могут быть сложными и многогранными. В России были приняты законы, 

которые ограничивают деятельность некоммерческих организаций, таких как организаций, 

занимающихся правозащитной деятельностью или защитой интересов граждан. Некоторые из этих 

законов вводят ограничения на иностранное финансирование, расширяют понятие «иностранного 

агента», устанавливают обязательную регистрацию и отчетность организаций и допускают 

возможность дискриминационных проверок и наказаний за нарушения. Также в России наблюдается 

преследование правозащитников, активистов, адвокатов и журналистов, включающее аресты, 

судебные преследования, угрозы и насилие [4]. Это может создавать атмосферу страха и 

неуверенности. Часто преследуют тех правозащитников, что используют для достижения своих целей 

публичное пространство и медийное поле, активно выражают свою позицию в социальных сетях, 

ведут блоги, снимают видеосюжеты. 

С ограничениями и давлениями столкнулся Беньяш Михаил Михайлович
[1]

, практикующий 

индивидуальный правовой активизм, в прошлом имевший статус адвоката. Вел личный блог, число 

подписчиков которого насчитывало в общей сумме более 50 тысяч, в котором рассказывал об 

адвокатуре, представлял образовательный контент, такой как разъяснение правовых терминов, 

процедур и процессов, обзор изменений в законодательстве, обзор действующих судебных решений, 

давал практические рекомендации по взаимодействию с российской правовой системой. Поводом для 

лишения статуса адвоката, стали его публикации в личном блоге – по мнению Министерства 

юстиции России, они были направлены на «рост социальной напряженности» в стране, также 

Беньяша признали иностранным агентом. 

С ограничениями столкнулись и те, кто практиковал групповой правовой активизм. 

Общественное объединение «Клуб Патриот», публиковавшие свои сюжеты в видеохостинге 

YouTube, суммарное число подписчиков - 150 тысяч человек [2]. Своей целью общественное 

объединение ставило также образовательный контент. «Научим защищать права потребителя, 

общаться с полицией, охраной», -  и, - «Учим магазины, рестораны, банки, полицию, ЧОП и охрану 

работать по закону», - именно так клуб описал свою деятельность. Объединение предоставляло 

правовую консультацию потребителям, посредством видеороликов в сети Интернет, помогала им 

разобраться в их правах и обязанностях, а также в процедурах защиты прав потребителей. Выявляла 

нарушения прав потребителей, обращалась с жалобами в органы Роспотребнадзора. Однако, 

основатель организации Александр подвергся уголовному преследованию. Защитник Александра 

указывал на то, что дело призвано запугать всех, кто руководствуется федеральным законом «О 

защите прав потребителей», а равно всех тех, кто критикует деятельность органов Роспотребнадзора 

и полиции. Именно за критику органов государственной власти  Александр, по мнению его 

защитника, зрителей и других экспертов, подвергся уголовному преследованию [1]. 

Структурный правовой активизм, пострадал больше всех. Старейшие правозащитные 

организации России были ликвидированы [5]. 

Подобные меры, ограничения и давление может быть связано с тем, что правовой активизм 

часто ассоциируется с бурной протестной деятельностью. Правительство может видеть правовой 

активизм как угрозу политической стабильности и контроля над обществом. Оно может опасаться, 

гражданских акций и других форм правового активизма, которые могут привести к потере контроля 

над ситуацией и угрожать текущей политической обстановке.  
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Государство воспринимает правовой активизм, как угрозу политической стабильности, тем 

самым определяет общее настроение к правовым активистам. Подобное отношение к правовому 

активизму со стороны государства, приравнивает любые попытки защиты своих прав и законных 

интересов к деструктивному поведению в глазах других членов общества и в глазах 

правоохранительных органов. Борьба с правовым активизмом может привести к ухудшению 

правовой системы и правоприменительных практик, так как правительство или другие структуры 

могут использовать неправомерные методы, чтобы противостоять правовому активизму. А это может 

спровоцировать потерю доверия граждан к властям. Это может создавать напряжение в обществе, 

усиливать социальную нестабильность и углублять разногласия между гражданами и властями.  

Не стоит и забывать о том, что правовой активизм является формой деятельности 

гражданского общества. Ограничение и борьба с правовым активизмом, это и борьба с гражданским 

обществом. Некоторые институты, созданные гражданами для защиты своих интересов, в рамках 

гражданского общества, незаменимы для государства. Гражданское общество - это совокупность 

независимых организаций, которые могут оказывать поддержку и помощь правительству. Они могут 

помочь государству в различных областях, например: в обеспечении социальной защиты и помощи 

нуждающимся слоям населения, в сборе и распределении гуманитарной помощи, в поддержке 

экономических и социальных реформ. Таким образом, гражданское общество может значительно 

помочь государству в решении важных вопросов. 

Борьба с гражданским обществом и правовым активизмом может приводить к ограничению 

свободы выражения, мнения, собраний и объединений, что противоречит принципам 

демократического общества и нарушает права граждан на свободу и участие в общественной жизни. 

Гражданское общество и правовой активизм выполняют роль контроля деятельности правительства и 

государственных органов. Борьба с ними может привести к ослаблению этих механизмов, что может 

способствовать коррупции, злоупотреблениям властью и нарушениям прав граждан. Контроль 

общества может включать анализ действий правительства, обнаружение и раскрытие коррупционных 

схем, а также возможность обратиться в суд или другие инстанции в случае нарушений прав. 

Контроль со стороны граждан способствует установлению ответственности правительства 

перед обществом. Это может включать оценку деятельности правительства, требование отчетности о 

результатах работы и принятие мер, если правительство не соответствует ожиданиям граждан. Это 

способствует укреплению доверия между правительством и обществом. Открытость, прозрачность и 

учет мнения граждан способствуют лучшему взаимодействию между правительством и обществом, а 

также помогают предотвращать конфликты и напряженность. 

Без контроля со стороны граждан правительство может ограничивать свободы и права 

граждан, такие как свобода выражения, свобода вероисповедания, право на справедливое судебное 

разбирательство, право на равенство. Это может привести к нарушению основных принципов 

демократического общества и ущемлению прав граждан. Ограничения свободы слова приводит к 

безнаказанности и злоупотреблении властью, а это создаёт серьёзные неполадки в системе 

управления.  

В современной России роль правового активизма оказывается важным фактором в защите 

прав человека и развитии гражданского общества. Активное участие граждан в контроле 

деятельности правительства и осуществление правовой защиты прав человека является 

неотъемлемой частью современного демократического общества. Правовой активизм способствует 

повышению осведомленности граждан о своих правах, формированию гражданской и правовой 

культуры, а также поддержанию ответственности правительства перед обществом. Благодаря 

правовому активизму, гражданское общество может стать более влиятельным и эффективным 

институтом, способным влиять на процессы принятия решений и улучшать качество управления. 

Однако, все описанное выше также указывает на ряд вызовов, с которыми сталкиваются правовые 

активисты в России, таких как ограничения свободы выражения, судебных преследований и давления 

со стороны властей. Это подчеркивает важность сохранения и защиты прав граждан на свободу 

выражения, мирные собрания и другие формы правового активизма. Поддержка и развитие правового 

активизма являются важными аспектами развития демократических институтов и обеспечения 

защиты прав и свобод граждан и благополучия России. 
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Для достижения гармоничного развития несовершеннолетний ребенок должен расти в 

атмосфере любви и добра, в полноценной семье и с близкими людьми. Обязанность взрослого - 

подготовить его к самостоятельной жизни и помочь ему стать полноправным членом общества[1]. 

Юридический термин «ребенок» охватывает особую социальную группу, в которую входят 

лица в возрасте до 18 лет. В силу неполной дееспособности дети находятся в объективно неравном 

положении по сравнению с другими гражданами, так как они зависимыми от взрослых. Права лиц, не 

достигших совершеннолетия, признаются международным правом, в первую очередь его 

конституциями.  

Безусловно, важнейшее значение имеет Конституция Российской Федерации, которая исходит 

из того, что соблюдение и защита прав ребенка это обязанность государства.  

 Конвенция о правах ребенка выделяет некоторые аспекты, которые включают в себя 

следующие положения: 
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 а) Права детей отличаются от их основных потребностей. У ребенка есть потребность в  

воспитании и  в счастливой семье или любви.  

б) Права ребенка ограничены мерами, предусмотренными законом и необходимыми в 

демократическом обществе для обеспечения интересов государственной безопасности, 

общественного порядка и предотвращения преступности, охраны здоровья и защиты прав и свобод 

других лиц; право на защиту от пыток, бесчеловечного обращения и жестокого обращения с детьми; 

право на защиту от жестокого обращения с детьми; не должны ограничиваться унижающим 

достоинство обращением и наказанием, а также защитой от рабства и принудительного труда;  

c) Если несовершеннолетние имеют на это право, это означает, что должны быть 

предусмотрены процедуры для предъявления требования к несовершеннолетнему: иметь право 

означает, что они могут иметь возможность подать иск [4].  

В семейном и гражданском праве права несовершеннолетних подразделяются на 

имущественные права и личные неимущественные права. Следует отметить, что личные 

неимущественные формируются на основе выгод, которые лишены экономического содержания, 

тесно связаны с личностью и имеют основания для возникновения и прекращения.  

Например, в зависимости от целесообразности различают личные неимущественные права 

ребенка, направленные на: 

 а) индивидуализацию личности; 

 б) обеспечение физической неприкосновенности личности;  

в) неприкосновенность внутреннего мира индивида и его интересов[3]. 

Несовершеннолетнему также принадлежит право быть носителем имущественных прав, т.е. 

пользоваться материальными благами, необходимыми для удовлетворения его материальных и 

духовных потребностей. 

 Особенностью этих прав является то, что частные права регулируются не только семейным, 

но и гражданским законодательством.  

Права собственности осуществляются через законного представителя. Исключением 

являются субъективные имущественные права в сфере семейных отношений, которые не подлежат 

передаче в силу личных отношений их владельцев и поэтому характеризуются отсутствием 

отношений правопреемства[2]. 

Применительно к несовершеннолетним следует отметить, что реализация ими некоторых 

основных конституционных прав (в частности, таких социальных прав, как право на жилище, права 

детей-инвалидов и  детей-мигрантов) предполагает участие правоприменительных органов в этих 

правоотношениях, должностных лиц и иных уполномоченных субъектов. С этим связано и 

отличие правового статуса несовершеннолетнего как субъекта-правореализатора и иного участника 

правореализации, т.е. физического лица и уполномоченного субъекта конкретного правоотношения. 

Например, право получения ребенком-инвалидом пенсии предполагает участие органов социального 

обеспечения, т.е. субъект реализующий свои права - это несовершеннолетний, а участник  -  орган 

социального обеспечения. 

На каждом этапе развития ребенок получает новые права и обязанности. Как-будто ребенок 

поднимается по правовой лестнице: с каждой ступенью развития у него появляются новые 

возможности, опыт, а вместе с ним и новые права, обязанности и ответственность.  

С момента рождения ребенок имеет право на имя, гражданство, проживание и воспитание в 

семье, насколько это возможно, знать и жить с родителями (если это не противоречит интересам 

ребенка), родителями или суррогатами (родственниками, законными опекунами, Администрации 

образовательных учреждений), уважать честь и достоинство, защищать права и законные интересы 

родителей, суррогатов, органов опеки, попечительства, Комиссии по защите молодежи и Комиссии 

по защите несовершеннолетних, защищать права и законные интересы родителей, которых они 

замещают, осуществлять опекунство, защищать их права через прокуратуру, суд (через родителей 

или других законных представителей); 

С 6 лет ребенок вправе самостоятельно совершать: мелкие бытовые сделки, свободно 

распоряжаться денежными средствами для своих собственных нужд. 

С 10 лет учитывается мнение ребенка при решении проблемы в семье, а также при 

усыновлении. В правоохранительных органах, в суде; быть услышанным в ходе судебного или 

административного разбирательства; дать согласие на изменение своего имени, фамилии, выбора 

места жительства при разводе родителей, для того, чтобы иметь право на получение разрешения на 

изменение своего имени, фамилии, места жительства; Лишить или восстановить родительские права, 

разрешить усыновление, передать в приемную семью. 



8 

 

С 14 лет уже добавляются права: самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав; 

требовать отмены усыновления; давать согласие на изменение своего гражданства; требовать 

установления отцовства для ребенка в суде; в свободное от учебы время с согласия одного из 

родителей работать, но не более 4 часов с легкими условиями труда; а также участвовать в 

молодежном сообществе. 

С 15 лет у ребенка добавляется возможность работать в неделю на льготных условиях, не 

более 24 часов в соответствии с трудовым законодательством. 

С 16 лет добавляются права: вступать в брак по уважительным причинам и с разрешения 

местного самоуправления; водить мопед, ездить по дорогам, учиться водить автомобиль; быть 

признанным полностью действующим, т.е. в случае заключения трудового договора или 

предпринимательской деятельности органом опеки и попечительства (с согласия родителей) или 

судом, все права, которые могут быть предоставлены: Получение прав совершеннолетнего 

(эмансипация). 

В возрасте 18 лет человек становится совершеннолетним, то есть он может сам своими 

действиями иметь и приобретать для себя все права и обязанности, а также нести полную 

самостоятельную ответственность за свои действия. 

При оценке правового статуса ребенка учитывается также его гражданство. Правда в связи с 

отсутствием у несовершеннолетнего политических прав, вопрос гражданства уходит на второй план 

Показатели демократизации государства сегодня указывают на обеспечение прав человека 

всех возрастов, в том числе детей. Исходя из этого, совершенствование этого направления 

деятельности является важной задачей российского государства. 

Таким образом, каждый ребенок должен знать свои права и обязанности, чтобы с легкостью 

использовать их в нужной для него ситуации. Как мы выяснили, существует две основные 

классификации прав ребенка: имущественные и личные неимущественные. 

В законодательстве показаны основные права ребенка: право на жизнь и здоровое развитие, 

право на имя, право на гражданство, право знать своих родителей, право заботиться о родителях и 

жить с ними, права и обязанности родителей по отношению к детям. 

Тем не менее до 18 лет ребенок оказывается в уязвимом и слабом постоянии и зависит от 

взрослых окружающих его. 
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В статье исследуются виды избирательных систем и представлена их характеристика. 

Определяется, что наиболее оптимальными являются смешанные и полупропорциональные 

избирательные системы, которые допускают свободное и равное участие как партийных, так и 

независимых кандидатов. Делается вывод о необходимости классификации избирательных систем 

не по традиционным основаниям, а в зависимости от того, в каких округах проводятся выборы и по 

каким методикам замещаются мандаты на выборах. 
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Как правило, формирование всех уровней органов власти в демократических государствах 

происходят благодаря выборам. Итоги голосования зависят от количества голосов, выбравших того 

или иного кандидата, той или иной партии на определенную должность. Можно сказать, что 

избирательная система понимается, как алгоритм конвертирования голосов избирателей в мандаты. 

Если победителем в округе может быть только один кандидат (например, при избрании президента), 

то избирательная система должна предусмотреть условия для его единоличного определения. 

Избирательная система, по своей сути, считается частью межотраслевого института порядка 

принятия коллективного решения, состоящего из математических правил, зафиксированных в 

законодательстве. 

Классификация избирательной системы: мажоритарные системы, пропорциональные 

системы, полупропорциональные системы и смешанные системы. При этом можно отметить, что 

такая классификация носит условный характер, так как развитие науки привело к созданию большого 

числа гибридных разновидностей. Мнoгие мажoритарные системы имеют черты пропорциональных, 

а ряд прoпорциoнальных – черты мажоритарных. Более оправданно говорить о системах выборов по 

одномандатным округам, по партийным спискам, по многомандатным округам и комбинированных 

методиках.  

Каждый метод имеет свой характер и чем-то отличается друг от друга. Однако есть схожесть: 

три способа голосования. Категорический вотум – избиратель голосует только за одного кандидата 

(партию). При одобрительном вотуме он наделен несколькими голосами. При преференциальном 

вотуме он определяет последовательность кандидатов (партий) по степени их предпочтения. 

Кроме того, во всех системах может предусматриваться проведение второго (или 

последующих) туров, возможность проведения выборов не в одном, а в нескольких избирательных 

округах. Разновидностей мажоритарных и пропорциональных систем – несколько сотен. 

Мажоритарные системы. На выборах, проводимых по данной системе, конкурируют 

кандидаты в индивидуальном качестве. Мажоритарные системы – самые простые в использовании, 

наиболее понятные избирателю: избиратель, как правило, имеет один голос и отдает его за 

определенного кандидата. Обычно такая система используется в одномандатных округах. 

Выделяют следующие разновидности мажоритарной системы: системы абсолютного, 

относительного или квалифицированного большинства 

Мажоритарная система абсолютного большинства. На выборах, проводимых по данной 

системе, избранным признается кандидат, который получит абсолютное большинство голосов 

избирателей (то есть 50 % плюс один голос). Данная система имеет разновидности в зависимости от 

того, как определяется большинство голосов: от числа зарегистрированных избирателей, от числа 

избирателей, явившихся на избирательные участки, от числа проголосовавших избирателей, чьи 

избирательные бюллетени были признаны действительными. 

Не исключена ситуация, когда победитель не будет выбран, в этом случае проходит второй 

тур между кандидатами, как правило, получившими большинство голосов в первом туре. Иногда 

второй тур голосования может не предусмaтриваться, в этом случае назначаются повторные выборы. 



10 

 

Так, на выборах народных депутатов РСФСР для избрания кандидату требовалось получить более 

половины голосов от числа зарегистрировaнных избирателей, в противном случае назначaлись 

повторные выборы. 

Использование преференциального (альтернативного) голосования также устраняет 

необходимость проведения второго тура. Смысл метода заключается в том, что избиратель 

рaнжирует кандидатов в бюллетене от нaиболее желаемых к менее предпочтительным. 

В современном мире одобрительный вотум редко используется на выборах по 

одномандатным округам. Обычно он имеет место на безальтернативных выборах, на которых 

избиратели могут голосовать не только за, но и против конкретного кaндидата. 

Мажоритарная система относительного большинства. Данная система наиболее проста в 

использовании и, как правило, устраняет вероятность проведения второго тура, поскольку 

победителю для избрания необходимо получить простое большинство голосов, то есть хотя бы на 

один голос больше, чем у кого-либо из его конкурентов (применяется принцип «победитель – 

первый, пришедший к финишу» – first past the post). 

Мажоритарные системы позволяют участвовать в избирательном процессе как партийным, 

так и независимым кандидатам. Однако на таких выборах большое значение имеет «нарезка» 

округов. Для победы кандидату в одномандатном округе вполне хватит даже 20 % голосов, 

следовательно, 80 % остальных голосов избирателей «потеряются» (неучтенные голоса). 

Необходимо также сказать, что использовании мажоритарной системы на выборах депутатов 

парламента допустимы ситуации, когда большинство мест получает партия, проигравшая по числу 

голосов избирателей. 

Пропорциональные системы. На выборах, проводимых по пропорциональной избирательной 

системе, участвуют партии, выдвигающие списки кандидатов. Таким образом, кандидаты в 

индивидуальном качестве на таких выборах не участвуют. Выборы по партийным спискам проходят 

либо по нескольким территориальным округам, либо в едином округе. Избиратель голосует за ту или 

иную партию. Партии, допущенные к распределению мандатов, получают места в парламенте 

пропорционально количеству поданных за них голосов избирателей. Разновидностей 

пропорциональных систем достаточно много. 

В основном отличаются в методике определения избирательной квоты (избирательного 

метра). Избирательная квота – количество голосов избирателей, равных одному депутатскому 

мандату. Голоса, поданные за каждую партию, допущенную к распределению депутатских мандатов, 

необходимо разделить на избирательную квоту. Полученные в результате деления целые числа – это 

мандаты, которые передаются партийному списку кандидатов. 

Самая простая методика – метод естественной квоты, также названный в честь ее автора, 

английского барристера Т. Хэйра [5, с. 293]. Согласно данному методу избирательная квота 

определяется путем деления голосов партий, допущенных к распределению мандатов, на число 

мандатов, замещаемых в округе (Q = x / y, где Q – квота; x – общее количество голосов избирателей, 

проголосовавших за партии, допущенные к распределению депутатских мандатов; y – количество 

мандатов, распределяемых в данном избирательном округе). После этого число голосов каждой 

партии делится на этот метр. 

Другой метод – наибольшей средней – заключается в том, что число полученных партией 

голосов делится на число перераспределенных с первого раза мандатов плюс один. 

Другие методики (методики искусственных квот) более сложны. Искусственные квоты были 

разработаны для того, чтобы снизить количество нераспределенных мандатов, а так же создать 

преимущества для средних и крупных партий, повышая их представительство. В этом случае 

искусственным образом укрупняются партийные фракции в парламенте. 

Методика, позволяющая распределять мандаты без остатка практически во всех случаях, была 

разработана бельгийским математиком В. Д’Ондтом. Суть его такая: все голоса каждой партии 

поочередно делятся на постепенно возрастающие числа (1 – 2 – 3 и т. д.). Полученные частные от 

деления ранжируются в порядке убывания. Частное, порядковый номер которого соответствует числу 

распределяемых мандатов, является искомой избирательной квотой. 

Методика В. Д’Ондта неоднократно корректировалась. Так, в Италии применяется методика 

Империали. Согласно этому методу делителями должны быть 2 – 3 – 4 – 5 и т. д. В Латвии 

применяется методика Сент-Лагуэ, согласно которой делителями должны быть 1 – 3 – 5 – 7 и т. д. В 

Болгарии применяется скорректированный метод Сент-Лагуэ, согласно которому делители равны 1,4 

– 3 – 5 – 7 и т. д. В Дании и Швеции используется датский метод, согласно которому делители равны 

1 – 4 – 7 – 10 и т. д. 
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Считается, что методики Империали и Д’Ондта создают некоторые преимущества для 

крупных партий, методики Сент-Лагуэ и датский метод – для маленьких партий. Очевидно, что 

использование методов делителей допустимо лишь в том случае, когда в стране не установлен 

«заградительный барьер», чтобы искусственным образом повысить представительство крупных 

партий в парламенте и обеспечить его стабильность. 

Последний метод используется в Швейцарии. В большинстве стран мира выборы по 

партийным спискам проводятся не в едином округе, а в нескольких территориальных округах. Во-

первых, этим обеспечивается учет мнения избирателей, проживающих в отдельных регионах. Во-

вторых, в данном случае снижается уровень обезличенности выборов (избирателю проще 

ознакомиться с региональным партийным списком, состоящим из 20–30 кандидатов, чем с 

общегосударственным списком из 500–600 кандидатов). 

Многие страны при определении результатов выборов по пропорциональной системе 

используют так называемый «заградительный пункт» («заградительный барьер» или «избирательный 

барьер»), не позволяющий мелким партиям получить места в парламенте. «Заградительный барьер» – 

определенное количество голосов, установленное в законе для определения политических партий, 

допущенных к распределению депутатских мандатов. Обычно «заградительный барьер» 

устанавливается в относительном виде, то есть определяется процент от общего числа 

проголосовавших избирателей. Размеры пунктов различны. В целом в странах Европы средний 

размер барьера равен 3 % (такой барьер установлен в Греции, Испании, Украине). Во многих странах 

мира барьер даже меньше. Так, в Нидерландах он равен 0,67 %, в Дании, Италии – 2 %. Лишь в 

некоторых странах Европы барьер равен 5 % – в Германии, Польше и Словакии. В азиатских 

государствах размер барьера, как правило, выше. Так, в Шри-Ланке установлен 12,5- процентный 

барьер. 

На выборах, проводимых по пропорциональной системе, может применяться любой способ 

голосования. Кроме классического категорического волеизъявления может применяться 

преференциальный и одобрительный. Возможно сочетание этих методик при использовании систем 

открытых списков, позволяющих избирателю конкретизировать выбор в отношении кандидатов 

внутри партийного списка или нескольких списков. 

Так, в Эстонии на выборах в парламент страны – Риигикогу – образуется 12 многомандатных 

округов. Кандидаты от одной и той же партий объединяются в списки, с ними конкурируют 

независимые кандидаты. Однако избиратель непосредственно голосует за кандидата, вписывая в 

избирательный бюллетень его регистрационный номер. Избранным признается кандидат, 

получивший голосов более естественной квоты. Оставшиеся мандаты распределяются между 

партийными списками, преодолевшими пятипроцентный «заградительный барьер» в масштабе всей 

страны. При этом избранными внутри списка признаются кандидаты, получившие голосов более 10 

% от естественной квоты. В рамках данной системы независимые кандидаты поставлены в 

невыгодные условия – они признаются избранными только при условии получении ими голосов 

более естественной квоты. Партийные кандидаты, за которых проголосовало в пять раз меньше 

избирателей, могут получить мандаты. Более того, не исключена ситуация, когда будет признан 

избранным партийный кандидат, который занял, скажем, третье или четвертое место в округе, а иные 

кандидаты в этом округе, набравшие больше голосов, чем он, не получат мандатов. 

Такая система демонстрирует, что обеспечить равенство между партийными и независимыми 

кандидатами практически невозможно. В большинстве стран независимые кандидаты в принципе не 

могут самостоятельно баллотироваться. В других же это разрешено, но не на равной основе. Никакие 

ухищрения никогда не смогут приравнять этих субъектов в рамках пропорциональной системы. Если 

вспомнить, что такие системы, как правило, основаны на обезличенном выборе (мандат, по сути, 

передается сначала партии, а уже потом конкретным кандидатам), то можно прийти к выводу о 

неполном соответствии таких методик принципу прямого избирательного права. 

Полупропорциональные системы. В науке избирательного права под 

полупропорциональными системами понимаются избирательные системы, которые, будучи 

основанными на мажоритарном принципе, всё же дают определенные возможности 

представительства и меньшинству. В качестве примера можно привести системы единого 

переходящего голоса и ограниченного вотума. Все эти системы чем-то напоминают мажоритарные 

системы, которые используются на выборах в многомандатных округах. В этих выборах принимают 

участие кандидаты в индивидуальном качестве, однако в ходе определения победителей 

применяются некоторые правила, присущие пропорциональным системам. В таких выборах 

участвуют кандидаты, но де-факто формируются списки кандидатов (в России партии могут 
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выдвигать кандидатов единым списком на региональных и местных выборах по многомандатным 

округам). Голосование может проходить с использованием различных способов. Так, категорический 

вотум применяется на выборах по системе единого непередаваемого голоса. Одобрительный вотум 

используется в системах неограниченного вотума, ограниченного вотума и кумулятивного 

голосования. Преференциальный вотум используется при проведении выборов по системе единого 

передаваемого голоса. 

Система единого непередаваемого голоса. На выборах, проводимых по системе единого 

непередаваемого голоса, избиратель голосует только за одного кандидата, хотя от округа избирается 

несколько кандидатов. Кандидаты, набравшие большинство голосов в округе, получают мандаты. 

Система единого непередаваемого голоса применялась в Иране. В этом государстве на 

парламентских выборах формировался единый округ. Каждый избиратель обладал одним голосом. 

Во время голосования он вписывал фамилию кандидата в избирательный бюллетень и опускал его в 

урну. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов в масштабе всей страны, побеждают 

на выборах. 

Система неограниченного голоса. Избиратель наделен несколькими голосами и отдает их в 

пользу отдельных кандидатов. Такую систему еще называют блоковой, так как партии нередко 

выдвигают список по каждому округу, и избиратель может голосовать за весь список в целом. 

Система ограниченного вотума. Указанная система похожа на вышеизложенную: на этих 

выборах каждый избиратель наделяется несколькими голосами, но их число меньше числа 

замещаемых мандатов. Каждая партия вправе выдвинуть столько кандидатов, сколько голосов имеет 

избиратель. Кандидаты, получившие большинство голосов в округе, признаются победителями. В 

этом случае часть мандатов резервируется за представителями оппозиционных партий. 

Указанная система используется в Испании. На выборах сенаторов образуются 

четырехмандатные округа, однако партия в каждом округе вправе выдвинуть лишь трех своих 

кандидатов. Избиратели также наделяются лишь тремя голосами. Недостатки системы ограниченного 

вотума такие же, что у системы единого непередаваемого голоса. 

Система кумулятивного голосования. Данная система используется на муниципальных 

выборах в Германии и Англии. На таких выборах избиратель имеет несколько голосов (обычно их 

число равно числу замещаемых мандатов) и может отдать все голоса определенному кандидату или 

перераспределить их между несколькими кандидатами. Этим обеспечивается пропорциональное 

представительство политических партий. 

Метод Борда и его модификации. Системой преференциального голосования, которая имеет 

черты и кумулятивного вотума, является метод Борда, согласно которому избиратель в бюллетене 

ранжирует кандидатов, выставляя соответствующие преференции. Кандидат, которого избиратель 

поставил на первое место, получает заранее определенное количество баллов; кандидат, 

поставленный на второе место, получает на один балл меньше и т. д. Кандидаты, получившие 

большинство баллов, считаются избранными. В настоящий момент подобная система применяется в 

Науру в модифицированном виде (метод Доудолла): избиратель может определить лишь три 

преференции (первая оценивается в один голос, вторая – в половину голоса, а третья – в треть 

голоса). 

Система единого переходящего голоса. Методика была также разработана Т. Хэйром и К. 

Андроэ, но она стала известной благодаря Дж. Ст. Миллю. По сути, это система преференциального 

вотума в многомандатных округах. При этом кандидат, количество голосов которого больше или 

равно квоте Г. Друпа, автоматически признается избранным. В дальнейшем начинается процесс 

исключения кандидатов, набравших наименьшее число голосов, и передача их голосов согласно 

предпочтениям. 

Указанная система обеспечивает высокую степень учета голосов избирателей. В тех странах, 

где используется единая квота, исключается несправедливый характер распределения мандатов. 

Однако целиком проблема «потерянных голосов» не устраняется. У указанной системы имеются и 

иные недостатки: как и любая система с использованием преференций, она чрезвычайно затрудняет 

процесс голосования. Разумеется, в этом случае очень трудно вести подсчет и контролировать 

правильность распределения мандатов. 

Смешанные избирательные системы. Смешанные избирательные системы – это 

избирательные системы, при которых часть депутатского корпуса избирается по одной системе, 

остальные депутаты избираются по иной системе. Обычно в качестве основы смешанной системы 

является мажоритарная и пропорциональная системы. 
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Все смешанные системы можно разделить на две группы. В первую входят мажоритарно-

пропорциональные системы, которые являются простой суммой разных методик. Фактически в этом 

случае недостатки мажоритарной системы суммируются с недостатками выборов по партийным 

спискам. 

Вторую группу образуют связанные смешанные системы, согласно которым голоса 

избирателей, поданные по различным системам, взаимосвязаны. Согласно данной системе избиратель 

имеет два голоса для избрания соответственно кандидата-одномандатника и списка партии. Выборы 

по партийным спискам в ФРГ проходят в нескольких территориальных округах, каждый из которых 

образован в пределах субъекта Федерации. Избиратель заполняет два бюллетеня, вкладывает их в 

конверт и опускает в урну. По одномандатному округу победителем признается кандидат, 

получивший простое большинство голосов. Распределение мест по партийным спискам производится 

по очень сложной методике. Смысл ее заключается в том, что по партийным спискам замещаются все 

мандаты, кроме тех, которые уже достались в одномандатных округах кандидатам от партий, 

преодолевших «заградительный барьер». 
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Законы царя Хаммурапи представляются нам важным памятником в истории Древнего мира, 

особенно для всего Древнего Вавилона. Кодекс законов отражает устройство общества, социальное и 

экономическое развитие в период правления Хаммурапи. В статье мы рассмотрим экономическую 

сферу жизни общества Древнего Вавилона, которая включает в себя сельское хозяйство, ремесло и 

торговлю. Всего экономическим отношениям отведено около 50 статей [1, c. 34-35]. 

Вавилон располагался в Южной Месопотамии, это плоская пустынная равнина с жарким 

климатом, расположенная между двумя крупными реками - Тигром и Евфратом, которые являлись 

основным источником влаги [6, c. 24, 27]. Поэтому расположение Вавилона было весьма выгодным. 

Жители Древнего Вавилона строили ирригационные системы для орошения полей, это 

считалось их главным занятием - земледелие с искусственной системой орошения. Из законов 

Хаммурапи следует, что к выполнению ирригационной повинности, привлекалось всё 

трудоспособное население, начиная с рабов, а за уклонения от неё, виновные несли наказание [2, c. 

246-250]. Самым тяжёлым из них являлась смертная казнь. 

  В Древнем Вавилоне применялись бронзовые орудия труда, а также изделия, сделанные из 

железа. Использование металла способствовало росту производительности труда. Штраф за кражу 

оросительного орудия: «Если человек украдет оросительное орудие с обрабатываемой земли, то он 

должен отдать хозяину оросительного орудия 5 сиклей серебра» [1, c. 38-40]. 

Выяснилось, что высокая урожайность объясняется не только особым плодородием почвы, но 

и развитой ирригационной системой, которая расширялась по всей стране. Центральная власть 

заботилась о расширении поливной сети и о содержании ее в порядке [3, c.86].  

Царь давал распоряжения о расчистке каналов и о различных работах, связанных с системой 

орошения. Местные чиновники несли материальную ответственность за стабильное орошение 

арендованных у царя земель: в случае неурожая из-за недостаточного полива недоимка арендной 

платы переходила на местного чиновника [3, c. 90]. 

В своде законов Хаммурапи мы можем увидеть статьи, которые устанавливают 

ответственность общинников за сохранение в порядке участка ирригации, они также 

предусматривают наказания за различные случаи неправильного или невнимательного отношения к 

оросительным сооружениям на своём участке. Если по чьей-либо вине происходил прорыв в плотине 

и был затоплен какой-либо участок, то виновный должен был возместить ущерб, который 

предполагал стоимость погибшего хлеба. Если у него не было такой возможности, то его и его 

имущество продавалось, а вырученные деньги направить на возмещение убытков. 

Во времена правления Хаммурапи наблюдается стремительное развитие садового хозяйства с 

различными сортами фруктовых деревьев.  Государство заботилось о владельцах садовых участков 

[1, c. 41].  

По 59-й ст. законов Хаммурапи за самовольную порубку дерева в чужом саду следовало 

уплатить большой штраф — полмины серебра. 

Наличие богатых пастбищ, которые располагались на горных склонах, степях, лугах, 

способствовали дальнейшему развитию скотоводства. Специально для пастьбы нанимались пастухи 

[4, c. 23-24].  

За кражу скота предусматривались различные штрафы и наказания, записанные в законах 

Хаммурапи. 

Так как Древний Вавилон располагался на скрещении речных и караванных торговых путей, 

это способствовало активному развитию внешней и внутренней торговли. Особое значение получила 

внешняя торговля. Эту торговлю вели шамаллумы и тамкары [5, c. 16].  

Тамкар, по законам Хаммурапи являлся чиновником, он мог выступать и как купец, он вёл 

крупную государственную торговлю. Шамаллум был мелким странствующим торговцем, который 

находился на службе у тамкара. Торговлю вели по поручению царя. Законы Хаммурапи регулируют 

отношения между тамкаром и шамуллом [5, c. 17-18]. 

 Из Вавилона, как из страны, основанной на сельском хозяйстве, в основном вывозили 

продукты такие как: зерно (пшеницу, ячмень), масло (растительное, сезамовое), финики, а шерсть, а 

также ремесленные изделия. В Вавилон ввозили медь, серебро, строительный камень, дерево, 

предметы роскоши, а также рабов. Наряду с внешней и крупной торговлей существовала и 

внутренняя торговля [6, c. 27].  
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Мелкие торговцы, получая у крупных богачей или у храмов ссуды или товары, 

самостоятельно вели свои торговые отношения, перевозили свои товары по речным каналам из одной 

территории в другую. По Кодексу Хаммурапи, человек, взявший у крупного торговца ссуду обязан 

был вернуть взятую сумму в двойном размере [6, c. 29-30]. 

Торговые сделки совершались на рынках, где устанавливались цены на многие товары. В 

царствование Хаммурапи сельскохозяйственные продукты стоили в разы дороже, чем в других 

восточных странах, с которыми торговал Вавилон [10, c. 389].  

Участие в торговых отношениях было весьма выгодным. Однако оно было и довольно 

рискованным делом, поскольку грабежи торговых людей на дорогах случались часто. Для этого в п. 

103 предусмотрено снятие с шамаллума ответственности, если он становился жертвой грабежа: "Если 

на пути неприятель отнимет у него все, что он вез, то шамаллум должен поклясться богом и быть 

свободным от ответственности" [7, c. 436-438].  

Второй причиной рискованного ведения торговли для купцов является то, что в законах 

Хаммурапи предусматривается ликвидация крупной торговли и переход купцов на государственную 

службу, в ином случае купцы должны были расстаться со всем своим имуществом [7, c. 439-440]. 

Важную роль в вавилонской жизни играли глина и тростник, а также шерсть, кожа. Глина 

заменяла недостающие строительные материалы. Мастерство вавилонских ремесленников оставалось 

несравненным на протяжении всей истории Древнего Востока [8, c. 274].  

Тростник служил материалом для разнообразных плетеных изделий - ковров, корзин, сумок, 

сосудов. Из кожи изготовляли обувь, предметы вооружения (щиты, шлемы), конские упряжи 

(уздечки, ремни) [8, c. 277].  

Эти богатства, совместно с развитием внешней торговли, были основным, на чём выросли 

промышленность и торговля Древнего Вавилона. 

Большую славу Вавилону принесло его текстильное производство. Главным сырьем для него 

служила шеpсть — овечья, в некотоpых случаях и козья [9, c. 73-78].  

Главными пpоизводителями были хpамы, котоpые pасполагали обшиpными пастбищами.  В 

законах Хаммуpапи описаны и пpофессиональные занятия [8, c. 283].   

Среди них придворные служащие и высшее жречество, также строитель домов, кораблей, 

столяр, плотник, портной, кузнец, вероятно потому, что они были распространенными, а их услуги 

пользовались большим спросом. Но на протяжении всего кодекса про некоторые профессии 

информации очень мало, их отсутствие в законах можно объяснить тем, что продукция данных 

профессий пользовалась малым спросом. И это не означает того, что ремесленников данного рода 

вообще не существовало. Так же в Кодексе Хаммурапи можно найти законы, в которых прописана 

строгая ответственность за совершенный труд для людей данных профессий [11, c. 53]. 

Таким образом, мы можем сказать, что при Хаммурапи и созданном в то время Кодексе 

законов, Древний Вавилон претерпел большое развитие в экономической сфере жизни общества и 

всего государства в целом. Важным являлось сельское хозяйство и связанное с ним строительство 

ирригационных систем. Экономика государства того времени также основывалась на многообразии 

ремесел, торговле, садоводстве и скотоводстве. Можно отметить, что государство всячески 

усиливало свою власть над всем народом Вавилона, это относится и ко всем государствам того 

времени, поскольку большинство основывалось на восточной деспотии, государство переводило 

даже купцов в своё руководство и всячески ограничивало их в частной собственности, но всё же 

предусматривало и их защиту. 

 Объединение больших территорий Месопотамии и преобразование их в единое государство – 

Древний Вавилон, способствовало развитию внешней и внутренней торговли, а также 

сосредоточению речных путей Тигра и Евфрата, где производилась торговля, в единых руках 

правителя. 

Таким образом, благодаря законам Хаммурапи мы можем проследить развитие экономики 

Древнего Вавилона того периода, на что она опиралась и чьи интересы были превыше всего. 
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Организация частных кинологических служб является неотъемлемой частью обеспечения 

безопасности населения и охраны имущества. Они специализируются на обучении и использовании 

собак для охраны территории, поиска наркотиков, взрывчатых веществ, оружия и других 

запрещенных предметов. Для заключения договора с частным клубом необходимо предоставить 

информацию о месте, где будет производиться охрана, а также указать необходимый перечень услуг. 

Обычно в договоре прописываются такие услуги, как охрана объектов, проведение проверок на 

предмет наличия запрещенных предметов на массовых мероприятиях, обучение собак и т.д. 

На основании Приказа №1171 «Об утверждении организации деятельности кинологических 

подразделений», утверждённым Министерством внутренних дел Российской Федерации от 31 

декабря 2005 года была определена деятельность РКФС: подготовка сотрудников кинологических 

подразделений, организация и порядок использования служебных собак, организация разведения и 
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выращивания служебных собак, отбор собак, подготовка собак, содержание и сбережение служебных 

собак, ветеринарно-санитарное содержание собак, выбраковка собак, учёт и отчётность в 

кинологическом подразделении [1]. 

Настоящим Положением устанавливаются единые правила чистопородного разведения собак 

и ведения племенной кинологической документации в Союзе общественных кинологических 

организаций – Российская кинологическая федерация для всех юридических и физических лиц, 

организующих и ведущих племенную 

работу в системе РКФ на территории Российской Федерации. 

 Племенная работа в РКФ ведется с породами собак, зарегистрированными в 

номенклатуре пород собак РКФ (включая все породы, признанные FCI, а также породы, признанные 

РКФ, но не признанные FCI). 

 Племенная работа ведется только с чистопородными собаками, зарегистрированными 

во Всероссийской единой родословной книге РКФ (далее –ВЕРК), родословных 

книгах других организаций – членов FCI, а также в родословных книгах Американского 

кеннел клуба (AKC), Кеннел клуба Великобритании (KC), Канадского кеннел клуба (CKC). 

 Главными задачами племенной работы являются: получение физически и психически 

здоровых животных, не имеющих отклонений, которые могли бы служить препятствием для их 

благополучной жизни, и соответствующих стандартам пород FCI и РКФ; 

сохранение и совершенствование пород собак, их экстерьерных и рабочих качеств. 

Абсолютным приоритетом в племенной работе являются здоровье и благополучие чистопородных 

собак. 

 Племенная работа ведется с целью формирования здорового поголовья 

чистопородных собак, необходимого для удовлетворения потребностей собаководов-любителей, 

охотников-промысловиков, государственных и муниципальных ведомств и организаций [2]. 

 Деятельность по организации применения собак-средства безопасности, охраны и поиска 

должна обеспечивать: безопасность работников юридических или физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, в т.ч. специалистов кинологической службы, применяющих и обслуживающих 

собак-СБОП при выполнении ими своих должностных обязанностей; осуществление эффективной 

охраны различных объектов собственности и физических лиц; исключение случаев неправомерного 

применения собак-СБОП, случайных укусов или ударов ими посторонних лиц, а также 

предупреждение производственного травматизма; соблюдение режима ветеринарных 

профилактических мероприятий; осуществление мероприятий по поиску: 

-  пострадавших, правонарушителей, жертв по оставленным ими следам, 

- предметов и средств посягательств, 

- похищенных или подготовленных к хищению материальных ценностей, 

- взрывчатых, наркотических и других веществ и изделий, оборот которых ограничен или 

запрещен действующим законодательством Российской Федерации. 

При содержании и применении собак-СБОП необходимо обеспечивать безопасность от 

случайного их нападения и причинения вреда лицам, не совершающим противоправных действий на 

территории, где применяются эти собаки. 

Организация содержания собак-СБОП должна соответствовать зоотехническим и 

ветеринарно-санитарным требованиям. 

Все собаки старше шестимесячного возраста, находящиеся на территории предприятий 

(организаций, учреждений) и проявляющие охранные реакции и агрессивное поведение, независимо 

от их ведомственной принадлежности, породы, состояния здоровья, наличия или отсутствия 

специальной дрессировки, либо используемые физическими лицами в профессиональной (охранной, 

спасательной и прочей) деятельности, могут быть признанными собаками-СБОП. 

 Собаки-СБОП юридических лиц должны находиться на их балансовом учете. Допускается 

использование собак-СБОП по письменному договору сторонними организациями, а также собак, 

являющихся собственностью специалистов кинологической службы либо используемых ими по 

доверенности владельцев [3]. 

Одним из функций частных клубов является обучение собак. В данном случае, клуб 

предоставляет услуги по подготовке собак к охранной деятельности. Сотрудники клуба должны 

иметь опыт работы с собаками, знать особенности поведения и тренировки животных, а также 

обладать знаниями в области охраны и безопасности. Обучение собак происходит по определенной 

программе, которая включает в себя не только тренировку животных, но и обучение их поведению в 

различных ситуациях. 
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Кроме того, частные клубы могут заниматься охраной объектов различного назначения. В 

данном случае, сотрудники клуба осуществляют охрану территории, контролируют доступ на объект, 

а также проводят проверки на предмет наличия запрещенных предметов. Охрана объектов 

происходит в соответствии с требованиями законодательства, а также с учетом особенностей 

конкретного объекта. 

Примером частного клуба, который занимается охраной объектов является "Собака-

охранник". Этот клуб специализируется на обучении собак к охранной деятельности, а также 

предоставляет услуги по охране объектов. Сотрудники клуба имеют большой опыт работы с 

собаками и знания в области охраны и безопасности. 

Организация частных кинологических служб требует соответствия всем необходимым 

требованиям и стандартам, установленным законодательством. Для работы частных клубов 

необходимо получение лицензии на деятельность, регистрация организации, обеспечение 

безопасности персонала и клиентов, а также соблюдение правил по обращению с животными. 

Важной частью работы частных клубов является постоянное обучение и тренировка 

персонала и собак. Только так можно гарантировать высокое качество услуг и эффективность 

работы. 

В целом, организация частных кинологических служб играет важную роль в обеспечении 

безопасности и охраны имущества. Примером частного клуба "Собака-охранник" мы увидели, какие 

функции выполняют частные клубы и какие услуги они предоставляют. Важно отметить, что работа 

частных клубов требует высокой квалификации персонала, соответствия всем необходимым 

требованиям и постоянной работе над повышением качества услуг.  

Деятельность должна сопровождаться документированием ее хода и результатов, так как 

используются весьма специфические знания и «инструментарий» - специально подготовленную 

служебную собаку. Так основными документами учета и отчетности являются: акт о применении 

служебной собаки, 63 журнал учета выездов специалистов-кинологов кинологического 

подразделения и журнал учета ежедневной работы кинолога.  В случае нарушения лицами, 

занимающимися племенной работой, требований настоящего Положения, в том числе 

неудовлетворительного ведения племенной документации или фальсификации сведений в племенной 

документации, к нарушителям могут быть применены следующие санкции: 

1.предупреждение (может быть вынесено за первое нарушение); 

2.выговор; 

3.временное ограничение племенной деятельности; 

4. лишение права заниматься племенной работой в системе РКФ или полная дисквалификация 

в системе РКФ / FCI.  

Племенная комиссия РКФ рассматривает поступившие заявления о нарушениях данного 

Положения в присутствии заинтересованных сторон либо при наличии письменных объяснений от 

обеих сторон. Если объяснения запрошены, ноне предоставлены, Племенная комиссия РКФ имеет 

право вынести решение без них. Одна из них – Международная Кинологическая Федерация (МКФ 

или FCI). Эта Федерация объединяет разные страны. Страна может войти в члены FCI при условии, 

что будет выполнять общие для всех требования. Представлять свою страну может только одна 

организация. Россия представлена в FCI через организацию под названием Российская 

Кинологическая Федерация (РКФ)[4]. 

Проанализировав деятельность кинологических служб, как частных, так и государственных, 

был сформулирован вывод, что лучше отдавать предпочтение государственным кинологическим 

организациям, так как в этом случае присутствует более строгий контроль и полное соответствие 

всем ГОСТам и санитарным нормам и все, даже несущественнные нарушения и отклонения от 

стандартов недопустимы. 
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Актуальность данной статьи в том, что многие люди недостаточно осведомлены о 

конституционных правоотношениях. Назначением конституционно-правовых норм является 

регулирование общественных отношений, составляющих предмет рассматриваемой отрасли права. 

В результате действия конституционно-правовых норм возникают конституционно-правовые 

отношения. Они обладают общими чертами, свойственными всем правоотношениям, независимо 

от того, нормами какой отрасли права порождаются. Всякое правоотношение есть результат 

урегулированности правовой нормой общественного отношения. Вследствие этого 

устанавливаются юридические связи между соответствующими субъектами, в которых один 

субъект обладает определенными правами, а второй - корреспондирующими им обязанностями или 

оба связаны взаимными правами и обязанностями. Именно через правоотношения реализуются 

нормы права.  

Ключевые слова: Конституционное правоотношение, государство, граждане, 

правоотношение, закон, статья, элемент. 
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The relevance of this article is that many people are not sufficiently aware of constitutional legal 

relations. The purpose of constitutional and legal norms is the regulation of public relations, which 

constitute the subject of the branch of law under consideration. As a result of the constitutional and legal 

norms, constitutional and legal relations arise. They have common features inherent in all legal relations, 

regardless of the norms of which branch of law are generated. Every legal relationship is the result of the 

regulation of the legal norm of social relations. As a result, legal relations are established between the 

relevant entities, in which one entity has certain rights, and the second one has corresponding obligations, 

or both are bound by mutual rights and obligations. It is through legal relations that the norms of law are 

implemented. 

Key words: Constitutional legal relationship, state, citizens, legal relationship, law, article, element. 

 

Конституционные правоотношения: понятие, виды. 

Конституционное правоотношение - это отношение между гражданами и государственными 

органами власти, которое основывается на конституционных нормах и правовых принципах 
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Российской Федерации. Конституционные правоотношения возникают, когда граждане обращаются 

к государственным органам или должностным лицам за защитой своих конституционных прав и 

свобод. Эти отношения также возникают в случае, когда государственные органы реализуют свои 

конституционные и законодательные полномочия по отношению к гражданам. Вот так дается 

дефиниция конституционных правоотношений в учебнике В. В. Никулина и  А. В. Пчелинцева: 

«Конституционно-правовые отношения – это общественные отношения, регулируемые нормами 

конституционного права. Они состоят из двух групп: 6 1) отношения, связанные с установлением 

конституционного строя и правового статуса человека и гражданина; 2) общественные отношения, в 

которых находят конкретное воплощение права и свободы человека и гражданина, организация и 

функционирование органов государственной власти» [1, 5 c.]. Заметим, что определение авторами 

учебника дается доступно и развернуто, раскрывается полный смысл конституционных 

правооотношений. 

Существует множество видов конституционных правоотношений. К этим видам 

правоотношений относятся такие вопросы, как гражданство, выборы, налогообложение, право на 

жизнь, свободу, собственность, работу и т.д. Также, следует привести в пример мнение профессора, 

доктора юридических наук Сурена Адибековича Авакьяна. В своем учебнике он выделял виды общих 

конституционных правоотношений в которых народ участвует:  

Во-первых, народ выступает источником всей власти в обществе и государствечто отражено в 

Конституции РФ. Согласно ч. 1 ст. 3 «носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ». Это означает, что отношения 

властвования как правовое состояние основываются на участии в них народа.  

Во-вторых, народ рассматривается как субъект отношений по принятию конституции 

государства. Это отражено в первых словах Российской Конституции: «Мы, многонациональный 

народ Российской Федерации... принимаем Конституцию Российской Федерации».  

В-третьих, можно говорить об отношениях «народ — государство» как о правовом состоянии, 

в котором народ является основой государства, а оно предназначено служить своему народу.[3, 41 с.] 

Поскольку граждане являются неотделимым субъектом конституционных правоотношений, 

обратим внимание на на работу учёного Роберта Даля «О демократии». В своем  труде он 

рассматривает участие граждан в обеспечении демократического правопорядка. Он выделяет 

несколько форм гражданского участия, таких как выборы, лоббирование интересов, участие в 

общественных дискуссиях и т.д. Даль также обращает внимание на то, что гражданское участие 

может быть ограничено различными факторами, такими как неравенство в обществе, ограничения на 

свободу слова и собраний, а также коррупция и непрозрачность власти. Он призывает к тому, чтобы 

гражданское участие было доступно всем гражданам и основывалось на принципах равенства и 

свободы. Рассматривая вопрос о надобности демократии в обществе Даль рассуждает так: 

«Демократия гарантирует гражданам те основополагающие права и свободы, которые 

недемократический строй не предоставляет и предоставить не может. Демократия — это не только 

способ управления государством. Это еще и система прав, поскольку права являются неотъемлемой 

частью демократических политических институтов. Права и соблюдение прав становятся важнейшим 

материалом, из которого созидается процесс демократического правления» [4, 51 с.]. 

В заключении он подчёркивает, что гражданское участие является необходимым условием 

для обеспечения демократического правопорядка и защиты прав и свобод граждан. Он призывает к 

тому, чтобы граждане активно участвовали в политическом процессе и стремились к созданию более 

справедливого и демократического общества.  

Рассматривая отношения гражданина и государства, можно начать с такого элемента, как 

гражданство. Статья 61 конституции гласит «1) Гражданин  Российской Федерации не может быть 

выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству. 2) Российская Федерация 

гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами». 

Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее 

пределами с помощью различных инструментов и механизмов: 1) Дипломатический 

кооперационизм- Российская Федерация поддерживает дипломатические отношения с другими 

странами и организациями, а также участвует в различных международных форумах, где 

обсуждаются вопросы прав человека. 2) Межправительственное сотрудничество- Россия заключает 

соответствующие соглашения с другими государствами, касательно защиты прав и свобод своих 

граждан за рубежом. 3)Консультирование граждан. Исходя из данных методов можно заметить что 

государство достаточно эффективно обеспечивает безопасность своим гражданам. В статье 62 

говорится о том, что:  Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного 
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государства(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным 

договором Российской Федерации. Государство регулирует двойное гражданство через 

законодательные и правовые нормы, которые определяют обязанности граждан, включая 

гражданство, налоги и военную службу, а также получения и утраты гражданства. В большинстве 

случаев государства требуют, чтобы граждане, имеющие два гражданства, выполняли все 

гражданские обязанности в полном объёме и подчинялись всем законам своих стран. Это означает, 

что гражданин обязан платить налоги и нести ответственность в обоих государствах. Статья 63 

конституции гласит: 1) Российская федерация предоставляет политическое убежище иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного 

права. 2)В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за 

политические убеждения, а также за действия, или бездействия, не признаваемые в Российской 

Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача 

осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе 

федерального закона или международного договора Российской Федерации.  Согласно указу 

президента РФ  от 21 июля 1997 г. № 746 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

Российской Федерацией политического убежища». Российская Федерация предоставляет 

политическое убежище лицам, ищущим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы 

стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или в стране своего 

обычного местожительства за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не 

противоречат демократическим принципам, признанным мировым сообществом, нормам 

международного права.  

Далее, рассматривая  такой элемент как выборы, можно заметить, что граждане принимают в 

выборах активное или пассивное участие. Избирательные правоотношения характеризуются тем, что 

граждане имеют равный доступ к государственной службе. В статье 32 конституции Российской 

Федерации говорится о том, что: 1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в 

управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 

2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. 

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом 

недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе. 

5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. 

Государство даёт возможность своим гражданам проголосовать за того или иного кандидата. Причем, 

голосовать можно как дистанционно, так и в помещении для голосования и тд. Кроме того, участие в 

голосовании абсолютно тайно что гарантирует конфиденциальность данных граждан.  Следующим 

элементом правоотношений является налогообложение. В статье 57 конституции четко прописано: 

Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Данное 

требование должно быть соблюдено гражданами неукоснительно, поскольку неуплата налогов 

карается законом.  Еще одним немаловажным элементом правоотношений является право 

собственности. Понятие права собственности многозначно Как верно отметил американский 

философ Л. Бейкер, «… дискуссии о праве собственности часто страдают из-за неосторожного 

использования таких терминов, как “естественные права человека” или из-за нечеткости в 

разграничении моральных и юридических прав…»[2, с. 2]. Право собственности с полным правом 

можно представить и как социальноправовую ценность, интегрированную в определенную систему 

целей, ориентиров, оценок материальных и нематериальных явлений общества, и как совокупность 

правовых норм, регулирующих отношения принадлежности имущественных благ, возможности 

владения, пользования и распоряжения этим имуществом, а также правовые средства защиты прав 

собственника. Говоря о собственности, мы обращаемся к статье 35 конституции Российской 

Федерации. В ней говорится о том, что: 1) Право частной собственности охраняется законом. 

2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться 

им как единолично, так и совместно с другими лицами. 

3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только 

при условии предварительного и равноценного возмещения. 

4. Право наследования гарантируется.  Рассматривая правоотношения гражданина и 

государства, можно выделить еще такой элемент, как экология. Поскольку, экология нашей страны 
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находится не в идеальном состоянии, государство регулирует отношение граждан к природе. Об этом 

сказано в статье 58 конституции Российской Федерации: Каждый обязан сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. В противном случае, гражданин 

может понести ответственность по КоАП РФ поскольку его 8-я глава посвящена Административным 

правонарушениям в области охраны окружающей среды и природопользования. Если брать во 

внимание первую статью данного кодекса, то оттуда можно извлечь что: Несоблюдение 

экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, 

планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном 

ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и иных объектов капитального строительства, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 8.48 настоящего Кодекса, -влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

ста тысяч рублей. 

Право на работу: Статьей 37 Конституции Российской Федерации установлено, что каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

Государство реализует права на работу граждан, это закреплено в статье 12 Закона РФ от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской федерации». В данном законе, в статье 8 говорится о 

правах граждан на выбор работы:  

1. Граждане имеют право на выбор места работы путем прямого обращения к работодателю, 

или путем бесплатного посредничества органов службы занятости, или с помощью других 

организаций по содействию в трудоустройстве населения.  

2. Решение о приеме на работу оформляется путем заключения трудового договора между 

работодателем и лицом, принимаемым на работу.  

Порядок и условия заключения трудовых договоров при трудоустройстве регулируются 

законодательством Российской Федерации о труде, также в статье 9 сказано, что граждане имеют 

право на консультации, профориентацию, и участие в иных мероприятиях, направленных на 

трудоустройство:   

1. Граждане имеют право на бесплатную консультацию, бесплатное получение информации и 

услуг, которые связаны с профессиональной ориентацией, в органах службы занятости в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, возможности прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.  

2. Безработные граждане имеют также право на бесплатное получение услуг по 

психологической поддержке, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию по направлению органов службы занятости.  

3. Безработные граждане и граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, имеют также право на бессплатное получение услуг по 

содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. 

Исходя из закона о занятости населения можно сделать вывод о том, что государство дает 

право гражданам на выбор работы. 

Конституционные правоотношения являются неотъемлемым элементом в правовой системе, 

ведь благодаря им складываются отношения людей и государства. 
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В настоящей статье рассматривается вопрос достоверной информации для граждан об 

окружающей среде и ее безопасности. В работе раскрываются основные проблемы обеспечения 

конституционно права граждан Российской Федерации на получении данной информации. Стоит 

отметить, что окружающая среда является основой жизни государства и общества. 
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Окружающая среда является важным основополагающим существенным фактором, который 

влияет на состояние здоровье каждого человека на земле. Окружающая среда включает в себя 

важные компоненты природной среды – землю, недра, почвы, подземные и поверхностные воды и 

т.д. Согласно Конституции РФ каждый человек имеет право на благоприятную среду, защищать ее от 

негативного воздействия, которое вызвано хозяйственной или иной деятельностью, а также 

чрезвычайными ситуациями технического или природного характера, однако самое важное, что 

гражданин имеет право узнать информацию о природной среде. Стоит отметить, что законодатель 

определяет границы по отношению к окружающей среде, которые граждане обязаны соблюдать. 

Например, согласно ФЗ №7 «Об охране окружающей среды», определяются все основные правовые 

положения в области природной среды [3]. Государство подразумевает, что каждый может 

обеспечивать защиту и охраны экологической среды, каждый может узнать информацию о 

глобальных проблемах, помочь в решении их. 

Право на информацию в целом вытекает из естественных прав человека на жизнь и свободу. 

Данное право закреплено в ст. 19 Всеобщей декларации прав человека, которая была принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. [2] 

Так, на современном этапе развития государства и общества в целом, прослеживается 

некоторая тенденция к возрастанию роли информации в решении глобальных проблем. По мнению 

А.В. Черных данная тенденция является основанием для вывода о том, что «в нынешних условиях 

наивысшего уровня цивилизации достигает то государство, которое будет располагать наиболее 

качественной информацией, осваивать ее быстрее, в большем объеме и эффективнее использовать 

для достижения общечеловеческих ценностей» [12, с.116]. Стоит отметить, что такая достоверная 

информация служит основой для разработки эффективной экологической политики. 

Сейчас в российском законодательстве часто можно встретить регламентацию права на 

получение экологической информации. Например, рассматривая ФЗ №149 «Об информации, 



24 

 

информационных технологиях и о защите информации», можно отметить, что в нем отражены права 

граждан на информацию о состоянии окружающей среды, положения данного закона все же 

являются довольно общими, чем уточняющими [5]. Однако граждане довольно слабо знают свои 

экологические права, что представляет собой серьезную проблему, поскольку право на получение 

экологической информации позволяет также реализовать и другие конституционные права, такие как 

на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением.  

Также в ч. 2 ст.24 Конституции РФ закреплена обязанность органов государственной власти и 

местного самоуправления, их должностных лиц обеспечивать каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы [1]. 

Важно отметить, что в действующем законодательстве отсутствует определение 

экологической информации. Отсутствие данного понятия приводит к практическим проблемам при 

реализации гражданами своих прав. По мнению Г.А. Мисника экологическая информация 

«представляет собой сведения о лицах или предметах, событиях, процессах и явлениях, которые 

имеют значение для охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, охраны 

здоровья граждан и так далее, независимо от формы их предоставления, освещение экологической 

ситуации в населенном пункте» [9, с.87]. 

Невозможно практическое осуществление права, если законодательно не определено 

содержание этого права, и в этом случае оно приобретает декларативный характер. М.М. Бринчук в 

своих работах отмечает, что экологическая безопасность может содержать следующие критерии [7, 

с.245]: 

1) Об экологической угрозе, риске для здоровья и жизни граждан; 

2) О состоянии воды, фауны, флоры, воздуха, земли, почвы и т.д.; 

3) О деятельности, которая может отрицательно влиять на природные объекты и 

человека; 

4) О физических, биологических или химических воздействиях на состояние 

окружающей среды; 

5) О мерах по охране окружающей среды и иные критерии. 

Таким образом, можно отметить, что содержание и критерии экологической информации 

имеют важное значение для развития государства и жизни общества в нем. 

В содержании конституционного права на доступ к информации выделяют следующие 

элементы: объект права, субъект права, правовые возможности субъекта права. Общественные 

отношения в сфере обеспечения населения экологической информацией и соблюдение 

конституционного права на доступ к экологической информации являются объектом 

правонарушения. Предметом выступает экологическая информация. Стоит отметить, что данное 

право не носит индивидуальный характер, а именно социальный, поэтому субъектами являются 

физлица, юрлица, неправительственные природоохранительные организации, органы 

государственной власти или органы местного самоуправления, общественные объединения и т.д. [6]. 

Следовательно, российское законодательство предусматривает регламентацию процессов, 

которые связаны с накоплением или сбором и распространением информации об экологической 

информации. Однако граждане не всегда имеют полный доступ ко всей информации, а лишь к общим 

глобальным проблемам описанным кратко. Несмотря на то, что закон обязывает органы экспертной 

комиссии государственной экологической экспертизы принимать решения о реализации объекта с 

учетом общественного мнения, не всегда данное мнение берется в расчет и должностные лица не 

обязаны обосновывать свой отказ. Данная проблема приводит к тому, что реализация 

конституционного права на получении экологической информации, также реализация других 

конституционных прав, как право на благоприятную природную среду, на возмещение ущерба, 

который был причинен здоровью или жизни человека и иные права должным образом не могут быть 

обеспечены. 

Одной из основных проблем прав на экологическую информацию выступает ограничение 

граждан на получение такой информации. Конституционные права на информацию ограничивают 

для того, чтобы обеспечить защиту интересов безопасности страны. Таким образом, государство 

старается обеспечить возможность реализации граждан на информацию, но соблюсти безопасность 

страны. По нашему мнению, такая тактика является не очень прогрессивной по сравнению с другими 

зарубежными государствами. Ведь информация должна быть в доступном доступе, чтобы люди 

могли обеспечить себя защитой и при этом могли бы помочь окружающей среде [11, с.111].  

Рассматривая обзор судебной практики об экологической безопасности, можно отметить, что 

суды чаще всего руководствуются при рассмотрении дел нормами Водного, Лесного, Земельного 
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кодексов РФ, а также ФЗ №7, иными законами и НПА РФ. В частности, происходят случаи, что 

уполномоченные органы отказываются принимать меры по охране и защите окружающей среде. В 

суды нередко поступают оспариваемые решения по подобным ситуациям. Каждый гражданин, может 

ознакомится с документами по рассматриваемому делу. Например, «21. Так, прокурор обратился в 

суд с требованием к региональному министерству природных ресурсов (далее - министерство) о 

признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии мер по организации ликвидации 

подпочвенного скопления нефтепродуктов, исключающих их попадание в реку Селенгу, являющуюся 

притоком озера Байкал, а также возложении обязанности организовать проведение соответствующих 

мероприятий». 

«Решением суда первой инстанции, заявленное прокурором требование удовлетворено. Суд 

кассационной инстанции отменил состоявшиеся по делу судебные акты, принял новое решение об 

отказе в удовлетворении требований прокурора, указав, что министерством не допущено бездействие 

по выполнению мероприятий по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, 

предусмотренных Программой, поскольку им заключены соответствующие государственные 

контракты на их выполнение. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации не 

согласилась с таким выводом по следующим основаниям». 

«Мероприятия по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов предусмотрены 

Федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории на 2012-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 847 (далее - Программа). 

Ожидаемым результатом осуществления данных мероприятий являлось исключение поступления 

загрязненных нефтепродуктами подземных вод в реку Селенгу». 

«Положением о министерстве природных ресурсов субъекта Российской Федерации, на 

территории которого расположен спорный водный объект, предусмотрено, что охранные меры в 

отношении водного объекта, находящегося в федеральной собственности и расположенного на 

территории этого субъекта, осуществляются данным министерством». 

«В целях исполнения определенных Программой мероприятий между министерством и 

хозяйствующим субъектом заключены государственные контракты, предусматривающие выполнение 

всех мероприятий по ликвидации подпочвенного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды 

реки Селенги. Хозяйствующий субъект выполнил все работы согласно техническому заданию, 

являющемуся приложением к государственному контракту, о чем передал заказчику 

соответствующие документы. При этом ожидаемый результат от проведенных мероприятий, 

определенные Программой индикаторы достигнуты не были, нефтепродукты продолжали поступать 

в реку, существовала угроза их попадания в озеро Байкал». 

«В силу положений ст. 1, ч. 2, 3 ст. 80.1, ст. 80.2 Закона «Об охране окружающей среды 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации», при организации работ по 

ликвидации накопленного вреда окружающей среде проводят оценку объектов накопления вреда 

окружающей среде, включающую в себя в том числе установление объема или массы загрязняющих 

веществ, площади территорий и акваторий, на которых расположен объект накопленного вреда 

окружающей среде, уровня и объема негативного воздействия на окружающую среду». 

«Вместе с тем, как установлено судом, министерством ненадлежащим образом разработано 

задание при размещении заказа на определение параметров скопления нефтепродуктов, 

исследования, направленные на установление объема скопления нефтепродуктов, общей площади и 

иных параметров, проведены не в полном объеме. Таким образом, министерством не приняты 

необходимые и исчерпывающие меры по организации ликвидации подпочвенного скопления 

нефтепродуктов, по предупреждению и устранению последствий экологического ущерба. 

Соответственно, невыполнение таких мероприятий в полном объеме является бездействием 

министерства» [3]. 

Благодаря обзору судебной практики, видно, что любые действия и бездействия по 

отношению к окружающей среде являются нарушениями. Следовательно, информация о состоянии 

окружающей среды является важным сведением и не зависимо от формы её предоставления. 

Также гражданин может в свободном доступе узнать не только о состоянии окружающей 

среды, но и о статистики заболеваемости из-за ее загрязнения. Например, согласно данным 

Роспотребнадзора из Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Российской Федерации в 2021 году» на 2021 год рост заболеваний из-за 

качества сокрушающей среды вырос до 4,5 млн случаев [8], или согласно данным Росгидромета из 

ежегодника «Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации» на 2021 
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год 46% городского населения с высоким или очень высоким уровнем загрязнения воздуха [10]. Так, 

благодаря праву на экологическую информацию гражданин может узнать важные для него сведения. 

Сделав анализ российского законодательства, можно прийти к выводу, что оно вполне 

подробно регулирует процессы, которые связанны с экологической информацией, с ее 

распространением, запретом и доступом. Однако проблема представляется в том, что все же 

граждане не могут получить доступ абсолютно ко всей информации, а не только к общедоступным 

данным, так как из-за этого складывается неполноценная плохая картина для общества. Данная 

проблема не дает реализовать другие конституционные права. 

В заключении, можно подвести итог что конституционное право на экологическую 

информацию представляет собой информационные сведения об окружающей среде, о деятельности, 

которая влияет или может негативно влиять на здоровье человека, также это сведения о мерах охраны 

окружающей среды и обеспечения её защиты. 
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Актуальность данной статьи в том, что многие молодые люди недостаточно осведомлены 

о ратификации и денонсации, и не совсем понимают, что это и как к этому относиться. В это же 

время международные договоры имеют огромное значение для современного мирового сообщества. 

Они являются неотъемлемой частью экономической, политической, социальной и культурной сфер 

жизни многих стран. Однако, международные договоры иногда могут стать вызовом для союзных 

государств и потребовать ратификации или денонсации. Президент играет важную роль в 

осуществлении этих процессов, которые требуют серьезного юридического анализа и соблюдения 

процедурных правил. Эта тема остается актуальной и вызывает интерес у широкого круга 

специалистов, включая юристов, политологов и специалистов в области международных 

отношений. В данной статье рассматривается ратификация и денонсация международных 

договоров, роль Президента в этом процессе, и также пару примеров принятия и прекращения 

договора. Изучая данную тему можно лучше понять международное право и изучить ещё одно 

правомочие президента. 

Ключевые слова: Международный договор, ратификация, денонсация, роль Президент, 

Федеральный Закон, процесс принятия, Конституция РФ. 
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The relevance of this article is that many young people are not sufficiently aware of ratification and 

denunciation, and do not quite understand what it is and how to treat it. At the same time, international 

treaties are of great importance for the modern world community. They are an integral part of the economic, 

political, social and cultural spheres of life in many countries. However, international treaties can 

sometimes become a challenge for the allied States and require ratification or denunciation. The President 

plays an important role in the implementation of these processes, which require serious legal analysis and 

compliance with procedural rules. This topic remains relevant and is of interest to a wide range of 

specialists, including lawyers, political scientists and specialists in the field of international relations. This 

article discusses the ratification and denunciation of international treaties, the role of the President in this 

process, and also a couple of examples of the adoption and termination of the treaty. By studying this topic, 

you can better understand international law and study another power of the president. 

Keywords: International treaty, ratification, denunciation, role of the President, Federal Law, 

adoption process, Constitution of the Russian Federation. 

 

Международный договор согласно учебному пособию профессора Н.Н. Меньшениной [1] - 

это регулируемое международным правом соглашение, заключенное государствами и другими 

субъектами международного права в письменной форме, независимо от того, содержится ли такое 

соглашение в одном, двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо 

от его конкретного наименования. С точки зрения конституционного права, международные 

договоры регулируют отношение между государствами, а также могут иметь последствия для 
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внутренней и внешней политики государств, поэтому ратификация и денонсация международных 

договоров - важные процессы для государств. Простыми словами ратификация - это процедура 

официального подтверждения государством своего намерения выполнить международный договор. 

Денонсация же представляет собой отказ от выполнения договора или его одностороннее 

прекращение. 

Давайте разберём эти понятия более подробно: 

В учебном пособии - право международных договоров под авторством О.И. Ильинской 

[2]«ратификация международного договора (от лат. ratus — утвержденный и facio — делаю) означает 

его утверждение верховным органом государственной власти». Процесс утверждения происходит 

согласно законодательству России, для ратификации международного договора, он должен быть 

подписан со стороны Президента Российской Федерации и ратифицирован Федеральным Собранием 

Российской Федерации (Государственной Думой и Советом Федерации) или одной из их палат. 

Ратификационные документы затем передаются Президенту для подписания. После подписания 

Президентом и подтверждения ратификации государственными органами, международный договор 

становится обязательным для исполнения на территории Российской Федерации. Этот процесс более 

подробно описан в Федеральном законе «О международных договорах Российской Федерации»[3] от 

15.07.1995 № 101-ФЗ Раздел II статья 16. Также в статье 14 того же Федерального Закона написано, 

что в соответствии с Конституцией Российской Федерации ратификация международных договоров 

Российской Федерации осуществляется в виде федерального закона. Что естественно придаёт 

высшую юридическую силу договору. Таким образом, механизм ратификации международных 

договоров является важным этапом в заключении международных договоров Российской Федерации, 

и его соблюдение требует безусловного выполнения определенных формальностей и процедур в 

соответствии с законодательством. Однако, существуют определенные ограничения на ратификацию 

международных договоров. Так в Федеральном законе от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» статья 34, выделена ключевая мысль о том, что международный 

договор должен соответствовать Конституции РФ, и соответствие ей проверяет Конституционный 

суд, и в случае нарушения норм Конституции, суд выносит вердикт, что договоры не подлежат 

введению в действие и применению. Также в статье 15 того же ФЗ поясняется, ратификации 

подлежат лишь определённые международные договоры – 1) исполнение которых требует изменения 

нынешних или принятия новых федеральных законов, 2) предметом которых являются основные 

права и свободы человека и гражданина, 3) о территориальном разграничении Российской Федерации 

с другими государствами, 4) об основах межгосударственных отношений, 5) об участии Российской 

Федерации в межгосударственных союзах. 

Вернёмся к денонсации. Денонсация — это отказ государства от договора с предварительным 

предупреждением других участников, когда такой отказ, его порядок и условия прямо 

предусмотрены договором. В частности, в договоре могут определяться: а) срок, когда государство 

вправе заявить о денонсации (например, по истечении определенного периода после вступления в 

силу); б) срок,  когда договор утрачивает силу для заявившего о денонсации государства (например, 

по истечении шести или двенадцати месяцев и т. д.); в) условия или обстоятельства, при которых 

возможна денонсация (например, если относящиеся к договору исключительные обстоятельства 

ставят под угрозу высшие интересы государства); г) форма и содержание уведомления о денонсации. 

Процесс прекращения или приостановления действия международных договоров чётко 

регламентируется в ФЗ от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» статье 37, там говорится о роле многих государственных органов в денонсации, так 

важнейшими её участниками стали Президент, Государственная Дума, Федеральное Собрание и 

Правительство, каждый из них в той или иной роле может влиять на денонсацию. Иногда право, 

государств на денонсацию ограничивается. Например, по Женевским конвенциям о защите жертв 

войны 1949 г. денонсация во время войны не будет иметь силы до заключения мира или до тех пор, 

пока не будут закончены операции по освобождению и репатриации лиц, пользующихся 

покровительством конвенций. 

В итоге обозревания этих понятий, можно сказать, что разница между ратификацией и 

денонсацией заключается в том, что ратификация является процедурой подтверждения выполнения 

национальных исполнительных органов международного договора, а денонсация является 

процедурой нарушения договора, подобно его аннулированию. Ратификация представляет собой акт 

государства, нацеленный на выполнение договоренности на региональном или международном 

уровне и устанавливает законодательно обязательность выполнения условий договора для этой 

страны. Денонсация же может подразумевать приостановление договора, а в худшем случае — его 
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полное прекращение, что может иметь разные последствия для всех сторон, связанных с договором и 

доступности его содержания. 

Президент играет ключевую роль в этих процессах, что показывают источники нормативных 

актов, подтверждающих правомочность Президента на ратификацию и денонсацию международных 

договоров:  

Начнём с ратификации. В соответствии с Конституцией Российской Федерации утверждается 

сам факт того, что Президент Российской Федерации является официальным лицом России во 

внешних отношениях и имеет право на подписание международных договоров от имени России. 

Конституция [4] Статья 86 подтверждает вышесказанное, в ней в пунктах б) и в) Президент ведёт 

переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации и подписывает 

ратификационные грамоты. В Федеральном же законе «О международных договорах Российской 

Федерации» статье 16 описывается процедура рассмотрения и утверждения международных 

договоров с участием Президента Российской Федерации.  

Денонсация также имеет источники нормативных актов, подтверждающих правомочность 

Президента на денонсацию международных договоров. В уже хорошо нам известном ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации». В статье 37 пункте 2 описывается, что решение о 

денонсации или приостановлении международного договора принимается президентом РФ только в 

случаях, когда такое решение вызывается необходимостью. То есть президент РФ не может принять 

решение о денонсации или приостановлении действия международного договора без уважительных 

причин. Также читая эту статью, можно подумать, что роль Президента здесь не так объёмна, и не 

малую роль забирают Государственная Дума и Федеральное Собрание, но важно понимать, что 

решения о денонсации международных договоров принимаются с учетом позиции и указаний 

президента, если таковые имеются, так как авторитет нашего Президента на политической арене 

довольно велик. 

Давайте рассмотрим и проанализируем примеры ратификации и денонсации международных 

договоров. В качестве положительных примеров можно привести ратификацию Конвенции о правах 

ребенка, ратификацию Конвенции о биологическом разнообразии и денонсацию уголовной 

ответственности за коррупцию: 

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) [5]. Дети являются объектом особой защиты, от всех форм 

злоупотреблений, и в целях создания благоприятных условий для их жизни и развития был создан 

этот международный правовой документ, определяющий права детей в государствах-участниках. 

Наша страна подписала и ратифицировала Конвенцию о правах ребенка, а это означает, что дети в 

нашей стране защищены Конвенцией ООН о правах ребенка. Большая доля положений Конвенции 

обращена к правительственным органам, учреждениям, организациям наиболее мощным инстанциям, 

обладающим реальными возможностями принять необходимые и действенные меры для защиты 

детства. Семья и родители также непосредственные участники в развитии «маленьких» граждан 

нашей страны. Жизнь детей, их свободы и развитие, входит в поле общечеловеческих ценностей, 

которые должны быть безусловно защищены, и для подтверждения воли установленной власти, и на 

основании Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О международных 

договорах Российской Федерации» статья 18, со стороны нашей страны была предоставлена 

Ратификационная грамота на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Другое международное соглашение в принятии которого принимала участие наша страна 

нашло своё выражение в Федеральном законе «О ратификации Конвенции о биологическом 

разнообразии» от 17.02.1995 № 16-ФЗ [6]. Данный законодательный и нормативный акт, принятый в 

нашей стране, как и любое важное и ответственное решение, налагает ряд обязательств, в том числе 

обязательство по разработке национальной стратегии по сохранению биоразнообразия. Это решение 

безусловно позволяет уже сегодня вовлечь в процесс сохранения и бережливого отношения к 

биологическим видам и территориальным и мировым ресурсам земли много участников, и тем самым 

обезопасить нашу землю. 

Отмена или разрыв международных отношений полностью или в какой-то части, иногда 

может иметь абсолютно положительный эффект. Денонсация может иметь вынужденный характер, 

хотя и вызывает при этом резонанс общественного мнения, но по определенным причинам действие 

конвенции не может продолжать быть, например, одна из недавно принятых и подписанных главой 

государства в виде Федерального закона «О денонсации Российской Федерацией Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию» [7]. На первый взгляд это то, что является одним из 

главных регулирующих документов взаимоотношение с власть имеющими. Но в масштабах 
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международных отношений, в жестких реалиях нашего времени, на фоне дискриминации нашей 

страны в группе государств по борьбе с коррупцией, данное решение является обязательным. При 

этом, отношение к взяточничеству не изменилось, и методы борьбы с ним, и весь опыт, специалисты 

и отделы, которые были этим заняты, конечно не закроются, не расформируются. Для нашей страны 

применение данной конвенции послужило хорошую службу – обмен опытом и информацией. Вместе 

с тем, что произошел разрыв в этой части международных отношений, но борьба внутри страны с 

данными преступлениями будет продолжаться. 

В заключении, мы рассмотрели процессы ратификации и денонсации международных 

договоров в контексте конституционного права, а также роль, которую играет Президент Российской 

Федерации в этом процессе. Международные договоры имеют большое значение для российской 

политики и внешних отношений, поэтому необходимы четкие нормы и процедуры для утверждения и 

отмены таких договоров. 

Стремление нашей страны к ратификационной деятельности было обусловлено 

необходимостью обмена мировым опытом по направлениям, по сути необходимостью обучения. И 

это обучение состоялось, на сегодняшний день, наша страна может смело проводить политику 

денонсации принятых соглашений, без ущерба потери некоего партнерства и «наставничества». 

Можно говорить о нашем народе как о зрелом обществе, о нашем президенте, как о человеке, 

которому можно доверять данную работу. Мы развили в себе, и вобрали в себя необходимую для нас 

информацию для нашей дальнейшей жизни. 
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Первое применение ядерного оружия в военном конфликте было использовано 6 и 9 августа 

армией США против Японии города Хиросиму и Нагасаки. Общее число жертв от двух ядерных 

бомб составило примерно 250 тысяч человек уровень же радиоактивного загрязнения невозможно 

определить из-за своих технических характеристик двух ядерных бомб. После бомбежек США 

Япония подписала акт о капитуляции, и для Японии 6 августа является одним из важных дней 

памяти. США стала монополистам ядерного оружия, уже в 1949 году у СССР появляется ядерное 

оружие, а в холодной войне одной из главных целей было количество произведенного ядерного 

оружия и возможность его применения. Для разрядки международных отношений начали принимать 

международные договоры о запрете использования ядерного оружия, а также разработали понятие 

как безъядерные зоны. Это круг стран, у которых не может быть ядерного оружия в принципе. Это 

сделано в целях безопасности этих самых стран и для стимулирования других стран, ориентируя их 

на мирное применения атома. 

Безъядерными зонами признано считать определенные территории с учётом воздушного, 

водного пространства и стран участниц безъядерных зон, где запрещено размещение, приобретение, 

испытание, хранение, производство и транспортировка ядерного оружия или его составных частей. А 

весь ядерный потенциал использовать только в мирных целях. Однако история самих безъядерных 

зон началась ещё за долго до появления договора «о нераспространении ядерного оружия» от 1968 

года или первых договорах о безъядерных зонах [1]. 

Первым международным договором, который создал фактически первую безъядерную зону 

является договор об Антарктике, заключенный 1 марта 1959 года в Вашингтоне, а вступил силу в 

1961 года. В статье 5 утверждается что любые ядерные взрывы в Антарктике и удаление в этом 

районе радиоактивных материалов запрещается. В этот момент Антарктика стала первой безъядерной 

зоной [2]. 
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После карибского криза случившегося в 1962 году наступает период подписания множество 

международных договоров и соглашений о запрете ядерного оружия. В международном договоре 

1963 года  утверждается полный запрет о испытаниях ядерного оружие в атмосфере, а также в 

космосе и под водой, позже появятся отдельные договоры о космосе и  один из следующих 

международных договоров является «о принципах деятельности государств по исследованию и 

использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела» в котором 

говорится, что запрещается использовать, перевозить или размещать на каких-либо космических 

объектах ядерное оружие. 

В 1968 году ратифицируется договор о нераспространении ядерного оружия или просто 

ДНЯО его ратифицировали страны кто до 1967 года уже испытал и имел ядерное оружие, а именно: 

Великобритания, США, СССР, Франция и КНР или по другому их называют ядерная пятёрка. 

Впервые в данном договоре утверждается что любые государства в праве создавать территории 

свободные от ядерного оружия [3].  Также в данном договоре упоминается орган МАГАТЭ, который 

уже существовал, однако, после ДНЯО международное агентство по атомной энергетике получило 

серьёзные полномочия, например следить, чтобы ядерные державы не могли поощрять или продавать 

ядерное вооружение безъядерным странам, а страны, которые не имеют ядерного оружия должны 

подписывать соглашение о всеобъемлющих гарантиях. МАГАТЭ же в свои очередь должно следить, 

чтобы атомная энергетика использовалась в мирных целях, а не для использования вооружения. В тот 

же 1968 год ратифицируется договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америки или 

договор Тлателолько в котором прописано, что испытание, хранение, угроза другим странам 

договора запрещены, также в договоре создаётся орган под названием «Агентство по запрещению 

ядерного оружия в Латинской Америке» которое в договоре самом называется Агентство, Агентство 

нужно для проведения проверок, отчётности государств, также внутренних проверок стран на 

наличие нарушений. Латинская Америка становится второй безъядерной зоной, которая была на 

пользу США, ведь вражеские государства больше не могли выставить ядерное оружие близ границ 

штатов. [4]. 

Некоторые страны могут получить статус безъядерного государства, даже не относясь к 

безъядерной территории, на примере Новой Зеландии, которая по принципу запрета использования 

ядерной энергетики в любых целях запрещает ядерное оружие, а также ввоз его на свою территорию. 

Официально статус безъядерного государства она получает в 1987 году. Новая Зеландия и Австралия 

и ещё 10 островных государств подписывает международный договор Раротонга 1985 года о 

создании безъядерной зоны в южной части тихого океана. В данном договоре схожие запреты, 

однако появляются и новые по типу запрет захоронения ядерного оружия или ядерных материалов, 

отходов и т.д., а также запрет на захоронение ядерных отходов в водах. Система контроля за 

выполнением договора же у него немного другая, орган уполномоченный за контроль по 

выполнению обязательств является МАГАТЭ, а проверки, доклады и проверки организовывают сами 

страны-участники безъядерной зоны [5]. 

Следующей безъядерной зоной по Бангкокскому договору 1995 года становиться юго-

восточная Азия. В данном договоре безъядерной зоной выделяют страны: Бруней, Камбоджа, 

Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Филиппины, Мьянма, Малайзия, Лаос и Индонезия. Также к 

безъядерным зонам в этом договоре относят континентальные шельфы и исключительные 

экономические зоны из-за этих территорий все 5 государств, обладающих ядерным потенциалом а 

именно: Китай, Великобритания, Россия, США и Францией не были подписаны протоколы, также 

среди новшеств есть пункт о запрете использования ядерных держав ядерного оружия по странам 

входящих в Бангкокский договор [6]. 

Об следующей безъядерной африканской зоне говорили с 60-ых годов XX века, однако, из-за 

наличия ядерного потенциала ЮАР Африку смогли сделать безъядерной зоной только к середине 90-

ых годов. Договор Пелиндаба ратифицировали все страны Африки кроме: Кабо-Верде, Сахарская 

арабская демократическая республика, Уганда, Сомали, Сьерра-Леоне, Сан-томе и Принсипи, Нигер, 

Либерия, Эритрея, Египет, Конго, Джибути и Центральная африканская республика, ссылаясь на 

ядерный потенциал Израиля из-за не ратификации им ДНЯО. Ядерные державы ратифицировали все 

договоры кроме США, ссылаясь на Остров Диего-Гарсия именно на этом острове находятся военные 

базы США, которые сыграли ключевую роль в операции «Буря в пустыне» 1991 года в Ираке. Из 

нововведений в безъядерных зонах появилась физическая защита ядерной энергии и потенциала, а 

именно: страны участники должны защищать ядерную энергию, или какое-либо производство, в 

котором фигурирует ядерная энергия в случае нападения каких-либо военно-террористических 

структур [7]. 
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Последней безъядерной зоной стала средняя Азия, а именно страны: Узбекистан, Казахстан, 

Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан. Семипалатинский договор был подписан в 2006, а 

ратифицирован в 2009 году. Причинами создание зоны стали экологические, экономические 

проблемы самих стран участниц, а также создание безопасности и стабильности в данном регионе. 

Каких-либо новых пунктов в договорах не было, договор был подписан в Казахстане городе 

Семипалатинск, именно на полигоне Семипалатинска многократно испытывалось ядерное оружие. 

Государства участники ежегодно должны проводить совещания и проверки о проведенной 

работе и какого-либо органа уполномоченного также не было [8]. 

Однако данный договор не ратифицирован тремя державами ядерной пятёрки: США, 

Великобритания и Франция, причинами стало, что США  из-за договора не смогли бы выставить свои 

военные базы на территории Киргизии и Узбекистана, а также что устав ОДКБ был превыше 

Палатинского договора. Из-за вышеперечисленных оснований США, Франция и Великобритания не 

ратифицировали договор ссылаясь на существенное усиление России на международной Арене. В 

данные момент статус безъядерного государства с 1992 года имеет Монголия.  Монголия приняла 

этот статус по принципу «мягкой силы» в международном праве, для возможности влияния на 

мировую арену путём мягкого права, а также ещё одной причиной можно назвать безопасное 

географическое расположение страны, когда на западе находится безъядерная зона, а на севере одна 

из стран ядерной пятерки, у которой с Монголией хорошие международные отношения. 

В Европе из-за Украинского конфликта статус безъядерного государства решила убрать из 

своей конституции республика Беларусь на референдуме 2022 года. Из всего вышеперечисленного 

можно сделать вывод, что безъядерные зоны и безъядерные государства влияют кардинально на 

мировую арену и со временем каждая безъядерная зона в правовом аспекте становилась более гибкой 

и правовой чем предыдущие зоны. Однако безъядерные зоны также играют на руку ядерным 

державам, которые не всегда могут ратифицировать или наоборот пользоваться такими территориями 

в своих целях. 
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В статье рассматриваются отдельные аспекты порядка разработки норм действующего 

законодательства в сфере законотворчества. Обосновывается необходимость реализации этой 

деятельности специально сведущими лицами, обучение которых должно осуществляться по 

специально разработанной государственной программе. Однако в нашем государстве такой 

специальности в чистом виде не существует, что обуславливает необходимость заимствования 

отдельных положений, имеющихся в ряде зарубежных стран. Предложен алгоритм действий для 

реализации проекта подготовки норморайтеров в Российской Федерации. 
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 The article discusses some aspects of the development of the norms of the current legislation. The 

necessity of implementing this activity by specially knowledgeable persons, whose training should be carried 
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В российской Федерации существуют проблемные вопросы, связанные с подготовкой 

проектов нормативных документов. Они отчасти вызваны отсутствием специально подготовленных 

людей, которые имеют соответствующее образование для участия в правотворческом процессе. Это 

приводит к пробелам, дефектам и коллизиям в праве. 

В некоторых субъектах РФ принимаемые законы противоречат федеральному 

законодательству. Увеличение масштабов законотворчества также увеличивают дефектность 

юридической регламентации [4]. 

В Российской Федерации не хватает специалистов, которые бы специально обучались 

созданию правовых актов. Из-за отсутствия специалистов решения, принятые на местах, могут 

противоречить национальным законам, что усложняет работу правоприменителя. 

Можно сделать вывод, что обучение этой специальности на самом деле нигде не ведется и 

диплома соответствующего образца не существует. Правотворчество — это специальность 

стратегического значения, которая сочетает в себе исторические традиции и новые технологии, 

единство теории и практики, синтез цифровых технологий и идеологических ориентиров. Это 

сложная работа, требующая специальной подготовки. 

Согласно предложению В. М. Баранова, алгоритм действий для реализации проекта 

подготовки норморайтеров должен иметь следующие этапы[1, c. 20-28]. 

Первый этап, нужно создать стандарт для норморайтеров. Это будет документ, который 

описывает основные знания, навыки и умения, которыми должен обладать профессионал этой 
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специальности. Он будет включать в себя как стандартные действия, так и новаторские методы 

организации и управления.  

Второй этап – разработка образовательных норм, которые будет соответствовать 

профессиональному стандарту. Нужно определить содержание теоретического и практического 

обучения и специализировать его, основываясь на принципах уже существующего юридического 

образования. Один из главных элементов образовательного стандарта – практическая подготовка, в 

ходе которой студент получает систему умений, навыков и развивает свое правосознание [2, c. 22]. 

Третий этап – требуется политическая воля и государственное поручение для формирования 

заказа на обучение определенного числа норморайтеров. Данный проект могут осуществить только 

крупные юридические центры.  

Одним из вариантов решения проблемы квалификации норморайтеров является создание 

научно-прикладного и учебного центра при нескольких университетах на паритетных началах. Этот 

центр будет заниматься исследовательской деятельностью, а также обучением норморайтеров. В 

будущем он может стать центром повышения квалификации специалистов. Также возможно создание 

кафедр при представительных органах государственной власти, которые будут гарантировать 

должности для специалистов, получивших образование на этих кафедрах. 

В рамках четвертого этапа следует уделить внимание престижу данной профессии.  В этом 

могут помочь специальные льготы и высокие зарплаты. Кроме того, таким специалистам нужна 

профессиональная поддержка и развитие на протяжении всей карьеры. 

Подготовка высококвалифицированных юристов в России должна начинаться с элитной части 

правоведов. В будущем это поможет создать корпус, состоящий из профессиональных 

норморайтеров в государственных органах, которые будут направлять правотворческую политику 

страны и препятствовать неэффективному правотворчеству. [1,c.433–503]. 

Таким образом, в рамках настоящей работы обосновывается необходимость введения в нашей 

стране должности специалиста, который бы осуществлял работу по подготовке проектов 

нормативных документов. Приведены отдельные точки зрения авторов, которые являются 

конструктивными. Представляется, что данные новеллы не потребуют серьезных затрат государства, 

однако польза от их введения будет колоссальной. 
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Каждый человек обладает определёнными правами, одно из них это право на благоприятную 

среду.  Это право находится под надзором юридических и правоохранительных органов  всего 

мирового сообщества. Но качественная реализация этого права не всегда реальна . Экономическая и 

политическая ситуации в мире  и низкое правосознание экологической обстановки каждого 

гражданина зачастую не способствуют полной реализации этого права. Предприятия по всему миру 

выбрасывают в атмосферу, сливают в воду, вывозят на неприспособленные площадки тонны отходов, 

загрязняя окружающую среду. Разрушается озоновый слой, в Арктике тают ледники, миру угрожает 

парниковый эффект. Но все это негативно сказывается не только на самой природе, но и на человеке, 

как неотъемлемой ее части.  

Негативное воздействие хозяйственной деятельности сказывается как на окружающей среде, 

так и на здоровье человека непосредственно, что ухудшает не только состояние здоровья отдельно 

взятого человека, но и всей нации, причём не только в текущий момент, но и в перспективе 

следующих поколений. Данный вопрос важен, поэтому для защиты современного населения и 

будущих поколений были выработаны нормы защиты человека, от негативного влияния окружающей 

среды. В настоящее время они носят название «право человека на благоприятную окружающую 

среду». Это означает, что человечество не просто хочет жить, а в действительно благоприятных 

условиях. Право человека на благоприятную экологическую среду возникло относительно недавно и 

относится к последнему «поколению» конституционных прав. Впервые оно было закреплено в статье 

45 Конституции Испании, принятой 6 декабря 1978 года [1]. Под благоприятной экологической 

обстановкой можно понимать качество окружающей среды, соответствующее установленным 

законодательством стандартам. Этот вариант представляется наиболее универсальным, поскольку 

позволяет не только отслеживать экологическую обстановку в каждом конкретном регионе или 

районе, но и воздействовать на её регулирование. Мы обратим внимание на экологические проблемы 

в отдельных странах Азиатско Тихоокеанского региона, который  занимает наибольшую площадь 
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среди всех регионов, на его территории проживает свыше половины населения Земли. В его состав 

входит  три самых больших по численности населения  страны мира - Китай, Индия и Индонезия. Это 

страны с самыми высокими темпами роста численности населения. В странах региона разный 

уровень экономического развития и различное политическое устройство. Современные 

взаимоотношения между человеком  и  природой приобретают специфический характер,  возникает 

реальная угроза дестабилизации  природных процессов. Стихийные бедствия, загрязнения 

окружающей среды, проблемы использования природных ресурсов заставляют страны Азиатско-

тихоокеанского региона искать все новые и новые модели сотрудничества в сфере экологической 

безопасности. Необходимо подчеркнуть то, что большинство стран Азиатского континента,  

являются ресурсоёмким рынком сбыта углеводородов. Экологические проблемы этих стран в 

будущем окажут огромное воздействие на экологию других стран (например, последствия от 

загрязнения рек протекающих по территории нескольких государств, при этом часто страдают от 

загрязняющих производств других государств). Именно поэтому большое значение приобретают 

сегодня меры, принимаемые каждой из стран по охране окружающей среды. Процесс разработки и 

принятия экологических мер, активно проходит при помощи международных организаций (например, 

UNEP106 (профильная экологическая организация при ООН), WWF107), отдельных комитетов при 

региональных организациях (например, АСЕАН и АТЭС). 

Наиболее остро в Азиатско-тихоокеанском регионе стоит проблема загрязнения атмосферы 

Земли. Это  связано с выбросами промышленных предприятий большого количества токсичных 

веществ.  

 Огромная масса  выброса  газов, способствующих развитию парникового эффекта. Этому 

способствует увеличения объёмов сжигания угля, который является основным энергетическим 

ресурсом в странах Азиатского региона.  

Но зачастую  причиной неблагоприятных экологических последствий и разрушений являются 

не люди, а природа. В последнее время мы можем наблюдать  большое количество природных 

катаклизмов: землетрясения в китайском городе Сунъюань и на Филиппинах в 2019 г., цунами в 

Таиланде и в Индонезии в 2019 г. и т.д. Все эти катастрофы унесли жизни большого количества 

людей, нанесли существенный материальный ущерб. Деятельность человека вносит свой 

неблагоприятный вклад. Сегодня в мире эксплуатируются тысячи потенциально опасных 

промышленных объектов, которые, в случае воздействия на них природных катаклизмов, при 

отсутствии надлежащи мер, могут нанести большие потери окружающей среде и населению. 

Например, деятельность АЭС влечет за собой повышение радиационной опасности (Чернобыль, 

Фукусима и т.д.), а с развитием индустрии уменьшаются запасы пресной воды, лесных покровов, 

сокращается разновидность животного и растительного мира. Мы видим процессы опустынивания 

планеты, загрязнения Мирового океана, деградации почв и уменьшение площадей плодородных 

земель. 

Загрязнение воздуха также является серьёзной угрозой для здоровья и благосостояния 

населения в АТР, во многих странах региона плохая экология стала неотъемлемой реальностью 

городской жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 7,3 миллиона человек 

во всем мире умирают ежегодно из-за загрязнения воздуха внутри жилых помещений в результате 

процессов сгорания твёрдого топлива и загрязнения городского воздуха выхлопами автомобилей, 

промышленными предприятиями и выработкой электроэнергии. Около 5 миллионов — жителей 

Азиатско–Тихоокеанского региона.  

Согласно данным Доклада «Индекс глобальной зелёной экономики 2016» (GGEI 2016), 

опубликованного американской группой экспертов «Dual Citizen LLC» [2], одним из важных 

показателей, определяющих изменение климата, являются показатели выбросов крупнейших 

эмитентов, ответственных за более чем 50% глобальных выбросов. Согласно расчётам GGEI, в пяти 

из двенадцати стран, включая Бразилию, Канаду, Индию, Индонезию и Японию, количество 

выбросов на единицу ВВП увеличилось по сравнению с 2020 годом.  

Атмосферные выбросы загрязняющих веществ несут угрозу и для акватории Тихого океана; 

оседая в океан, углекислый газ поглощается, что оказывает негативное воздействие на 

жизнедеятельность морских организмов и растений. В результате происходит окисление океана и, 

как следствие, сокращение популяции планктона и других видов, обеспечивающих основной объем 

вырабатываемого кислорода, вымирание отдельных видов.  

Необходимо признать, что среди всех видов загрязнения морской акватории особую 

опасность представляет пластик. 80% общемирового пластикового мусора, попадающего в океан, 

приходится на пять стран АТР: Китай, Индонезия, Таиланд, Вьетнам и Филиппины. Острова из 
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пластика в Тихом океане становятся все более частым явлением. Недавно группа исследователей 

фонда Algalita[3], занимающегося решением проблемы загрязнения морской среды, нашла область 

площадью около миллиона квадратных километров, что больше любой европейской страны, где 

плавает более миллиона тонн пластика. Данные виды загрязнения, в первую очередь, оказывают 

влияние на экосистемы Тихого океана, богатство ресурсов которого непосредственно определяет 

качество жизни в странах АТР.  

Экологическая безопасность водных ресурсов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

приобретает актуальность вследствие двух антропогенных факторов: сельское хозяйство и быстрая 

урбанизация. Антисанитария и недостаточная обработка промышленных сточных вод привели к 

опасно высокому уровню загрязнения во многих частях региона.  

Одной из самых загрязненных стран мира является Китай. В 2015 году, по данным доклада 

«Гринпис Восточная Азия»  [4], 85% воды в основных реках Шанхая было признано непригодной для 

питья и 56,4% — непригодной для каких-либо целей. Уровень загрязнения воды в других крупных 

городах Китая также чрезвычайно высок. Для Китая как основного промышленного драйвера АТР 

все большую актуальность приобретает проблема загрязнения почв. В стране существует не только 

множество заброшенных участков (загрязненных районов вблизи городов, которые когда-то 

использовались для промышленности), но и большое количество отработанных 

сельскохозяйственных угодий, непригодных для последующего возделывания. В 2014 году 

правительство КНР опубликовало национальный доклад о состоянии почв, в котором обозначено, что 

16,1% всей почвы и 19,4% сельскохозяйственных угодий были загрязнены органическими и 

неорганическими химическими соединениями и металлами (свинец, кадмий и мышьяк). Загрязнение 

земель, эрозия и засоления служат основной причиной. Несмотря на глобальные проблемы региона, 

правительство проводит ряд комплексных мероприятий по предотвращению негативных 

экологических последствий деятельности человека.основной задачей является выявление и 

минимизация экологических рисков для природной среды и здоровья населения, связанных с 

возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для этого 

необходимы: 

 своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, 

включая оценку природных и техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных 

ситуаций с негативными экологическими последствиями; 

 разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с 

негативными экологическими последствиями; обучение населения правилам поведения, действиям и 

способам защиты при чрезвычайных ситуациях с негативными экологическими последствиями; 

разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями. 

Право на благоприятную среду – есть естественное и неотъемлемое право любого человека. 

Во все времена имело огромное значение состояние окружающей человека среды, поскольку она 

непосредственно влияет на здоровье людей, а в перспективе и многих последующих поколений. В 

наше время вопрос о благоприятности окружающей среды стал особенно остро, поскольку 

ускоренное развитие всего мира губительно сказывается на природе и человеке. Загрязнение 

водоёмов, атмосферы, уничтожение лесов и многие другие причины подтолкнули различные страны 

к закреплению в своём законодательстве права на благоприятную экологическую среду. 
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С 2016 года, вместе с выходом Федерального Закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения 

общественной безопасности» возникла коллизия правовых норм, с нормами Конституции 
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Since 2016, along with the release of the Federal Law «On Amendments to the Federal Law «On 

Countering Terrorism «and certain legislative acts of the Russian Federation in terms of establishing 

additional measures to counter terrorism and ensure public security», a conflict of legal norms has arisen, 

with the norms of the Constitution of the Russian Federation. federation. The norms of the Federal Law 

clearly violated the norms of the Constitution of the Russian Federation, and therefore this conflict is 

relevant and requires a speedy solution. 

Key words: Constitution, Federal law, conflict, terrorism, counteraction, Internet, legal force, state. 

 

Согласно Федеральному Закону «О противодействие терроризму» от 06.03.2006 в редакции 

26.05.2021 года, статье 3, части 1, «терроризм - идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий». Понятие противодействия терроризму в данном 

Федеральном Законе выраженно, как деятельность органов государственной власти, местного 

самоуправления и физических, и юридических лиц по выявлению, пресечению, раскрытию и 

расследования террористических актов, минимизации и ликвидации последствий террористических 

актов, и предупреждению терроризма. [1]  

Противодействие терроризму необходимо в любом демократическом и правовом обществе, 

ведь нет правового общества без защиты прав граждан, а как следствие и предупреждения нарушения 

данных прав правонарушителями. Притом для общего благосостояния и неуклонного развития 

государства и общества немаловажным фактором будет минимизация террористических актов. 

Однако, есть нормы, определённые Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 

закреплённые в статье 23, части 2. Данная норма устанавливает право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых и иных видов сообщений, а ограничение данного права 

устанавливается только судебным решением. Но вопреки данной норме Конституции Российской 

Федерации, Федеральный закон  «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности" от 

06.07.2016 № 374-ФЗ в статье 2, части 2, пункте «а», что любой государственный исполнительный 
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орган в области обеспечения безопасности имеет полное право на безвозмездной основе для 

получение информационной системы, базы данных, информации в том числе удалённого доступа ко 

всем информационным хранилищам на отдельное лицо от государственных органов и 

государственных внебюджетных фондов, за исключением, когда Федеральным Законом запрещена 

передача информации органам Федеральной Службы Безопасности. Упрощая, можно сказать, что с 

данной поправкой органы Федеральной Службы Безопасности имеют полное право без судебного 

решения получать доступ к перепискам и персонифицированным сообщениям пользователей сети 

«Интернет». В статье 15, части 2 Федерального Закона от  06.07.2016 № 374-ФЗ говорится об 

обязанности организатора распространения информации сети «Интернет», указанной в статье 3  

данного Федерального Закона информацию для уполномоченных государственных органов, 

осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или обеспечивающих безопасность нашей 

страны. [2], [3]. 

В данном противоречие отчётливо видна коллизия нормы Конституции Российской 

Федерации с Федеральным Законом от 06.07.2016 года № 374-ФЗ. Ни один Федеральный Закон не 

может обладать большей юридической силой, чем Конституции Российской Федерации. Потому 

следует поставить целью статьи рассмотрение коллизии с последующим способом её разрешения. 

По-нашему мнению, необходимо внести дополнение в Федеральный Закон от 06.07.2016 № 

374 ФЗ в статью 2, часть 2, пункт «а»: 

2) в статье 15: 

а) дополнить новой частью четвертой следующего содержания: 

«Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности вправе 

получать на безвозмездной основе от государственных органов и государственных внебюджетных 

фондов необходимые для выполнения возложенных на него обязанностей информационные системы 

и (или) базы данных, в том числе путем получения возможности удаленного доступа к ним, после 

незамедлительного решения суда, за исключением случаев, когда федеральными законами 

установлен запрет на передачу таких систем и (или) баз данных органам федеральной службы 

безопасности». 

В статью 15, часть 1, дополнение «Организатор распространения информации в сети 

«Интернет» обязан с разрешения пользователя сети «Интернет» хранить на территории Российской 

Федерации»: 

Также следует заметить, что в правовые нормы Конституции Российской Федерации статья 

23, часть 1 и часть 2, правовые нормы статья 15, часть 1,  Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации)» в пункте 4 и правовые нормы «Уголовного кодекса 

Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2022) в статье 138 согласованы между 

собой в связи с чем в них не возникает коллизии, откуда следует, что поправка в Федеральный Закон 

от 06.07.2016 № 374 ФЗ просто необходима для устранения коллизии с вышеперечисленными 

нормативно правовыми актами. [4], [7], [8], [9]. 
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В рамках изучения курса «Муниципальное право», автор заинтересовался таким 

муниципально-правовым институтом, как институт муниципальной службы. Точнее  вопросом о 

предоставлении гарантий лицам, проходящим службу в муниципальных органах. Важно отметить, 

что для реализации деятельности муниципальных служащих был разработан Федеральный закон от 

02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»  (далее – Закон о 
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муниципальной службе). Его нормы стали базовыми для успешного функционирования названного 

правового института. Таким образом, под муниципальной службой понимается профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной 

службы, замещаемых путём заключения трудового договора (контракта) [2]. 

Объяснение термина «гарантия» закреплено в Трудовом кодексе Российской Федерации, то 

есть это некие средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отношений [3]. Истомина Е.А в 

своей работе обращает внимание читателей на принцип профессионализма и компетентности 

муниципального служащего, пологая, что его реализация напрямую зависит от закреплённой системы 

гарантий и льгот [7]. С этим трудно не согласиться, так как гарантии, восполняющие  ограничение 

некоторых конституционных прав муниципальных служащих, обеспечивают стабильность 

материального положения служащего и защищают его от неправомерного вмешательства со стороны, 

содействуя осуществлению им служебных обязанностей [9]. Также можно считать, что закрепление 

гарантий  за муниципальными служащими основывается из содержания принципа правовой и 

социальной защиты. Прежде всего, указанный принцип подразумевает под собой защиту 

муниципального служащего от разного рода рисков, связанных с исполнением служебных 

обязанностей и неправомерного вмешательства в их профессиональную деятельность. 

Система основных гарантий, которая предусмотрена законодательством, раскрывается в 

статье 23 Закона о муниципальной службе и содержит в себе гарантии, направленные на 

качественное обеспечение условий труда и прохождение муниципальной службы, гарантии 

социального характера, а также иные гарантии предусмотренные выше названным нормативно 

правовым актом. Автор считает целью предоставления гарантий в необходимости 

высококачественного исполнения лицом поставленных перед ним функции, таким образом, 

предоставление муниципальному служащему нужных условий труда для осуществления им его 

профессиональных служебных обязанностей является одной из базовых гарантий. Здесь можно 

отметить такие условия труда, действия которых будут положительно влиять на работу 

муниципального служащего. Например, обеспечение организационно-техническими условиями, 

получение информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией. Право на своевременное и в полном объеме получение 

денежного содержания, которое тоже имеет закрепление в системе гарантий. 

Наличие гарантии на предоставление отдыха, обеспечиваемого установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска связано с наличием такой нормы в 

Конституции Российской Федерации. Согласно уже статье 21 Закона о муниципальной службе для 

муниципальных служащих за выслугу лет предусматривается дополнительный отпуск, не 

превышающий десять календарных дней.  По нашему мнению, приведённые выше гарантии в равной 

мере влияет на результативность работы муниципального служащего, и сказываются принятии им 

компетентных решений. 

Значимое положение занимают гарантии социального обеспечения муниципальных 

служащих, которые также основываются на положениях норм Конституции Российской Федерации. 

Так, исходя из положений статьи 39 в случаях определённым законом, муниципальный служащий 

при наступлении старости, вследствие болезней, инвалидности и т.д. может рассчитывать на 

материальную помощь. Как уже говорилось, служащий, исполняя свои профессиональные 

обязанности, может подвергаться различного рода рискам, поэтому ему предоставляются гарантии: 

обязательного государственного и социального страхования, а также в случаях причинения вреда 

здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обязанностей. Защита членов его 

семьи от насилия угроз, других неправомерных действий, предоставление выплат  в случае 

расторжения контракта по причине ликвидации органа местного самоуправления. 

Особое внимание стоит обратить на пенсионное обеспечение муниципальных служащих за 

выслугу лет. В Законе Красноярского края «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае» от 24.04. 2008 года №5-1565 муниципальному 

служащему предоставляется пенсия за выслугу лет при наличии стажа  не менее 12,5 лет  на 

должностях муниципальной службы у мужчин и не менее 10 лет указанного стажа у женщин. В 

таком размере, чтобы сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет составляла не более чем 45% 

месячного денежного содержания муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет может 

увеличиваться не более чем на 3% месячного денежного содержания муниципального служащего 

края за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше установленной настоящей статьей 
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продолжительности стажа муниципальной службы, но сумма трудовой пенсии и пенсии за выслугу 

лет не может превышать 75% его месячного денежного содержания. Размер месячного денежного 

содержания, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,3 

должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента и процентной 

надбавки за работу на территории с особыми климатическими условиями по замещавшимся 

должностям муниципальной службы [4]. 
Федеральное законодательство лишь определяет основу муниципальной службы, однако 

определение особенностей прохождения муниципальной службы остаётся за субъектами Российской 

Федерации. Так, в субъектах РФ могут быть свои отличительные черты прохождения муниципальной 

службы, это касается и предоставления дополнительных гарантий. Анализируя выше упомянутый 

Закон Красноярского края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 

Красноярском крае» от 24.04. 2008 года №5-1565, автор пришёл к выводу, что в нём отдельно не 

закреплена статья, где указаны все предоставляемые гарантии. Однако это не значит их отсутствие, 

таким образом, рассматривая другие нормы того же нормативного акта можно сделать вывод о том, 

что муниципальному служащему может предоставляться ежемесячные надбавки, денежные 

вознаграждения, процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, а также иная материальная помощь. Одной из особенностей 

является то, что за стаж работы  в районах крайнего Севера или иных местностях с особыми 

климатическими условиями предусматривается надбавка к заработной плате за службу в этих 

местностях. Решение Красноярского городского совета депутатов «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы» от 30.11. 2021 года 

№ B-204 определяет, что муниципальным служащим за работу с заданиями особой важности и 

сложности, добросовестно выполняющие свои должностные обязанности, гарантируются премии с 

учётом их личного вклада в работу органов местного самоуправления.  

Для сравнения обратимся к Закону города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной 

службе в городе Москве». Анализируя указанный правовой акт, можно выделить, что для 

муниципальных служащих может предоставляться бесплатная или льготная санаторно-курортная 

путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и 

обратно или соответствующая компенсация, а также дополнительное профессиональное образование 

с сохранением денежного содержания на период обучения. Стоит отметить, что не во всех 

муниципалитетах встречаются такие гарантии, что позволяет говорить об образовании неравенства 

на территории одного государства.  

Автор придерживается мнения, что в Закон Красноярского края «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» к дополнительным гарантиям стоить 

добавить выше приведённые гарантии. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка для 

муниципальных служащих в оздоровительных целях, чтобы минимизировать возникновение разного 

рода болезней. Дополнительное профессиональное образование с сохранением денежного 

содержания на период обучения. На наш взгляд, в нынешнее время очень важно повышать свою 

квалификацию, приобретая новые знания и компетенции муниципальные служащие, станут более 

эффективно выполнять свою профессиональную деятельность.  

В заключение можно сказать, что гарантии и способы их реализации влияют не только на 

деятельность муниципального служащего, но и на сами органы местного самоуправления. 

Предоставляя гарантии, местное самоуправление исключает возникновение таких ситуаций, которые 

могут отрицательно отразиться на результатах служебной деятельности муниципального служащего. 

Гарантии, восполняя определённые ограничения и запреты, будут способствовать добросовестному 

выполнению лицами своих должностных служебных обязанностей. Правовая и социальная 

защищённость муниципального служащего благоприятствует появлению грамотных сотрудников, 

которые будут защищать права и законные интересы граждан. 
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Советский союз всегда держал лидирующую позицию в международных отношениях и из-за 

этого еще до распада СССР у государства сложились двойственные отношения даже с 

восточноевропейскими государствами. Взаимоотношения между Россией и США довольно 

непростые даже в 2023 году. Цель данной статьи показать на примере приведенных событий в 

статье и их анализа насколько сильно распад СССР и ликвидация социалистической идеологии 

повлияла на европейские государства.  

Ключевые слова: СССР; держава; Восточная Европа; Западная Европа; интеграция; 

социализм; ликвидация; распад.  
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СССР всегда оказывал колоссальную поддержку другим государствам и процесс распада 

Советского Союза являлся началом распада и других государств, авторитет СССР стал причиной 

конфликта во многих странах Восточной Европы, а США все преднамереннее стало выдвигать свое 

государство на международную арену как единственную сверхдержаву.  

После ожесточенной второй мировой войны многие страны двигались к тому, чтобы 

выстраивать политический режим социализма. Проводились выборы и коммунисты занимали места в 

парламентах, в это же время происходил процесс слияния социал-демократов и коммунистов. 

Лидирующие места занимали коммунистические партии которые успели обзавестись поддержкой 

советских войск на тот момент. Коммунисты предлагали наиболее радикальные меры, социал-

демократы шли по пути строительства социализма который помог бы ускорить процесс 

преобразования экономики, политики и других сфер жизни, а также ослабил преодоления трудностей 

оставшихся после войны.  

Советский Союз во второй половине XX века обладал мощной силой, он имел властный 

авторитет в связи с победой во второй мировой войне, а также оказывал материальную поддержку 

другим государствам которые доверяли и были готовы идти за ним. Отсюда берет начало долгая 

конфронтация и нарастание противоречий между СССР и США как двух сверхдержав на 

международной арене, это противостояние государств существует с 1946 года и до сих пор. В 1946 

году конфликт государств обрел термин «холодная война».  

К 1947 году власть все больше оказывалась в руках коммунистических партий и они заняли 

наибольшее количество мест в сейме Польши, президентом Польской Народной Республики стал 



46 

 

Болеслав Берут который еще с 1918 года состоял в коммунистической партии Польши. В тот же 

период коммунисты добиваются создания нового правительства в Чехословакии где также имеют 

преимущество над социал-демократическими партиями. К 1949 году во всех странах Восточной 

Европы власть полностью сосредоточена в руках коммунистов.  

Процесс формирования системы социализма делает первый шаг с появлением народно-

демократических революций которые позволили создать многопартийную демократию и начать 

международное сотрудничество при поддержке СССР. Большую роль в процессе построения 

международных взаимоотношений играл Совет экономической взаимопомощи образованный в 1949 

году и включивший в себя на тот момент 6 государств- участников среди которых было СССР. СЭВ 

стал своеобразным ответом на создание НАТО 4 апреля 1949 года в число стран-участников которого 

входило США и оказывало влияние на остальные договорившиеся стороны. Основы организации 

НАТО были изложены Североатлантическим договором в котором статья 10 провозглашает что 

любое государство которое получило предложение вступить в НАТО может стать государством-

участником с помощью передачи на хранение США документа о своем присоединении. [1] Из статьи 

10 Североатлантического договора можно проследить выраженное преимущество США над другими 

государствами-участниками, США как лидер НАТО берет всю ответственность на себя.  

В 1955 году европейскими странами входившими в состав социалистического лагеря 

образовывается Варшавский договор который определяет отношения стран- участниц как дружбу, 

взаимную помощь и сотрудничество. В статье 5 Варшавского договора провозглашается что 

договорившиеся государства-участники согласились на создание объединенного командования с 

помощью вооруженных сил которые будут действовать в соответствии с установленными совместно 

принципами. Договорившиеся стороны также будут принимать ряд других мер для укрепления 

безопасности и обороноспособности чтобы оградить мирный труд народов и гарантировать 

неприкосновенность границ от возможной агрессии. [2] Подписание Варшавского договора 

действительно обеспечивало безопасность так как к моменту подписания в состав НАТО вошла 

Федеративная Республика Германии с которой в 1961 году было принято разграничить территорию с 

Германской Демократической Республикой и возвести Берлинскую стену. Одновременно был ужесточен 

пограничный режим по всей границе (число беженцев в ФРГ составило общей сложностью 3 млн. 

человек). Наряду с ужесточением пограничного режима руководством страны были предприняты 

энергичные усилия по интенсивному развитию экономики.   

Во второй половине и конце XX века в Европе активно проводились интеграционные 

процессы между государствами в которых особое место занимало СССР, интеграционные процессы 

заключались в том чтобы восстановить и заключить торгово-экономическое сотрудничество с 

помощью образования новых соглашений между государствами, устранить ограничения на движение 

товаров и услуг, а также капиталов. Начать процесс глобализации и ликвидировать всевозможные 

барьеры на пути к гармонизации национальных законодательств, улучшению сотрудничества между 

странами было довольно трудно так как США еще с блокового противостояния во время Корейской 

войны (1950-1953 год) преследовали цель-прекратить идеологию социализма и экономическое, 

политическое влияние СССР на другие страны. С распадом Советского Союза это не только не 

прекратилось, но и наоборот, обрело масштабное расширение.   

 Причиной расширения влияния США на другие страны и приобретение поддержки 

большинства государств стало то, что уровень социально-экономического развития США возрос 

относительно других государств, они добились гарантии прав и свобод человека и гражданина, 

образовался Европейский Союз, а НАТО расширило свои границы. Наряду с расширением НАТО в 

1987 году принимается Хартия Европейского союза об Основных правах которая указывала на 

важность социальной интеграции государств и изменение некоторых аспектов жизни, права и 

свободы человека и гражданина трактовались как свобода, демократизм, равенство и солидарность. 

[3] Постепенно стало образовываться единое социальное пространство Европейского Союза.  

С образованием Европейского Союза в 1993 году был создан общий рынок который обеспечил 

свободное перемещение товаров, услуг и капитала лиц на едином внутреннем рынке, а также 

устранялась проблема технических, юридических и бюрократических барьеров. [4]  

Наиболее трудным процесс интеграции оказался для стран которые всегда пользовались 

поддержкой СССР, еще в 1990 году зарождается идея вишеградского сотрудничества между 

Венгрией, Чехословакией и Польшей. Государства-участники Вишеградского сотрудничества были в 

тесном взаимодействии с Организацией Варшавского договора (ОВД) и Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ) что осложняло процесс интеграции, государства были в полной экономической 

зависимости. Сотрудничество трех стран в Декларации провозгласило создание свободной рыночной 
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экономики и демократизации правового государства. [5] К 2004 году Вишеградская группа объявила о 

достижении некоторых запланированных целей связанных с экономической сферой жизни. Некогда 

бывшие товарищи СССР в лице государств Польши, Чехии и Венгрии уже в 1997 году сразу после 

распада СССР вступают в НАТО, за ними также следует Словакия.  

На всем протяжении всемирной истории которая создавалась с 1950-х годов США и СССР 

находились на этапе игнорирования друг друга или в состоянии конфронтации которая оказывала 

влияние не только на политическую сферу жизни, но и социальную, экономическую и другие. 

Никогда не образовывались предпосылки для улучшения взаимоотношений и сотрудничества между 

сверхдержавами.  

Несмотря на приобретенный авторитет СССР после второй мировой войны борьба стран за 

«гражданские права и свободы» образовывалась постепенно в борьбу против СССР, советскую власть 

начали критиковать уже в 1987 году в связи с заключением пакта Молотова-Риббентропа о 

ненападении. В городах стали проходить демонстрации по поводу опубликования в открытый доступ 

секретных материалов международного договора.  

С 1987 образовываются предпосылки распада СССР. США еще со времен второй мировой 

войны считали, что победа возложила именно на их государство ответственность за проведение 

сотрудничества и руководства во всем мире, они стремились помешать переходу стран Центральной и 

Восточной Европы под контроль СССР, а также распространению социализма. В это же время 

происходит падение темпа экономики СССР, вертикальная власть которая существовала также 

претерпевает изменения. В СССР нарастает внутренний конфликт который заключался в том, что 

союзные республики входившие в состав СССР стали все чаще отказываться в подчинении 

экономическим процессам, фондировании, кредитах и в связи с этим нарушались связи между 

предприятиями. Ломались вертикали не только власти, но и экономики, страна переживала настоящий 

кризис.  

Политическая инициатива в международных отношениях которая существовала у СССР 

переходила медленными и уверенными шагами на сторону США уже в 1990 году, последним шагом 

для того чтобы США осталось на международной арене как единственная сверхдержава остался 

распад СССР который случился в 1991 году. Внутренний конфликт происходивший в руководстве 

страны в 1990-х годах послужил плодородной почвой для усиления и доминирования США в 

международных отношениях. Параллельно в США формируется понимание о том, что их главный 

противник довольно слаб в данный период и они могут использовать это в своих интересах. В 1992 

году помощник министра обороны США республиканец Пол Вулфовиц впервые изложил концепцию 

«односторонних» действий, которая основывалась на понимании о том, что «мировой порядок, в 

конечном счете, держится на США». Пол Вулфовиц выступил с доктриной которая предписывала 

военное доминирование США и провозглашала: «Наша главная задача состоит в предотвращении 

появления нового соперника». [6] 

Стоит отметить, что распад СССР повлиял на развитие многих сфер правового, 

производственного, экономического характера [8, с. 93-96]. 26 декабря 1991 года Совет Республик 

Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой говорилось, что в связи «с созданием 

Содружества Независимых Государств Союз СССР как государство и как субъект международного 

права прекращает свое существование» [9]. За год до подписания декларации бывший посол США в 

ООН Джин Киркпатрик в 1990 году выступила с идеей о том, что настал конец эпохи, требовавшей от 

США внутренней мобилизации: США стали «нормальной страной в нормальное время» что является 

удивительным фактом, так как не одна другая держава кроме СССР не переживает кризис и падение 

именно в эти года. Конфликт, который существует между двумя державами до сих пор является не 

раскрытой проблемой которая угрожает жизни и безопасности всей планете. 
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Семейное право древнего Вавилона на примере браков 

Законы Хаммурапи включают 282 закона, на основе которых регулировали определенные 

общественные отношения в Вавилоне. Большая часть норм этого закона была определена 

регулированием брачных отношений в 128-195 годах [1, c. 311-313]. В законах содержались указания 

по регулированию брачных отношений, имевших патриархальный смысл, закреплявшие власть 

домохозяйства и неравенство прав супругов, полную подчиненность детей отцу. 

По Законам Хаммурапи брак считался разновидностью договора. Обычно он заключался 

между родителями жениха и невесты, согласие последних не требовалось. Да и вряд ли такое 

согласие имело правовое значение. Если учесть, что девочек выдавали замуж с 7–8 лет. Действовало 

правило: нет договора – нет брака и семьи.  

Брак заключался без участия государственной власти и считался заключенным только в том 

случае, если договор был заключен в присутствии свидетелей. Без договора он считался 

недействительным: «Если человек взял жену, но договора касательно нее не составил, эта женщина 

- не жена» (статья 128).  

Такие соглашения, вероятно, в большинстве случаев заключались устно, но в особых случаях 

соглашение могло быть заключено и в письменной форме. При женитьбе на жрице или богатой 

женщине составлялся письменный брачный контракт, также регулирующий вопрос о разводе, детях и 
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возможной второй жене. Однако там высокие должности получали дочери высокопоставленных 

родителей. Права жриц и других служителей богини любви Иштар в сфере имущественных 

отношений мало чем отличались от прав авилум. Этот брачный договор улучшал семейное 

положение замужней женщины. Вот пример брачного контракта: «Башту, дочь жрицы Шамаша 

Белисуну, дочери Узибиту, взял Риму, сын Шамхату, для брака и супружества. 10 сиклей серебра ее 

свадебный подарок. С того момента, как она их получит, она будет удовлетворена. Если Башту 

скажет своему супругу Риму: «Ты не муж мой», - она будет убита и брошена в реку. Если Риму 

скажет своей супруге Башту: «Ты не жена моя», - должен он дать ей разводную плату 10 сиклей 

серебра. Шамашем, Мардуком, царем... клялись они». 

Письменный договор может быть очень простым по содержанию. В договоре, датированном 

более чем за два столетия до Хаммурапи, говорилось: «Пузур-хайя взял Убартум себе в жёны. 

Поклялся царём в присутствии четырёх свидетелей таких-то. В год, когда Энамгаланна стал 

жрецом-представителем божества Инанны на земле». 

Брачный договор имел форму воображаемого договора купли-продажи невесты, 

напоминавшего римский брачный договор. Жених, сговорившись о невесте, сначала сделал 

свадебный подарок ее семье, а затем платил полный выкуп. Отказ от исполнения заключенного 

сторонами брачного договора был возможен и влек за собой материальный ущерб для лица, 

отказавшегося от исполнения договора. 

«Если человек, который принёс брачный дар в дом тестя, отдал выкуп, обратит свой взор на 

другую женщину и скажет своему тестю: «Я не возьму твоей дочери», то отец девушки может 

забрать всё, что было принесено ему» (статья 159). «Если человек принесёт в дом тестя брачный 

дар и отдаст выкуп, а затем отец девушки скажет: «Я не отдам тебе моей дочери», то он должен 

вернуть вдвойне всё, что было принесено ему» (статья 160) [3, c. 4-25]. 

Невеста получала от отца приданое, которое переходило в пользование мужа после 

замужества, но оставалось ее собственностью (статьи 178-184). Приданое обычно превышало выкуп в 

свадебном подарке (статья 164). Купля-продажа невесты была обрядом, а не настоящим договором 

купли-продажи. Выкуп невесты служила неустойкой (штрафом) за нарушение брачного договора 

(статьи 159-161). Жена авилума имела право распоряжаться своим приданым, заниматься ремеслом, 

торговлей, ростовщичеством, имела довольно широкую гражданскую дееспособность. Закон в какой-

то мере охранял ее честь и достоинство. Выкуп предотвращал мужчину от слишком легкого 

расторжения брака, а женщина получила некоторые средства для продолжения существования. Если 

муж разводился с бездетной женщиной, он был обязан возвратить ей приданое, а также уплатить ей 

сумму, равную выкупу (статьи 137-138). Закон предусматривал некоторые гарантии женщине с 

детьми, если ее оставил сожитель. Муж-авилум, покидая ее, должен был выделить на воспитание 

детей половину своего имущества. Если дети достигали совершеннолетия, их мать могла получить 

свою долю наследства, равную части любого сына наследника (ст. 137). Если брак заключался без 

выкупа, то в этом случае муж был обязан дать жене мину (статья 139). Выкуп был не ценой 

женщины, а платой за право иметь от нее детей. Поэтому, если дочь умирала бездетной, свекор 

возвращал выкуп своему зятю (статья 163). Следовательно, брачный договор представлял собой 

аренду и продажу женщины. 

Основной формой брака в Вавилоне была моногамия, то есть муж имел право только на одну 

законную жену. Это подтверждается тем, что, с одной стороны, прелюбодеяние жены каралось 

смертью, утоплением в реке (статья 129). С другой стороны, неоднократное прелюбодеяние мужа 

(муж «ходит и приносит ей великий позор») давало жене право на развод (статья 142). В случае 

обвинения в супружеской неверности, не доказанного на месте преступления, жена была обязана 

доказать мужу свою невиновность с помощью водной ордалии или испытания водой, при этом 

утонувшую признали виновной (статья 132). 

Закон разрешал мужу быть полигамным, например, в случае тяжелой болезни жены муж мог 

взять себе вторую жену, но не имел права развестись с ней и был обязан содержать ее при жизни 

(статья 148). Законодатели здесь выразили беспокойство за эту невинную и несчастную женщину. На 

самом деле тяжелобольная первая жена здесь была прибавлением ко второму браку. 

Закон разрешал и санкционировал внебрачные союзы для продолжения рода. Если жена была 

бездетной, муж мог взять наложницу, или бездетная жена могла отдать мужу в наложницы одну из 

своих рабынь, чтобы она вместо нее родила наследника мужского пола (статьи 144, 145). В любом 

случае наложница не может ставить себя в равное положение со своей законной женой (статья 146). 

Закон также одобрял внебрачное сожительство мужчины с рабынями. Муж мог жить с рабынями и 

признавать проживающих с ними детей своими законными детьми, т. е. усыновлять их (статья 170). 
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При составлении брачного договора, оговаривалось отношение супругов к совместным и 

отдельным долгам. Супруги имели гарантию того, что они не будут нести ответственность за долги 

друг друга, которые имелись у них до вступления в брак, то есть, если мужчина имел на себе долг до 

взятия замуж женщины, его заимодавцы не могут задержать её, и наоборот. Если же у них образуется 

долг уже в совместной жизни, то они вместе несут за это ответственность. Законник Хаммурапи 

предусматривал большую власть отца семейства над детьми. Он мог продать своих детей в рабство, в 

долговую кабалу, отдать дочь в храм в качестве жрицы любви, где она становилась проституткой, 

торговала своим телом, а деньги отдавала храму, что считалось богоугодным занятием [4, c. 172-181]. 

Если сын ударил своего отца, ему отрубали пальцы (ст. 195). Если приемный сын отрекался 

от своих родителей, которые его вскормили и воспитали, ему отрезали язык. Отец мог лишить сына 

наследства, предварительно получив санкцию суда. 

Таким образом, Законник Хаммурапи не только закрепил и сохранил большую власть хозяина 

дома как главы патриархальной семьи, но и усилил ее. Возможно, что обычаи и традиции шумеров, 

аккадцев, аморитов и других народов, не зафиксированные в Законах Хаммурапи, содержали иные 

установления в области брачно-семейных отношений. 

Если авилум без оснований обвинил чужую жену в безнравственном поведении, оклеветал ее 

и «простер палец», то его надлежало повергнуть перед судьями и обрить ему виски (ст. 127). 

Изнасилование чужой жены или девушки, проживающей в доме отца, каралось смертной казнью (ст. 

130). 

Муж мог, если того пожелает, выделить жене часть наследства наравне с долей своих 

сыновей. Если же дети притесняли свою мать, выгоняли ее из дома, то она могла взять приданое, 

уйти от них, но теряла свою долю наследства. Взяв приданое, эта женщина могла выйти замуж за 

человека, «который ей по сердцу» (ст. 172). 

Муж мог развестись с женой свободно, в одностороннем порядке, без участия 

государственной власти и не по вине жены. Однако, если она ничего не должна, он должен будет 

вернуть ей приданое, выкуп, а иногда и отдельную плату за развод, которая может быть 

предусмотрена брачным договором или уставом. Например, в случае бесплодия женщины, 

произошедшего не по ее вине (статья 138). Муж мог развестись с женой без платы за развод и без 

возврата приданого, если развод произошел по вине жены. 

Например, когда жена «станет поступать расточительно, станет разорять свой дом, 

позорить своего мужа» (статья 141). При этом муж мог не только жениться во второй раз, но и 

оставить первую жену в доме в качестве рабыни. Порабощение было санкцией для этой испорченной 

женщины за особо аморальное поведение. По ходатайству мужа суд мог приговорить такую 

порочную жену к смертной казни (статья 143). Следовательно, развод для мужчины был возможен в 

любое время. 

В исключительных случаях, если муж был особо виновен, жена имела право на развод в 

судебном порядке: 

1) в случае повторной неверности мужа, но при этом соседи должны были подтвердить ее 

собственную чистоту (статья 142); 

2) если муж ложно поклялся в неверности жены (статья 131); 

3) при выходе мужа из дома и общины (статья 136); 

4) когда жена тяжело больна, и муж приводит в дом другую жену (статья 149); 

5) в случае, если муж попал в плен и у нее нет средств к существованию, кроме того, при 

возвращении мужа из плена она обязана оставить второго мужа и вернуться к первому (статьи 134, 

135); если у нее были средства к существованию («в его доме пропитание есть»), если ее муж попал 

в плен, женщина не имеет права выходить замуж, она обязана дождаться его освобождения, чтобы 

хранить верность; если это делала женщина, то это приравнивалось к прелюбодеянию и ей 

приказывалось утопиться в реке [5, c. 96-98]. 

Рабыня, родившая господину детей (если жена была бесплодна), находилась в 

привилегированном положении по сравнению с другими рабынями: не носила рабского знака, 

вероятно, жила отдельно от других рабов, госпожа не могла продать её, как остальных рабов. Но 

рабыня должна была знать своё место, не равнять себя с госпожой, иначе её ожидало наказание в 

виде наложения рабского знака, и причисление к остальным рабыням. Если мужчина признавал детей 

от рабыни своими законными детьми, как детей супруги, то эти дети, впоследствии, являлись 

наследниками достояния отцовского дома, наравне с детьми супруги. 

Если же мужчина не признавал детей рабыни, тогда они не имели права на долю отцовского 

наследства, но отпускались вместе со своей матерью на волю и законная супруга и дети не имели 
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претензий по этому поводу. Если дети рождались от свободной матери ("дочери человека") и раба, то 

после смерти отца они получали половину его имущества, остальная же часть предназначалась для 

господина раба. 

В обоих случаях (рабыня и свободный; раб и свободная) дети становились свободными 

людьми, так как один из их родителей не был рабом, а «дочь человека» по закону даже в замужестве 

за рабом не считалась его женой, оставаясь свободной женщиной. Свобода детей от таких браков 

объяснялась ещё и тем, что государство не было заинтересовано в распространении рабства (рабство 

в Древнем Вавилоне ещё не было развито, так как свободные люди являлись налогоплатильщиками в 

отличие от рабов, и из них вёлся набор для военной службы). 

Допускался брак свободного с рабыней и свободной женщины с рабом, если последний 

служил во дворце или был в услужении у мушкенума. Дети от таких браков считались свободными 

(ст. 175, ст. 176). В случае смерти их отца половина наследства принадлежала хозяину раба. 

Жену за убийство мужа сажали на кол (ст. 153). Ее могли приговорить к смертной казни, если 

она при наличии детей от первого брака без разрешения суда вышла замуж вторично. 

По Законам Хаммурапи, положение женщин-вавилонянок, по сравнению с законами 

шумеров, ухудшалось. Девушка могла появляться на улице и в общественных местах только в 

сопровождении своих родственников, иначе ее считали «гулящей». В случае изнасилования такой 

девушки мужчина мог освободиться от ответственности, поклявшись в том, что принял ее за 

«гулящую». Если дочь не вышла замуж, отец мог передать ее храму на положение блудницы, что не 

считалось зазорным и постыдным. 

В Древнем Вавилоне порядок наследования отцовских земли и имущества был следующим: 

наследниками отцовского состояния являлись только его законные дети, а именно сыновья, если он 

не признал детей рабыни, они – не наследники. 

Дочери же при вступлении в брак давалось приданое (то есть ей уже заранее выплачивалась 

её доля), далее права на наследство она не имела. В исключительных случаях женщину можно 

назвать наследницей, если она – жрица, и к приданому отец приложил дарственную с разрешением 

отчуждения её доли «…куда захочет, предоставит ей свободное распоряжение, братья ничего не 

могут требовать с неё по суду.». Если по какой-либо причине дочь не получило приданого братья 

выделяют ей 1/3 её наследственной доли [2, c. 167-190].  

При распределении отцовского наследства преимуществом перед другими братьями 

пользовался старший сын законной супруги. Он имел право первым выбрать и взять свою часть.  

Очень часто отец ещё при жизни дарил своему любимому сыну (старшинство не в счёт) часть 

земли и имущества, и после смерти отца любимый сын брал этот подарок, а остальное имущество 

опять делилось между ним и братьями поровну. 

Жена могла быть наследником, если муж оставил ей дарственную земли и имущества, но в 

распоряжении имуществом женщина имела ограничения: она могла всё отдать любимому сыну, но 

брату отдать уже не могла, то есть имущество оставалось в семье.  

Следует отметить, что закон строго следил за сохранностью частной собственности в 

Вавилоне. Если женщина-вдова во второй раз решила выйти замуж, она не может сделать этого без 

решения суда, так как имущество её первого мужа уходит в другую семью. Суд обязывает нового 

мужа женщины хранить это имущество без права его продажи. Всё имущество принадлежит только 

детям вдовы. 
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законности, его значимость в становлении российского права. 

Ключевые слова: законность, отечественная юридическая наука, проблемы, генезис 

понимания, история развития, органы государственной власти, значение законности в обществе. 
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В конце XVII века в российское право включили термин законности и в отношении 

государственных органов и судей требование соблюдать законы должным образом. Данная 

основополагающая формальность была создана для того, чтобы российская верховная власть начала 

соблюдать правила и осознавать значение законности, а также для повышения эффективного 

государственного управления и сохранения баланса в стране. 

Еще в императорскую эпоху закон в российском законодательстве был единственным 

средством таковой трансформации государственных указаний в общество. Стоит отметить, что в это 

время утвердили презумпцию знания закона, которая по большей части адресовалась чиновникам и 

на тот момент начали устанавливать ответственность за игнорирование данного требования [5, с.118]. 

В начале XX века данный принцип и требование его соблюдения определяются механизмом 

их реализации, однако устоявшегося писанного закона не было из-за чего должного внимания все 

также не уделялось законности. Во время Октябрьской революции основным гарантом законности 
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являлась партия и решение, принятое ей, признавалось законным. Таким образом, режим законности 

последовательно становится характерной чертой для деятельности государственных органов и 

получает законодательное закрепление. 

Можно отметить, «что на начальном этапе становления отечественного государства 

противопоставляется революционная совесть и революционное сознание. Такому пониманию 

законности способствовали, как распространение идеи о скором отмирании права, так и фактическое 

бездействие правовых норм», - отмечает М.Ю. Семенова [7, с.194]. 

Законность имеет важное значение в правовой жизни государства и общества. Законность 

представляет собой основополагающее понятие правоведения в юридической науке. Законность 

является принципом деятельности государства и его органов власти, что приносит особую ценность 

для гражданского общества. На сегодняшнее время отсутствует полное определение законности в 

законодательстве, так в ФЗ №247 говорится лишь о формальных требованиях и что они являются 

обязательными к применению [2]. Таким образом, законность для правового государства – «это не 

только создание, но и поддержание в обществе режима демократии, законности и 

конституционности, предотвращение попыток узурпации власти, сосредоточения ее в одних или 

нескольких руках», - отмечает в своем учебники по общей теории государства и права профессор 

М.Н. Марченко [4, с.369]. 

Сущность законности в советский период выражалась в экономическом базисе, сама 

социалистическая законность имела значение как экономический базис, который опирался на право, 

социалистическую демократию и связанный с социалистическим правосознанием режим точного и 

неуклонного исполнения законов всеми организациями, должностными лицами и гражданами, 

учреждениями [3]. 
После, в отечественную науку проникают и западные концепции законности, которые 

основаны на позитивисткой школах. В данной теории основу представляет принадлежность право о 

рождении человеку, что по всей своей сущности является естественным. Сторонники данной теории 

законность сравнивают с государственным принуждением, то есть законность – это верховенство 

права. Данный подход все же является результатом длительного исследования исторического 

развития западной либеральной политико-правовой мысли. Стоит отметить, что ни у отечественных, 

ни у западных мыслителей нет единства понятия законности, потому что кто-то просто обращает 

внимание на некоторые различия концепций, кто-то же отождествляет их, а кто-то присоединяется к 

мнению других мыслителей. Таким образом, четкое определение законности не складывается, 

существует теории, которых придерживаются авторы своих работ. Например, Овчинко О.А. 

отмечает, что «современная юридическая наука рассматривает законность и в таких трех 

взаимосвязанных аспектах – социальном, психологическом и юридическом» [6]. 

С нашей точки зрения, законность представляет собой осознание людей правовых 

предписаний, которые нужно соблюдать, общество делает оценку своих действий и 

правоприменительной деятельности государства. Однако принцип законности является идеалом 

конституционного развития многих стран [1]. 

Так, проблема понимания законности в отечественное время и в современное время является 

актуальной, представители юридических наук до сих пор волнуются о правильном формально-

определенном подходе к данному определению, что существенно влияет на развитие личности [8, с. 

425-427]. Ведь именно благодаря появлению понятия законности в России по Указу Петра I от 12 

января 1722 года появилась первая прокуратура, ее основной задачей было ослабить зло, 

неправосудие, уничтожить взяточничество и беззаконие [9]. Законность была выражением воли 

государства, основываясь на исполнении законов и охраны интересов граждан. 

Социалистическая законность все же реализовалась благодаря мыслям В.И. Ленина в своей 

работе «О двойном подчинении и законности», он работал над теоретической базой принципа 

революционной законности. По мнению В.И. Ленина сущность революционной законности 

представляла собой строгое соблюдение советских законов всеми государственными учреждениями, 

должностными лицами, общественными объединениями: «все они должны проявлять заботу о защите 

прав и интересов трудящихся; обязанностью каждого гражданина также является строгое 

соблюдение законов и основанных на них подзаконных актов» [10]. Стоит отметить, что именно 

прокуратура должна была следить за соблюдением законности, а основным гарантом законности, 

осуществляемой прокуратурой, выступала партия. 
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К сожалению, после XV съезда партии проблема понимания понятия законности была 

оставлена и забыта. Законность для многих не представляла чем-то важным и вовсе казалась 

фетишем. По итогам данного съезда было решено оставить эту идею, однако все же многие 

нарушения законности при социализме были результатом буржуазных пережитков в сознании 

общества. 

Таким образом, изучив краткую историю развития понятия законности, видно, что проблема 

понимания принципа состояла в том, что не было однозначного понятия законности, она могла 

трактоваться как режим или состояние, форма или метод деятельности органов власти, была 

неотъемлемой частью жизни общества. Все же общим для всех пониманием законности было 

понимание ее сущности как требования государства об исполнении законов и других норм права 

субъектами правовых отношений и реализации этого требования. 

В заключении можно подвести итог, что принцип законность представляет собой правовое 

явление, которое содействует совершенствованию государства, помогает обеспечивать порядок, 

соблюдение правил и справедливости. Однако, за столь длительный период времени не было 

выработано не теорией права не другими отраслевыми науками четкого понятия данного принципа. 
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Правонарушение традиционно понимается как «виновное, противоправное общественно 

опасное деяние, наносящее вред личности, обществу и государству» [3]. 

В науке выделяются следующие признаки правонарушения 

1. Правонарушение - это деяние которое может быть совершено в двух формах: действия 

или бездействия; 

2. Общественная опасность - правонарушения наносят вред личности, обществу и 

государству; 

3. Противоправность - правонарушение противоречит принципам и нормам права; 

4. Виновность - правонарушение совершается с определённой формы вины, которая 

представляет собой психическое отношение лица к содеянному; 

5. Наказуемость - правонарушение является основанием для привлечения 

правонарушения к юридической ответственности. 

Выделяется два вида правонарушений 

1. Преступления; 

2. Проступки. 

Преступлением является виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным кодексом под угрозой наказания. [3] 

«Деяние признается преступлением, если оно общественно опасно, совершенно виновно и 

определено как конкретное преступное деяние в Особенной части Уголовного кодекса, то есть состав 

преступления отражает прежде всего виновность, уголовную противоправность и общественную 

опасность соответствующего деяния» [5]. 

В диспозициях статей Общей части Уголовного кодекса РФ описываются общие признаки, 

присущие всем или отдельным видам составов преступлений. Состав преступления определяется 

единством этих признаков, где каждый связан с другими и не существует вне состава преступления в 
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целом [7]. 

Состав преступления представляет собой законодательную характеристику видов 

преступления. Он отображает в норме закона преступление в типовой форме[6].  

Преступление как правовое явление характеризуется определенными признаками, 

представляющими существенные стороны данного явления. Признаками преступления в 

соответствии со статьей 14 Уголовного кодекса Российской Федерации являются: 

1. Общественная опасность - это свойство деяния причинить или создать реальную угрозу 

причинения вреда охраняемым уголовным законом отношениям и интересам.  

2. Противоправность деяния — это прямое указание закона на его запрет («нет преступления 

без указания на то в законе»).  

3. Виновность — это обязательное наличие в деянии определенного психического отношения 

лица к своему поведению и (или) его последствиям, то есть вины (умышленной или неосторожной).  

4. Наказуемость представляет собой возможность  назначения и применения наказания за 

совершенное преступное деяние.  

Преступление обладает определенной структурой (составом), которая включает в себя 

следующие элементы: 

• Объект преступления  - общественные отношения, социальные интересы, а именно 

интересы личности, ее здоровье, социальные права, политические и экономические интересы 

государства и общества, правопорядок в целом, охраняемые уголовным законом. 

• Объективная сторона -элементы, характеризующие внешнюю, видимую сторону 

преступления. Обычно указывается в диспозициях соответствующих составов. Включает три 

элемента: описание самого деяния, последствия, причинно-следственную связь; дополнительными 

признаками чаще всего выступают место, обстановка, способ, орудие совершения преступления. 

• Субъективная сторона означает психическую деятельность лица, связанную с 

преступным деянием и (или) его последствиями и включает такие элементы, как вина, мотив, цель. 

• Субъект преступления– это физическое вменяемое лицо, достигшее определенного 

возраста. В некоторых составах субъектом преступления выступает специальное лицо (например, 

должностное, военнослужащий). Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления возраста 16 лет. По некоторым составам преступлений уголовная 

ответственность предусмотрена с 14 лет. [3] 

Особенность преступлений является то, что они в рамках Eголовного кодекса делятся на 

категории: 

• Преступления небольшой тяжести - умышленные и неосторожные деяния, максимальное 

наказание за которые в соответствии с УК РФ не превышает двух лет лишения свободы; 

• Преступления средней тяжести - умышленные деяния, максимальное наказание за которые в 

соответствии с УК РФ не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание превышает два года лишения свободы; 

• Тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание за которые в соответствии с УК РФ не превышает десяти лет лишения свободы; 

• Особо тяжкие преступления - умышленные деяния, за которые УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание [1].  

К особенностям преступления как вида правонарушения также относятся процессуальные 

порядки и сроки судебного рассмотрения преступления, а также процессы разрешения возникшего 

правового спора и конфликта. При этом различаются также меры правового воздействия на личность 

и поведение преступника, т.е. предусмотренные законом санкции, направленные прежде всего на 

духовно-нравственное преображение и исправление осужденного лица и необходимую гарантию 

безопасности и надежной защиты общества [4]. 
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Проживание иностранных граждан на территории России допускается на основании 

различных документов. Наиболее распространенными являются гражданство, виза, туристические 

пропуска и вид на жительство. В данной статье мы разберем все возможные способы легального 

проживания на территории Российской Федерации 

Самый распотраненный способ - это получение гражданство. Получение гражданства 

Российской Федерации является важной темой для иностранных граждан, которые хотят жить и 

работать в России на постоянной основе.  Поэтому рассмотрим процедуру получения гражданства 

России иностранными гражданами. 

Для того чтобы стать гражданином России, иностранный гражданин должен соответствовать 

определенным требованиям. Согласно Федеральному закону «О гражданстве Российской Федерации» 

от 31.05.2002 № 62-ФЗ основным условием является наличие законного основания для пребывания на 

территории Российской Федерации. Иностранный гражданин должен прожить на территории России 

не менее 5 лет с момента получения разрешения на временное проживание или вид на жительство. 

Если иностранец женится на гражданке России, то срок пребывания на территории России 

сокращается до 3 лет. 
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Важным условием является знание русского языка. Иностранный гражданин должен сдать 

экзамен на знание русского языка и истории России. Исключения могут быть сделаны для лиц, 

которые не владеют русским языком по причинам здоровья или возраста. 

Также важно отметить, что получение гражданства России может быть отклонено в случае 

наличия судимостей или нарушений законодательства России. Иностранный гражданин должен 

предоставить документы, подтверждающие отсутствие судимостей и нарушений закона. 

После выполнения всех условий иностранный гражданин может подать заявление на 

получение гражданства России в установленном порядке. Заявление должно быть подписано лично 

заявителем и сопровождаться необходимыми документами, такими как паспорт иностранного 

гражданина, разрешение на временное проживание или вид на жительство, свидетельство о браке 

(если есть) и т.д. 

Заявление рассматривается в течение 6 месяцев. В случае положительного решения 

иностранный гражданин получает гражданство России и соответствующие документы. 

Таким образом, получение гражданства России иностранными гражданами является 

возможным, но требует выполнения определенных условий. Иностранный гражданин должен иметь 

законное основание для пребывания на территории России, прожить здесь не менее 5 лет и знать 

русский язык. Также важно отметить, что получение гражданства может быть отклонено в случае 

наличия судимостей или нарушений законодательства России. 

Есть альтернативные и более простые способы, таким является туристическая виза. Виза 

предоставляется гражданам иностранных государств для прохождения деловой поездки, а также для 

туристических и личных целей. Виза действительна в течение определенного периода и позволяет 

приехать в Россию только один раз. Владельцы виз не могут постоянно проживать в России. 

Туристические пропуска действительны в течение одного года и предоставляются для туристических 

целей. Владельцы туристических пропусков имеют право постоянно проживать в России в течение 

указанного времени. 

Временное проживание дается для соблюдения долгосрочных личных целей, пребывания на 

работе или учебе. Документ действителен на протяжении всего срока пребывания, предоставленного 

на данном документе, и позволяет проживать на территории России до окончания данного срока. 

Другим способом является вид на жительство России – это специальный документ, который 

позволяет гражданам иностранных государств или лицам без гражданства временно проживать на 

территории России и получать различные гражданские права. Оформление вида на жительство в 

России для граждан Китая и Монголии осуществляется в соответствии с установленными правилами 

и должно быть проходным этапом при приобретении постоянного места жительства в России. 

Для граждан Китая и Монголии для получения вида на жительство в России необходимо заполнить 

анкету иммиграционного агентства, предоставить необходимые документы и подтвердить свои 

средства поддержания. Оформление вида на жительство может занимать некоторое время и в 

зависимости от случая может быть необходимо предоставить различные свидетельства 

индивидуальной идентификации. 

После получения вида на жительство иностранные граждане получают право временно 

проживать на территории России, проходить медицинское обследование и получать медицинское 

обслуживание, получать заработную плату и иметь право пользоваться другими услугами, 

предлагаемыми государством. Однако при получении вида на жительство в России граждане других 

государств должны помнить, что они не получают право на гражданство России. 

Вид на жительство России для граждан иностранных государств – это эффективный способ 

упростить процесс иммиграции в Россию и приобретения постоянного места жительства.  

Таким образом, существуют разные способы пребывания на территории Российской 

Федерации для любой категории населения иностранных граждан или лиц без гражданства. Каждый 

выбирает свой собственный путь легального нахождения, ведь у каждого свои цели, к примеру: 

получение образование, туризм, развитие бизнеса, переезд из-за непревиденных обстоятельств. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает все возможные и доступные способы для 

граждан иностранных государств и для лиц без гражданства. 
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Актуальность исследования выбранной темы определяется несколькими факторами. Во-

первых, существует прямая необходимость в знании нормативно-правовой базы, регулирующей 

соответствующий институт муниципального права. Во-вторых, важность акцентировать внимание на 

реальных примерах межмуниципального сотрудничества в РФ. В-третьих, для развития 

законодательства и наиболее эффективного его применения первостепенным становится учёт 
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различий в положении дел «de jure» и «de facto», что обусловлено столкновением теории и практики 

в данной сфере. 

В процессе формирования нормативной базы исследования имели место определённые 

сложности: как действовать в случаях возникновения коллизий между национальным и 

международным законодательством при разрешении вопросов о применимости норм? В связи с 

последними изменениями в правовом поле высшей юридической силой обладает Конституция РФ, 8 

Глава которой посвящена общим вопросам организации МСУ в РФ [1]. В данном НПА 

прослеживается рецепция из Европейской Хартии местного самоуправления. Межмуниципальное 

сотрудничество затронуто статьёй 10, в которой закрепляется право местных сообществ на 

объединение в ассоциации. Основными целями этого мероприятия законодатель определяет защиту и 

реализацию совместных целей и полномочий по решению проблем на местном уровне [2]. 

Декларация от 28.10.1994 определяет основные принципы МСУ в государствах-участниках 

СНГ [3]. Некоторые из них непосредственно относятся к институт межмуниципального 

сотрудничества:  

– самостоятельность МСУ; 

– неподчинённость муниципалитетов друг другу; 

– гарантии и поддержка МСУ государством. 

Данные положения отражены в ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ [4]. Статья 8 Главы 1 данного НПА 

предусматривает образование региональными советами муниципалитетов единого общероссийского 

объединения муниципальных образований. В Главе 9 (статьи с 66 по 69) закреплён порядок 

реализации данной меры и возможность создания межмуниципальных организаций для обеспечения 

сотрудничества муниципалитетов. Согласно положениям «Методических рекомендаций по 

организации межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере реализации 

расходных полномочий и вопросов местного значения», оно производится в трёх базовых формах: 1) 

«ассоциативное» сотрудничество; 2) «договорное» сотрудничество; 3) «хозяйственное» 

сотрудничество [5]. 

Первая форма существует в виде союзов, советов и ассоциаций; вторая – как возможность 

делегирования прав постоянного/временного пользования имуществом муниципалитетов друг другу, 

соглашение о намерениях, договор о совместных действиях, согласование планов стратегического и 

социально-экономического развития, совместное консультирование и т.д. Третья форма 

межмуниципального сотрудничества возможна при организации хозяйственных обществ (ООО, 

НПАО), фондов и автономных некоммерческих организаций; при создании рабочих групп, не 

являющихся юридическими лицами, совещательных, консультативных и организационных органов.  

Проведённый в 2020 году опрос глав муниципалитетов позволил выявить наиболее 

распространённые для Европейского Севера России способы взаимодействия муниципалитетов: 

– обмен опытом органов МСУ по решению вопросов местного значения (81% опрошенных); 

– организация и проведение совместных проектов и мероприятий, (44% опрошенных); 

– маятниковая миграция (43% опрошенных). 

Среди приоритетных направлений межмуниципального сотрудничества опрошенные 

отметили создание и развитие общих звеньев, объектов инфраструктуры; совместное формирование 

и эксплуатация имеющейся инфраструктуры; развитие производственных и экономических связей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для глав муниципалитетов желательно разнонаправленное 

межмуниципальное сотрудничество, но на практике оно реализуется только в организационном и 

информационном виде [6]. 

На различия между предписываемым и реальным состоянием сферы межмуниципального 

сотрудничества в РФ также указывают в совместном труде авторы И.А. Щукин, М.М. Пухова, Т.С. 

Бутова, отмечая взаимосвязь существующих способов организации сотрудничества муниципалитетов 

и его основных принципов, сформированных как результат продолжительного международного 

опыта по данному вопросу: 

– автономность органов МСУ в рамках сотрудничества муниципалитетов; 

– добровольность консолидации; 

– политическая и экономическая обоснованность консолидации [7]. 

Вышеуказанные принципы применялись при формировании российского правового поля в 

сфере межмуниципального сотрудничества с определёнными оговорками, в результате чего 

появились значительные различия между теорией и практикой [8]. Во-первых, не создана отлаженная 

система обмена опытом муниципального управления между муниципалитетами. Во-вторых, 
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межмуниципальное сотрудничество реализуется в значительной мере императивным путём без учёта 

реальных потребностей муниципалитетов. В-третьих, данный процесс сопровождался патронажем 

региональных администраций где особое внимание уделялось молодежному сообществу [9, с. 62-64]. 

Таким образом, реальной консолидации муниципалитетов при межмуниципальном 

сотрудничестве не происходит. При организации межмуниципального сотрудничества на практике 

имеет место формализм и фактическая неспособность объединений защищать интересы 

муниципальных образований. Как следствие, одна из главных трудностей в организации 

межмуниципального сотрудничества происходит из недостаточного урегулирования этого вопроса в 

федеральном законодательстве [10, 11]. Опрошенные главы муниципалитетов Европейского Севера 

России дополнительно отметили ограниченность полномочий и финансовых средств органов МСУ, 

дефицит высококвалифицированных управленческих кадров на местах, что также свидетельствует о 

недостаточности реальных средств при наличии формальных возможностей консолидации 

муниципальных образований. 
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Жизнедеятельность людей в обществе складывается из всевозможных взаимодействий и 

поступков, которые можно оценить с точки зрения права. Право регулирует взаимодействия и 

взаимоотношения между людей. Поведение человека многогранно, он может поступать так или иначе 

из соображений совести, правового воспитания, патриотизма, из страха наказания или потому – что 

так сделал кто – то еще. Правомерное поведение — это поведение, соответствующее предписаниям 

юридических норм. В общей массе всех встречающихся вариантов человеческого поведения 

правомерное поведение доминирует над неправомерным. Правомерное поведение является 

желательным и допустимым, а значит гарантируемым и охраняемым государством. Любое общество 

основывается именно на этом, и это положение является гарантией его стабильного и 

последовательного развития. Правомерное поведение разнообразно, и при этом оно и не всегда 

социально полезно. Цитируя доктора юридических наук Оксамытного Виталия Васильевича: 

«правомерное поведение можно определить как обусловленную культурно-нравственными 

воззрениями, и жизненным опытом человека деятельность в сфере социального действия права, 

основанную на сознательном выполнении его целей и требований». Виталий Васильевич придает 

позитивный характер определению правомерного поведения. Придает значение понятию 

правомерного поведения через культурно нравственную среду и жизненный опыт человека.  Считая, 

что каждый человек может поступать правомерно в силу культурно – нравственных ценностей, 

можно сказать, что, прививая человеку культуру и правомерное восприятие, он будет социально – 

активным. В. В. Оксамытный также указывает основные черты, которые присуще такому поведению: 

общественная полезность, массовость проявления, сознательность и активность [1]. Правовому 

поведению присущ ряд признаков, которые отличают его от иных видов социального поведения, 

цитируя А. С. Шабурова можно выделить следующие признаки: 1) социальную значимость правового 

поведения, 2) его психологизм, субъективность, 3) правовую регламентацию правового поведения, 4) 



63 

 

его подконтрольность государству, 5) способность правового поведения влечь за собой юридические 

последствия[2]. 

Правомерное поведение разделяется на две большие группы на пассивное и активное 

правомерное поведение. 

Пассивное правомерное поведение выражается в том случае, если граждан нарочно не 

используют присущие им права и свободы. Пассивно, допустим, ведет себя гражданин, не 

вступающий в брак, не приобретающий имущества, не участвующий в выборах. Социальный вред в 

этом случае наступает для самого гражданина, не использовавшего право для удовлетворения своих 

интересов, но ущерб переносит и общество в целом, ибо пассивная позиция людей в политической и 

правовой сфере выводит государственные структуры из влияния и контроля народа [3]. 

Пассивное правомерное поведение содержит в себе такие разновидности как: маргинальное 

правомерное поведение, когда субъект действует из страха наказания, он соблюдает запреты, но 

внутренне не уважает право и закон, маргинальная личность, лишившись привычных условий 

существования, не может сразу адаптироваться к новой социальной обстановке и проявляет в этой 

связи неудовлетворенность, агрессивность, апатию и неуверенность в завтрашнем дне [4]., и 

конформистское правомерное поведение, в этом случае человек действует так или иначе потому – что 

не желает быть белой вороной среди своего окружения, он будет поступать так, как поступают 

другие, из-за боязни утратить доверие близких.  

Активное правомерное поведение - это целенаправленная инициативная деятельность 

граждан, связанная с дополнительными затратами времени, энергии, а иногда и материальных 

средств. Активное правомерное поведение относится к высшему уровню мотивации правомерного 

поведения, поскольку выражается не просто в соблюдении требований закона, но и в активной 

деятельности по его максимально полной реализации соблюдения закона. Активно правомерный 

субъект свои права реализует внешне и внутренне, действуя правомерно исходя из собственных 

желаний. 

Включает в себя такую разновидность как социально активное правомерное поведение. Это 

такие люди как креативные, организованные, целеустремлённые, готовые к действиям, уверенные в 

себе, коммуникабельные, дипломатичные, открыты к переменам, им свойственны поддержание 

правопорядка, законности, стабильности, защита интересов государства, общества, других граждан.  

Такое поведение не только обеспечивает законность деятельности гражданина, но и способствует 

правомерному поведению других субъектов права.  

Особое значение активное правомерное поведение имеет для государственных органов и 

должностных лиц, поскольку не оставляет без соответствующей реакции нарушения ими законности 

и правопорядка.  Так же оно ориентировано на предписания законодательства и человек при этом не 

руководствуется только собственными интересами, интересами близких людей, их мнениями и 

предложениями, которые могут и не соответствовать нормам права. Для общества и государства 

наиболее предпочтительным из всех видов является социально-активное поведение. К социально-

активным людям можно отнести волонтеров, это люди, которые бесплатно, по личной инициативе 

занимаются общественно полезными делами. Волонтеров можно встретить в приютах для животных 

и домах престарелых, на лесных пожарах, музыкальных фестивалях и других местах, где людям 

нужна помощь. В 2017 году Красноярскстат подсчитал количество людей, добровольно занимавшихся 

помощью другим, и выяснил, что их насчитывается всего 1,1 %. Выборочные обследования людей в 

возрасте от 15 лет показали, что к волонтерам отнесли себя 24,9 тысячи человек. 93% волонтеров 

проживает в городах. Чаще всего добровольно помогают людям люди, которые работают в сфере 

экономики — таких 61,3 % из опрошенных. 33,3 % из волонтеров либо еще слишком молоды для 

работы, либо уже вышли на пенсию, а 5,4 % являются безработными. Наиболее активными 

волонтерами становятся люди в возрасте 30-39 лет — таких 18,6 %, второе место (18,3 %) поделили 

люди в возрасте 20-29 и 50-59 лет. По данным статистиков, 42,6 % людей становятся волонтерами, 

помогая пожилым людям, детям, инвалидам или жертвам катастроф, а также занимаясь 

приготовлением еды и перевозкой людей. У государства стоит задача повышать уровень активного 

правомерного поведения для правового государства, потому что это правильно, выгодно, правомерно, 

в некоторой степени волонтеры помогают государству в этой задаче. Но кроме волонтеров, есть и 

другие стимулы активного правомерного поведения, они формируют у субъекта внутреннее 

побуждение вести законопослушный образ жизни.       

 Сущность стимулирования правомерного поведения состоит в том, что в целях достижения 

соблюдения права создаются благоприятные условия для реализации индивидуальных интересов 

личности. Среди них наиболее важное значение имеют следующие:  
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1) правовые поощрения;  

Правовые поощрения — юридическое одобрение добровольного правомерного поведения, в 

результате которого субъект вознаграждается наступлением для него благоприятных последствий. 

2) правовые льготы;  

Правовые льготы носят дополнительный характер, при их установлении законодатель ставит 

цель социально защитить, улучшить положение отдельных лиц, перевести процесс удовлетворения их 

интересов в более благоприятный режим, что представляет собой исключение из общих правил.  

3) правовые привилегии; 

Привилегии — это определенные преимущества. Они должны распространяться на очень 

ограниченный круг субъектов. Установление привилегий должно быть гласным. Нередко 

властвующая элита стремится создать себе привилегии в ущерб интересам народа. 

4) правовое воспитание; 

Правовое воспитание в узком смысле представляет собой целенаправленный процесс 

формирования правосознания личности, направленный на усвоение личностью системы правовых 

норм, регулирующих юридически значимое поведение, и формирование готовности к их 

соблюдению. 

6) патриотизм; 

Патриотизм — политический принцип и социальное чувство, осознанная любовь, 

привязанность к Родине, преданность ей и готовность к жертвам ради неё, осознанная любовь к 

своему народу, его традициям. 

Так, например с 5 сентября 2022 г. во всех школах и колледжах России был введен 

масштабный проект — цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном", он призван знакомить 

обучающихся с историей региона, города, семьи, учить их доброте и справедливости, он дополнит 

историческое просвещение в школах, также как и еженедельная церемония поднятия 

государственного флага и исполнение государственного гимна.  

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что для успешного хода преобразований в 

нынешних условиях в обществе особую роль играет активное правомерное поведение.  

Отсутствие собственных позиций, стойкие привычки ухода от решения реальных проблем, 

социальный  конформизм  людей,  не только   неумеющих, но и часто не желающих мыслить и 

действовать самостоятельно, являются тормозом в процессе роста новой России, конформизм может 

быть положительным (социально полезным, когда индивид, подчиняясь мнению окружающей его 

социальной общности, соблюдает требования права) и отрицательным (социально вредным, когда 

речь идет о подчинении антиобщественным взглядам), разграничивая это, можно говорить о том, что 

такое поведение на грани противоправного, с уверенностью говорить о правомерности такого 

поведения не стоит, т.к асоциальные группы людей всё чаще привлекают внимание сегодняшней 

молодежи. 
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Проблема соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации на 

сегодняшний день носит первостепенный характер. Хоть на данный момент мы имеем признание и 

гарантии наших прав и свобод, которые закреплены в Конституции Российской Федерации - это не 

всегда осуществляется или осуществляется не в полной мере. 
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The problem of observance of human and civil rights and freedoms in the Russian Federation today 

is of paramount importance. Although at the moment we have the recognition and guarantee of our rights 

and freedoms, which are enshrined in the Constitution of the Russian Federation - this is not always 

implemented or is not fully implemented. 

Key words: Constitution, human and civil rights and freedoms, problems, guarantees, freedom of 

religion, nationality, religion, interethnic conflicts, extremism. 

 

Введение: Так завелось, что люди во все времена боролись за свои гражданские и 

политические права. Борьба людей за личную свободу и неприкосновенность, борьба женщин за 

независимость, борьба за свободу выбора и свободу слова, борьба за свободу вероисповедания. 

Иногда это приводило к грандиозным победам. Люди отстаивали свои права в судах, добивались 

равенства перед законом для всех граждан. Но даже сейчас мы имеем случаи, оскорбления чести и 

достоинства личности. Нередко мы сталкиваемся с ненадлежащим медицинским обслуживанием, 

нарушением в судебной защите, расизме, дискриминации по национальным признакам. Эти 

проблемы остро стоят в нашем государстве. 

В этой научной статье рассматривается два аспекта нарушения прав, на которые уделяется не 

так много внимания, а именно: расизме и вероисповеданию. 

В главе 2 Конституции Российской Федерации статье 26 ч. 2 говорится о том, что: Каждый 

имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества. 

Россия - многонациональная страна, на территории которой проживают более 190 народов. На 

1 января 2022 года население Российской Федерации насчитывает 145 478 097 постоянных жителей, 

из них русское население составляет 80,85 % или 105,6 млн, человек; 19,15 % или 25 млн человек - 

представители других национальностей. Численность лиц, не указавших свою национальность, 

составила 16,6 млн чел. (или 11,3 % от 147,2 млн жителей страны в целом). 

Важно понимать, что при таком многообразии народов, а вместе с ними культуры и 

ценностей, нередки конфликты интересов. Имея разный быт, обычаи и интересы некоторые люди 

стараются узнать побольше о жизни других народов, принимая и впитывая разные культуры, другие 
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же относятся к этому более категорично - не принимая ничего нового, а остальные стараются 

придерживаться нейтралитета. 

Проблема межнациональных конфликтов в наше время затрагивает почти все сферы нашей 

жизни, приковывая к этой проблеме всё больше внимания общественности. Основная причина 

возникновения межнациональных конфликтов - столкновение и расхождение интересов субъектов 

межнациональных отношений. 

Совсем недавно наше общество столкнулось с новой развивающейся субкультурой «ЧВК 

Редан». Сторонниками нового молодёжного движения являются подростки от 14 до 18 лет, они 

активно ведут социальные сети, занимаются пропагандой и агитируют молодёжь вступить в их ряды, 

утраивают драки не только в столичных торговых центрах, но и других крупных городах России. 

Агрессия «Редановцев» - как они сами себя называют, по большей части направлена на людей другой 

национальности и представителей других субкультур, которые тоже не стали оставаться в стороне, 

делая неоднозначные заявления в социальных сетях и только больше разжигая конфликт.  

Нельзя с уверенностью рассматривать эту проблему именно в межнациональном контексте, 

так как это больше ведёт к конфликту интересов среди молодёжи. Всё по причине того, что детям и 

подросткам просто нечем занять себя. Подростковые группы и отдельные подростки предоставлены 

сами себе, что и даёт им полную свободу действий. В решение таких проблем оказываются 

вовлеченными как государственные органы, так и общественные деятели и организации.  

Работа государства в развитии сферы воспитания и досуга молодежи в России, была 

обозначена Президентом Российской Федерации - Владимиром Владимировичем Путиным. В 

стратегию-2030 войдут предложения в поддержку волонтерства, системы патриотического 

воспитания, а также развития детских и молодежных общественных объединений. Вместе с этим он 

поручил разработать комплексную программу по профилактике негативных социальных явлений в 

молодежной среде, а к первому января 2024 года в каждом субъекте Российской Федерации появятся 

органы исполнительной власти по молодежной политике. 

Для профилактики и устранения конфликтов между людьми разных национальностей в 

России осуществляется комплекс мер, проводятся различные мероприятия, направленные на 

повышение уровня толерантности в российском обществе среди детей и молодёжи. Сотрудниками 

МВД и ФСБ в различных регионах России проводятся форумы, занятия по профилактике 

экстремизма, заседания круглого стола, посвященного гармонизации межнациональных отношений. 

Полицейскими проводятся лекции для студентов по профилактике экстремизма, где обсуждают 

вопросы профилактики межнациональных конфликтов. 

Многие ученые, которые занимаются изучением конфликтов между людьми разных 

национальностей, говорят о том, что данная проблема возникла по причине недостаточно грамотной 

государственной национальной политики в России. Основными факторами напряжения между 

население можно считать: неконтролируемую миграцию, высокую коррупцию и бедность в 

некоторых регионах страны, разжигание ненависти в социальных сетях. 

Правительство Российской Федерации должны объединить усилия региональных и 

муниципальных властей, системы образования и общественных институтов совместная работа 

которых, будет направлена на сглаживание конфликтов между разными национальностями. Люди 

должны понимать, что мы живем в одной стране, и мы должны сохранять не только свои личные 

границы, но и личные границы других людей. 

Перейдём к следующей, но не менее важной проблеме - вероисповедание. Которая прописана 

во 2 главе Конституции Российской Федерации статье 28. «Каждому гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». Таким образом, в Российской 

Федерации реализация права на свободу совести и вероисповедания не представляется без 

обеспечения защиты и предоставления соответствующих конституционно-правовых гарантий. 

Право на свободу совести относится к личным правам и свободам человека, что обозначает 

наивысшую ценность. Право на свободу совести предполагает формирование у человека 

религиозных убеждений и гарантируется системой общих и юридических гарантий. Однако не у всех 

граждан есть понимания термина «конституционно-правовые гарантии», что опять приводит нас к 

проблеме не образованности людей в правовом аспекте. 

Учёные, которые разбирают термин «конституционно-правовые гарантии» в широком 

смысле. Марат Викторович Баглай, Ольга Викторовна Белянская, Наталья Алексеевна Боброва, 

Валерий Васильевич Лазарев, предлагают рассматривать конституционно-правовые гарантии как 
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совокупность всех средств и элементов, которые содержаться в разных правовых источниках, таких 

как: Конституции Российской Федерации, Законодательстве субъектов Российской Федерации и 

федеральном законодательстве. 

Юрий Александрович Тихомиров, И.В. Шевченко - учёные, которые рассматривают понятие 

конституционно-правовые гарантии в узком смысле. По их мнению, только закрепленные в 

Конституции Российской Федерации гарантии можно считать конституционно-правовыми. 

Сам термин «гарантии» законодательно не определен. Общепринятым считается подход, где 

под гарантиями понимаются различные условия и средства установленные в нормативных правовых 

актах и обеспечивающие реализацию и защиту прав и свобод человека и гражданина. Именно 

гарантии дают гражданам право реализовывать свои права и свободы. 

Согласно исследованию ВЦИОМ: 63% россиян считают себя православными и только 20% 

респондентов приняли решение о крещении самостоятельно. 5% россиян назвали себя мусульманами, 

по 1% назвали себя приверженцами протестантизма и католицизма, а 6% заявили, что считают себя 

верующими, однако не относят себя к какой-либо конфессии. 

Из данной статистики можно сделать вывод, что православное вероисповедание 

преимущественно преобладает над другими религиями в Российской Федерации. Что и приводит нас 

к проблеме дискриминации и неуважения к чужой религии. 

В повседневной жизни мы регулярно сталкиваемся с людьми, которые относятся к разным 

конфессиям. На остановках, в магазинах, на работе, в школах, институтах. Религиозный фактор 

всегда оказывал заметное влияние на общественные процессы. В Российской Федерации за 

последние 15 лет прошёл ряд демократических преобразований, но сфера церковных отношений, 

хоть и терпела изменения, всё еще имеет множество проблемных зон. 

При таком многообразии религиозных организаций сложно осуществить надлежащий 

контроль за их деятельностью. Государству требуется тщательно обеспечивать их правовой защитой, 

обеспечивать их функционирование и согласование интересов, чтобы в будущем избежать 

незаконных действий со стороны этих организаций. 

Ярчайшим примером религиозной организации, которая была уличена в экстремистской 

деятельности - секта «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». Свидетели Иеговы - 

международная религиозная организация с численностью более 8,6 млн проповедников по всему 

миру. «Свидетели» навязывают людям убеждение, что только избранные воссоединятся с Богом 

после Армагеддона. Представители этого объединение разделяют людей на достойных и заблудших 

сравнивая их уровень дохода и желание жертвовать деньги церкви. Говорят о превосходстве 

«избранных» над всеми остальными, кто не проповедует их идеалы и внушают ненависть к 

«неверным». Свидетели Иеговы полностью отвергают традиционные христианские ценности. 

По решению Верховного суда Российской Федерации с 17 августа 2017 года секта 

«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» признана экстремистской организацией, 

любая её деятельность запрещена на территории Российской Федерации. В ноябре 2020 года 

сотрудниками службы ФСБ в более чем 20 регионах России была проведена спецоперация против 

иеговистов, которые проводили встречи в конспиративных квартирах, где изучалась, а в 

последующем распространялась религиозная литература, а также велась работа по вербовке новых 

членов. 

Запрет данной организации был закономерным не только из-за экстремистской деятельности. 

«Свидетели Иеговы» нарушали основные Конституционные законы: нарушение прав человека, 

свободы выбора, свободы совести. 

Чтобы ограничить экстремистские организации в будущем и предотвратить их новое 

образование 29 мая 2020 года Владимир Владимирович Путин Указом Президента Российской 

Федерации № 344 утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму: «Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года». 

Оценка эффективности Стратегии будет вестись по нескольким критериям, в том числе по уровню 

снижения количества экстремистских угроз на территории Российской Федерации и недопущения 

распространения экстремистских материалов в Сети. 

Чтобы предотвратить образование экстремистских организаций, необходимо проводить 

профилактические мероприятия среди школьников и студентов. Для формирования духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения в российских школах введен предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Так в чём же причина несоблюдения конституционных прав человека в Российской 

Федерации? Проводя анализ всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что на этот вопрос не 
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существует однозначного ответа, потому что не существует единой причины. Есть множество 

факторов с которыми боролись люди и продолжают бороться по сей день. Расизм, неуважение чужой 

веры, ксенофобия, экстремизм - всё это то, с чем придется разбираться ещё долгие годы. 
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Мы, как студенты, которые обучаются по специальности «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза», решили изучить ветеринарное законодательство и рассмотреть правовой статус 

ветеринарно-санитарного эксперта. В нынешнее время все работы проводятся в соответствии с 

Федеральными законами РФ. Как для общего обозрения, так и для будущей работы нам пригодятся 

знания, которые мы получили в ходе изучения информации, изложенной в нашей статье. 

Говоря о нашем направлении подготовки, можно сказать о том, что ветеринарно-санитарная 

экспертиза - эта одна из отраслей ветеринарии, которая включает в себя не только методы санитарно-

гигиенического исследования пищевых продуктов и сырья животного происхождения, но и 

определяет правила ветеринарно-санитарной оценки. 

Знание ветеринарно-санитарной экспертизы имеют большое значение в подготовке будущего 

ветеринарного врача – ветеринарно-санитарного эксперта. 

В практической работе ветсанэксперт постоянно сталкивается с вопросами ветеринарно-

санитарной экспертизы на мясокомбинатах, лабораториях, фермерских рынках в городских и 

сельских районах, колхозах, рыбных хозяйствах и т.д. Поэтому ветеринарно-санитарный эксперт 

должен хорошо владеть комплексом санитарно-гигиенических исследований продуктов 

животноводства. Только в этом случае он сможет правильно организовать экспертизу продуктов и 

дать обоснованное заключение об их санитарном состоянии и о наиболее рациональных путях 

использования некачественных продуктов и сырья. 

Основное в работе ветеринарно-санитарного эксперта — предупредить возможность 

заражения людей через продукты, полученные от больных животных, а также предотвратить перенос 

заразных заболеваний с инфицированных продуктов на здоровых животных. При этом особую 

опасность представляют заболевания, общие для животных и человека (сибирская язва, туберкулез, 

бруцеллез, трихинеллез и другие). Ветеринарный врач как государственный контролер обязан 

допускать в пищу только доброкачественные продукты, а недоброкачественные продукты указанию 

ветеринарного врача конфискуют и обязательно обезвреживают или уничтожают. Основными 

объектами изучения ветеринарно-санитарной экспертизы для ветеринарного врача являются: 

пищевые продукты и сырье, полученные при убое сельскохозяйственных животных, а также молоко 

и молочные продукты, рыба, яйца, продукты растительного происхождения и мед. 

Основная цель ветеринарно-санитарного эксперта: 

• защита населения от болезней, передаваемых через пищевые продукты и животноводческого 

сырья; 

• обеспечение санитарного состояния продуктов и сырья животного происхождения в 

процессе их первичной переработки хранения и транспортировки; 

• предотвращение распространения инфекционных и инвазионных болезней животных. 

Ветсанэкспертиза прошла большой путь развития. При подготовке ветеринарных врачей 

наметилась известная специализация в области боенского дела, особенно по осмотру мяса. 

Профессором Н. Н. Мари в 1912 год были написаны первые русские руководства по осмотру мяса: 

«Основы патологической анатомии домашних животных» и «Руководство к осмотру мяса». 

Появились исследовательские работы, разрешающие многие вопросы ветеринарно-санитарной 

экспертизы мяса и мясопродуктов. При Санкт-Петербургских бойнях магистр наук М. А. Игнатьев 

организовал специальный музей, где были представлены дефектное мясо, мясопродукты, дичь, 

молочные продукты, рыба, муляжи и препараты внутренних органов, полученных от животных, 

пораженных опасными для людей болезнями. Такие музеи были созданы при бойнях в Москве и 

Киеве.Подготовка ветеринарных врачей по мясоведению и боенскому делу тогда осуществлялась в 

основном на кафедрах патологической анатомии, судебной ветеринарии и 

мясоведения.Одновременно с подготовкой ветеринарных врачей, специализирующихся в области 

боенского дела и осмотра мяса, возникла необходимость в ветеринарно-санитарном просвещении 

населения и лиц, имеющих отношение к закупкам и продаже продуктов животноводства. 

Ветеринарно-санитарный эксперт проводит проверки на обнаружение, профилактику и 

ликвидацию инфекционных, инвазионных и не заразных болезней животных. Об этом 

свидетельствует ФЗ «о ветеринарии». Оформление результатов экспертизы осуществляется в 

соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза, разд. XI Договора о 

Евразийском экономическом союзе и Протоколом о применении санитарных, ветеринарно-

санитарных и карантинных фитосанитарных мер. 

На основании Закона о ветеринарии продукция животного происхождения подлежит 

ветеринарно-санитарной экспертизе в целях определения их пригодности к использованию для 

пищевых целей. 
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Ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат также корма, кормовые добавки и продукция 

растительного происхождения непромышленного изготовления, реализуемая на продовольственных 

рынках или используемая на объектах, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти в области обороны, в сфере внутренних дел, в деятельности войск национальной гвардии РФ, 

в сфере исполнения наказаний, государственной охраны и в области обеспечения безопасности. 

 Ветеринарно-санитарному эксперту запрещаются реализация и использование 

продуктовживотного и растительного происхождения непромышленного изготовления в пищевых 

целях, не подвергнутые в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе. 

Законодательство устанавливает отдельные правила проведения экспертизы для конкретных 

видов продукции, а также специальных экспертиз. 

Кроме этого, Минсельхозом России утверждены: 

- Ветеринарные правила организации работы эксперта по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и на бумажных носителях; 

-Ветеринарные правила обеспечения радиационной безопасности животных и продукции 

животного происхождения. Радиационная экспертиза продукции животного и растительного 

происхождения лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках; 

-Ветеринарные правила обеспечения радиационной безопасности животных и продукции 

животного происхождения. Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животноводства, 

полученной на загрязненной радионуклидами территории. 

Согласно правилам экспертизы мяса и мясопродуктов на колхозных рынках экспертизу туш и 

внутренних органов проводит ветеринарный врач. Мясо и мясные продукты, осмотренные вне рынка 

и доставленные для продажи на рынке, также подлежат обязательной экспертизе в лабораториях. 

Информация о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы вносится в журнал, который 

ведется специалистом Госветслужбы. По результатам на рынках оформляется заключение о 

пригодности к использованию для пищевых целей. 

Также ветеринарно-санитарный эксперт отвечай за оформление ветеринарных 

сопроводительных документов. Согласно правилам оформления ветеринарных документов, ВСД 

оформляются и выдаются в течение 1 рабочего дня после получения результатов ветеринарно-

санитарной экспертизы подконтрольных товаров уполномоченным на оформление ВСД лицом. 

На основании правил оформления ветеринарных документов, при производстве 

подконтрольных товаров на территории РФ, их перемещении, ВСД оформляются на основании 

результатов ветеринарно-санитарной экспертизы данной продукции или сырья, из которого она 

изготовлена, если ее проведение в отношении указанного подконтрольного товара или сырья для его 

производства требуется законодательством РФ. 

Данные законодательства помогают ветеринарам и ветеринарно-санитарным экспертам в 

дальнейшем при проведении исследований, определении каких -либо заболеваний и проведении 

профилактических действий для общего блага, как животных, так и людей. 

В настоящее время ветеринарно-санитарная экспертиза находится на достаточно высоком 

уровне своего развития. Специалистам в этой области стали доступны многие современные методы 

диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, посмертного осмотра и транспортировке 

туш, а также санитарно-гигиенических исследований животноводческой продукции. 
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Цель статьи заключается в рассмотрении развития уголовного права в Древнем Риме. При 

анализе эпохи Древнего Рима использовались систематизация и обобщение известных данных, и 

монографический метод исследования. С помощью этих методов были выявлены вопросы для 

изучения проблемы. Углубленное изучение позволяет окунуться в то время и понять, как развивалось 

уголовное право в Древнем Риме. 
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The purpose of the article is to examine the development of criminal law in ancient Rome. In the 

analysis of the era of Ancient Rome, the systematization and generalization of known data, and the 

monographic method of research were used. Using these methods, questions were identified to study the 

problem. In-depth study allows you to plunge into that time and understand how criminal law developed in 

ancient Rome. 
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Эпоха древнего Рима делится на две части: доминант и принципат. Принципат (27 г. до н.э. - 

284 г.н.э.) был первым этапом монархической власти Рима, который завершился установлением 

абсолютизма, полным уничтожением демократических норм, тоталитарной диктатуры личной власти 

императора. Доминат (284-476 гг. н.э.) - условное название второго завершительного этапа римского 

развития. 

Развитие уголовных институтов Римской империи началось в позднее время. Появились такие 

понятия как вина, умысел, неосторожность, случайность. Уголовное наказание приравнивается к 
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совершению самого преступления, намерения о совершении преступлений, которые не были 

реализованы, не наказывалось. Остатки самосуда сохранились, публичные преступления требовали 

дополнительных квалификаций. Условно можно разделить их на 4 группы: 

 против государственной измены, вооруженные нападения на государственные 

учреждения или сопротивления представителям властей, фальшивомонетничество, казнокрадство, 

оскорбление величия римского народа, причинения государству большого вреда; 

 преступления религиозные - нарушали правила религиозного обрядов и оскорбляли 

богов;  

 преступление против морали: измены супругов, сексуальное насилие, полигамия; 

 преступление против личности: убийства, поджоги, ночные нападения или нападения 

со взломами, кража рабов, ложные показания в судах и др. [4]. 

Республиканский уголовный закон продолжал действовать во времена империи, он был 

дополнен множеством императорских конституций, а также другими нормами.  

Новые черты уголовного права того времени были: 

а) установление ответственности за преступления, совершенные по неосторожности;  

б) злоумышленник наказывался в зависимости от степени его вины;  

в) определялась разница в приготовлении преступления, посягательство на него и совершение 

самого преступления;  

г) появился институт невменяемости. До невменяемых (тех, кто освобождался от наказания), 

были душевнобольные и малолетние [1]. 

Система составления преступлений была расширена, но понятие «преступление» в то время 

еще не определяется.  

Основные виды преступлений: 

 преступления против императора, например, распространялась оскорбительная 

информация на правителя государства;  

 преступления против христианской религии, такие как оскорбление религии, церкви, 

священнослужителей, распространение ереси;  

 преступления против суда, например, препятствие правосудию, подкуп в суде, сговор 

обвинителя с обвиняемым, взяточничество должностных лиц;  

 преступления против порядка управления, например, получение выборных 

должностей, подстрекательство рабов на бунт, присвоение чужого имени, изменение установленных 

государством мер и весов и др.;  

 преступления против собственности, например, кража государственного или 

церковного имущества, скота, поджог, нарушение межевых знаков; 

 преступления против личности, например, убийство, избиение, укрывательство рабов, 

кража свободных людей, супружеская неверность [3]. 

Институт профессионального защитника появился в эпоху Римской Империи. Введено 

понятие «advocatus», в котором выступал адвокат, а  не патрон или близкий друг. Юристы 

разделялись на три категории: 

1.  ученые в области права;  

2. адвокаты, которые осуществляли защиту обвиняемого в суде;  

3. канцелярия при судах — corpustogatorum [2]. 

Законы рассматривали комментарии к законам, которые предоставлялись юристами, 

имеющими ученую степень. Они пользовались неплохим влиянием и репутацией  в обществе.  

По мере усиления роли императора в госаппарате защитников стало назначать государство. 

Они получали содержание из казны. Поэтому они становились рабами и подданными императора. 

Часто наёмные адвокаты высказывали речи о защите государственного аппарата. 

В период республики большинство законов Юлия Цезаря и Суллы были изменены. В период 

принципата применялось уголовное правосудие. Возникают новые категории преступлений: 

 убийство по неосторожности [5, с. 165]:  

 преступление, совершенное путем произнесения клятвы с обманом;  

 поджог;  

 сожительство вне брака;  

 формы воровства, принятые ранее в гражданском производстве;  

 насилие сексуального характера;  

 мужеложство;  
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 преступления против морали: публикация журналов с изображением развратных 

женщин и др. 

Возникновение христианства привело к появлению нового вида уголовного преступления - 

против религии. Стали применять заповеди Библии (брак вне храма, брак с близкими людьми и т.д.). 

Считается, что впервые понятие «мошенничество» появилось в Древней Римской империи. 

Мошенничество представляет собой преступления, связанные с хищением чужой собственности или 

приобретением права на чужую собственность обманом или злоупотреблением доверием имущества. 

Некоторые авторы считают, что мошенничество возникло, когда появились деньги. Но, 

впрочем, большинство полагает, что, когда появились деньги, мошенничество стало просто более 

хитрым.  
В древние времена магистраты, верховные священники назначали наказание за совершение 

действий, которые считались преступными. Царь имел основные полномочия, он же был 

председателем в суде «двух мужей» из сенаторов. После свержения царей он был возглавлен 

консулами. Этот суд вершил дело по обвинению граждан римского государства в нарушении 

«священных интересов римского народа». Второй тип суда - суд особых следователей преступлений 

с компетенцией обвинения в нарушении священных обычаев родового и семейного происхождения; в 

начале III вв. до нашей эры квесторов заменили судом из «трех мужей», которые вначале исполняли 

обязанности стражей при преступниках и исполнителями наказаний. 

Уголовное обвинение могло быть инициировано магистратом или любым полноправным 

римским гражданином. Обвиняемый должен был указывать преступление, обвиняемого и назначить 

день предполагаемого публичного дознания своего обвинения. Магистрат не менее четырех раз 

повторял вызов на публичное содержание. В случае отсутствия обвиняемого в суде или побега из 

города, обвиняемого объявляли изгоем, людям запрещалось «представлять ему огнь, воду», то есть 

дать убежище, кормить его. Вплоть до конца VI вв. до нашей эры и обвинения, и защиту ведут лишь 

непосредственные участники процесса; могли служить помощники, особенно у обвиняемых, так 

называемые пахвальщики, свидетельствующие о репутации и достоинстве обвиняемых, не связанные 

с конкретным обвинением. Приговор носил устное оглашение. В случае вынесения магистратами 

приговора о смерти гражданина с конца VII в. до нашей эры было право обращаться к народным 

собраниям. В трибутных комициях рассматривались незначительные деяния, которые 

предполагались наказанием в виде конфискации не более половины собственности. 

В то время в законе не было определенного списка преступлений, а также, какие наказания 

полагалось за них. Магистрат и суд сами решили, нарушил или нет «интересы римского народа» или 

«священные обычаи» обвиняемый. Человек, совершивший убийство случайно или по 

неосторожности, не был наказан, преступлением считалось лишь убийство, совершенное умышленно 

и с особой жестокостью. Также неосторожное нарушение священных обрядов и ритуалов приводило 

к порицанию и могло привести к наказанию в виде умаления чести. 

Трансформация римского правосудия в единую систему была непосредственно связана с 

новой уголовной организацией. Специальные суды – постоянные коллегии кассационной комиссии 

составили основу этого нового учреждения, данные комиссии рассматривали дела по конкретным 

категориям. В основном была создана специальная комиссия, которая рассматривала обвинения в 

новейшей категории дел, признавая безусловное наказание за то или иное действие, которое ранее 

оставалось на усмотрение магистратов и не законом. 

Первый постоянный комитет в истории был организован в 149 году до нашей эры особым 

законом, признавшим наказание за вымогательство магистратов, находящихся на должностях. Но 

позже было принято решение о том, что за преступление может быть вынесено обвинение в 

отношении любого руководителя судебной или административной должности. В первой половине I в. 

до н.э. пришлось создать систему комиссий, большинство из которых единовременно организовано 

по законам Корнелия Суллы, диктатора в 81–79 годах до н.э. 

Обвинения были частными, то есть обвинение в любом деле должно быть только от 

гражданина Рима, а не от должностных лиц. Вначале судопроизводство требовало, чтобы гражданин 

римского происхождения был частным лицом и частным образом предъявлял обвинения другому 

гражданину римского происхождения. Для подобных порядков, требовалось от гражданина немало 

правовых знаний и личной гражданской мужественности, особенно если речь идет об обвинениях 



74 

 

бывших начальников или лиц, которые известных бандитизмом и насилиями. Надо отметить, что 

подобная практика отчасти распространилась на другие страны [6, с. 112-114]. 

Объявление обвинения открывало процесс. Обвинителей могло быть нескольких, а потом 

претор определял одного главного, затем на предварительном этапе были заданы вопросы 

обвиняемому. Если он молчал, то это считалось признанием обвинений. В одном из законов Юлия 

Цезаря введено правила, согласно которым обвинение необходимо сформулировать письменно, а 

также подавать за подписью гражданина. Обвинение было внесено в судебное решение и назначено 

время судебного заседания перед присяжным – обычно 10, 50 или 100 день после подачи обвинения. 

До этого могли еще отказаться от обвинений. Хотя в Риме уже за отказ можно было выдвинуть 

серьезное обвинение против самого обвиняемого в клевете (злостных клеветников клеймили на лбу) 

или в негражданском поведении. 

Таким образом, уголовное право Древнего Рима развивались собственным путем, 

практически не взаимодействуя с переменами, происходившими в сфере частного права и общего 

судопроизводства. Во многом это происходило потому, что главным источником римского 

уголовного права стали законы (в виде постановлений народных собраний, сенатус-консультов, 

императорских конституций); важные для частного права преторская юстиция и юриспруденция 

оказали на сферу уголовного право применения небольшое влияние. Во второй половине II – первой 

половине I в. до н. э. произошло формирование подлинной системы в уголовном праве. Развитие 

принципов законодательства в период кризиса республики продолжилось в императорскую эпоху. 

Весь многовековой догосударственный и республиканский период в истории Рима был лишь 

временем, когда устанавливалось уголовное право, когда оно постепенно переходило от охраны 

ценностей родового быта, неразрывных с религиозными установками, к преследованию 

посягательств на устои республики и общегражданский мир. 
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Краткая история развития Российско-Китайских взаимоотношений. 

Современная ситуация между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой 

представляет собой сложною и многогранную систему взаимоотношений, которая претерпевала 

множество периодов в прошлом. 

В середине XVII в. Возникают первые экономические связи между государствами. Первая 

торговая встреча России в Китай, начало взаимовыгодных отношений. 

С конца XVII по конец XIX в. была разработана нормативно-правовая база, которая 

устанавливала общие экономические отношения, определенны официальные границы между 

государствами и началось развитие путей сообщения [9]. 

В начале 40-х – начале 60-х годов ХХ в. Произошло создание политической основы будущего 

Китая. Поддержка СССР китайского народа в годы его борьбы с агрессивной политикой Японии. 

Можно утверждать, что до середины 1950-х годов возникли самые дружественные отношения 

за всю их историю [10]. 

Конец 50-х – конец 80-х годов ХХ в. происходит откат советско-китайских отношений. В 

1960-х годах, произошла конфронтация по политическим разногласиям. Из-за обострения 

отношений, произошёл советско-китайский пограничный конфликт на острове Дама́нском. Китай 

проводил серьёзную антисоветскую пропаганду и выступал против СССР на международной арене 

[5]. 

В период 1992-2001 гг. после распада СССР отношения стали постепенно налаживаться. 

Происходит рост товарооборота между государствами и развитие экономических отношений. 

Подписание «Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Китайской Народной Республикой». Возникновение Шанхайской организации сотрудничества. 

2001 г. – настоящие время происходит дальнейшее укрепление торгово-экономических связей 

между странами во всех сферах деятельности - экономической, политической, социальной, 
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экологической, гуманитарной и т.д. В непростой для России период (2014-2018 гг.) сотрудничество 

между государствами усилилось, несмотря на экономические санкции и давление со стороны 

Соединенных Штатов Америки и других стран Запада. Подписано соглашение о переходе на расчеты 

в национальных валютах [6]. На данный момент, КНР и РФ держат курс на сближение и активное 

плодотворное сотрудничество, последний государственный визит генерального секретаря 

Коммунистической партии Китая и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в 

Россию 20–22 марта 2023 года, в полной мере отражает особый характер российско-китайских 

отношений в новую эпоху и имеет историческое значение для будущего развития двусторонних 

отношений [3]. 

Основополагающие события и документы современных отношений КНР и РФ. 

Не будет преувеличением полагать, что подписание «Договора о добрососедстве, дружбе и 

сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой”, является 

одним из важнейших моментов взаимоотношений Российской Федерации и Китайской Народной 

Республикой. Данный документ, регламентирует путь на сближение и взаимовыгодное 

сотрудничество, устанавливает запрет на применение силы и угрозы силой между сторонами 

договора, поддерживает политику стран в вопросах, касающихся защиты государственного единства и 

территориальной целостности государств, подписавших данный договор. Принципиально важно, что 

документ зафиксировал отсутствие взаимных территориальных претензий у России и Китая. Договор, 

признаёт и строго соблюдает принципы и нормы международного права, кроме того, предполагается 

сотрудничество по множествам статей в различных сферах межгосударственной деятельности, а 23 

статья, указывает на активное содействие в заключение новых договоров, в конкретных областях, 

представляющих совместный интерес в будущем. В итоге за время с момента подписания договора, 

удалось существенно увеличить межгосударственное взаимодействие, которое принимается 

сторонами как один из основных аспектов партнерства РФ и КНР. Следует отметить, что все эти 

годы не останавливался процесс интеграции мнений по определённым вопросам мировой  и 

региональной повестки дня. В итоге сфера тем, по которым происходит совместное ведение, 

постоянно расширяется [8]. 

Ещё одним, важнейшим событием в этом вопросе, стало создание Шанхайской организации 

сотрудничества. ШОС учреждена 15 июня 2001 года, является действующий на постоянной основе, 

межправительственным региональным международным объединением. В 2002 году на заседании 

Совета глав государств-членов ШОС в Санкт-Петербурге подписана Хартия Шанхайской 

организации сотрудничества, которая вступила в силу 19 сентября 2003 года. Это базовый уставный 

документ, фиксирующий цели и принципы организации, её структуру и основные направления 

деятельности. Основными целями ШОС, являются: укрепление взаимного доверия, дружбы и 

добрососедства между государствами-членами; содействие их продуктивному сотрудничеству в 

различных областях, а также в сферах: образования, энергетики, транспорта, туризма, охраны 

окружающей среды и др.; совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности 

в регионе; продвижение к установлению демократического, справедливого и рационального нового 

международного политического и экономического порядка [7]. ШОС стала новым порядком в 

Центральной Азии в результате распада бывшего СССР и краха биполярного миропорядка. 

Становление и развитие организации во многом напрямую связано с первоначальной активизацией 

Китая в евразийской геополитике в качестве регионального, а затем и глобального «игрока». С одной 

стороны, КНР удалось вывести этот опыт на новый уровень в Центральной Азии в сотрудничестве с 

Россией, продолжая позитивный диалог с Россией, правопреемницей бывшего СССР, по 

урегулированию пограничных вопросов. 

Относительно недавним примером положительной динамики взаимоотношений служит 

эпидемия Covid-19. Во время пандемии РФ и КНР продемонстрировали способность к 

взаимовыручке в столь непростой период, несмотря на собственные проблемы. Уже на момент 

04.04.2020, было поставлено более 34 млн медицинских масок, и планировалось ещё 55 млн, также 

была запланирована поставка 250 тысяч специальных, защитных костюмов [2]. 11 апреля 2020 г. в 

Москву по приглашению столичного правительства прибыла группа китайских медиков для оказания 

консультативной помощи по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 

Китайская сторона в свою очередь благодарна неравнодушию России, так посол Китая в РФ Чжан 

Ханьхуэй говорит: Помощь России во время борьбы Китая с эпидемией COVID-19 была искренней, 

своевременной, твердой и всесторонней. Президент Владимир Путин в первую же очередь направил 

председателю Си Цзиньпину телеграмму с выражением сочувствия, а также многократно выражал 

публичную поддержку Китаю. Правительство России направило военный самолет для перевозки 
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медицинских масок, перчаток, защитных очков и одежды и прочих материальных средств объемом 

около 23 т, всего 2 млн 227 тыс. комплектов. Многие ведущие российские СМИ не раз публиковали 

статьи и репортажи с выражением поддержки Китаю в борьбе с эпидемией. Люди из самых разных 

слоев общества записывали видеоролики, в которых болели за Китай и Ухань. Это было очень 

трогательно.[1]. 

На протяжении истории отношения России и Китая, претерпевали взлёты и падения, что 

является показателем их долговечности, это дало возможность интегрировать экономическо-

культурные аспекты в жизнь обоих государств и создать нормативно-правовую базу для 

взаимосуществования. Главными направлениями взаимоотношений на данный момент стали: во-

первых, совместное поддержание международной обстановки в сфере безопасности и стремление 

установить новый экономически-политический порядок в мире, во-вторых, поддержание обоюдного 

национального суверенитета и территориальной целостности. 

Проблемами сотрудничества КНР и РФ на данный момент, является мировая политика стран 

запада, которым невыгоден подобный союз, они активно призывают Китай отказаться от каких-либо 

контактов с РФ и бойкотировать любые экономические вопросы и предложения. Китайская сторона в 

свою очередь, не охотно прислушивается к подобным призывам и держит курс на активную 

интеграцию культур обеих стран, а также помогает России в период санкций и культуры отмены, по 

отношению к Российскому населению. В обозримом будущем, возможно усиление глобального 

партнёрства России и Китая военной сфере. Различные источники заявляют, что Китайско-

Российский военный союз, уже существует по всем возможным признакам. Подобный союз, серьёзно 

повлиял бы на мировую политику и экономику, создал огромное количество нормативно-правовых 

документов и возможно даже, разделил бы мир на 2 стороны, как это было в холодную войну. 

Однако официальной конкретики на эту тему не имеется. 

Исходя из вышеизложенного, корректным будет предположить дальнейшее развития 

Китайско- Российских отношений во всевозможных сферах жизни этих государств. Данный союз, 

проложит для РФ курс на восток, что позволит лучше взаимодействовать и укреплять отношения не 

только с КНР, но и другими государствами, поддерживающими политический курс - 

противоположный странам запада. 
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Тема злоупотребления правом является актуальной в нашем обществе, поскольку она связана с 

проблемами коррупции, нарушениями законов и норм поведения, а также с несправедливостью в 

отношении других людей. Злоупотребление правом может привести к серьезным последствиям, 

таким как ухудшение экономической ситуации, социальной нестабильности и доверия к 

правительству. Кроме того, злоупотребление правом может привести к нарушению прав и свобод 

других людей, что является основной причиной обеспокоенности для многих людей. В целом, тема 

злоупотребления правом является важной для общества и требует серьезного внимания со стороны 

правительства, общества и каждого гражданина. 

Проблема злоупотребления правами уже давно исследуется нашими учеными с точки зрения 

дисциплинарной науки. Изначально злоупотребление правами изучалось в основном юристами-

цивилистами - в силу того, что принцип недопустимости осуществления субъективного права 

вопреки его назначению изначально приобрел свою юридическую форму именно в гражданско-

правовом законодательстве [1]. В частности, В. П. Грибанов, одним из первых подробно 

исследовавший этот вопрос, определил злоупотребление правом как «особый вид гражданского 

правонарушения» [2]. Впоследствии проблема злоупотребления правами стала актуальной для других 

областей юридической науки и, в конечном итоге, вопрос о злоупотреблении правами в настоящее 

время является одним из самых серьезных и неоднозначных в теории права. Наиболее спорным 

вопросом в юридической теории и литературе является вопрос о злоупотреблении правами. Прежде 

всего, остается неясной правовая природа этого явления. В связи с этим сложилось несколько точек 

зрения на юридическую природу злоупотребления правами, и наиболее существенный вопрос, 

разделяющий мнения ученых, - следует ли квалифицировать злоупотребление правами как 

преступление. 
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Злоупотребление правом - это преднамеренное и недобросовестное использование прав с 

единственным намерением причинить ущерб другим лицам. При злоупотреблении правом 

правообладатель совершает формально правомерное, но заведомо недобросовестное действие 

(бездействие). Следует отметить, что согласно пункту 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [4] действие считается добросовестным, пока не доказано иное. С субъективной стороны 

дела о злоупотреблении правами можно разделить на два вида: 

1. Когда человек сознательно и намеренно злоупотребляет своими правами ради личной 

выгоды, нарушая права других людей и причиняя им вред. 

2. Когда человек не осознает, что его действия приводят к нарушению прав других людей, и 

продолжает злоупотреблять своими правами, не учитывая интересы других людей. 

Определение шиканы изложено в пункте 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, позволяет говорить о том, что имеет место злоупотребление правом в форме шиканы - 

это уголовное преступление, совершенное субъектом с прямой целью в ущерб другой стороне. 

Злоупотребление правом совершается, когда лицо использует свои права не с целью защиты 

своих интересов, а с целью нанесения вреда другой стороне. При этом злоупотребление правом 

может быть осуществлено как с намерением, так и без намерения причинения вреда. 

Специфика злоупотребления правом без намерения причинения вреда заключается в том, что 

лицо, совершающее такое действие, может не осознавать, что его действия могут привести к 

негативным последствиям для другой стороны. Например, если работник компании вправе уйти на 

больничный, но он знает, что его отсутствие может привести к тому, что его коллегам придется 

перерабатывать, то его действия могут быть квалифицированы как злоупотребление правом. 

В таких случаях важно понимать, что злоупотребление правом без намерения причинения 

вреда также может иметь серьезные последствия для других сторон. Поэтому важно соблюдать 

баланс между своими правами и интересами других людей, которые могут быть затронуты нашими 

действиями. 

В. П. Грибанов, российский юрист и эксперт в области правовой защиты бизнеса, часто 

обращает внимание на проблему злоупотребления правом в России. Он считает, что это явление 

часто приводит к коррупции, бюрократизму и несправедливости в обществе. 

Грибанов подчеркивает важность соблюдения законов и правил, а также необходимость 

защиты прав и интересов всех участников общества. Он рекомендует применять законодательство 

строго и справедливо, чтобы предотвратить злоупотребление правом и создать условия для развития 

бизнеса и экономики страны. 

Существует несколько подходов к определению злоупотребления правом: 

1. Юридический подход – злоупотребление правом определяется как использование 

права с целью получения неправомерной выгоды или нанесения вреда другим лицам. В этом случае, 

злоупотребление правом является нарушением закона и может привести к юридическим 

последствиям. 

2. Морально-этический подход – злоупотребление правом определяется как 

использование права в ущерб обществу или другим людям, даже если такое использование не 

противоречит закону. В этом случае, злоупотребление правом может быть осуждаемо с морально-

этической точки зрения. 

3. Экономический подход – злоупотребление правом определяется как использование 

права с целью получения экономической выгоды за счет других людей или общества в целом. В этом 

случае, злоупотребление правом может привести к экономическим потерям и недополученной 

выгоде для общества. 

4. Социологический подход – злоупотребление правом определяется как использование 

права с целью установления или поддержания социальной доминантности, контроля над другими 

людьми или группами, или устранения конкурентов. В этом случае, злоупотребление правом может 

привести к социальным конфликтам и нарушению социальной справедливости. 

Причинами злоупотребления правом могут быть: 

1. Неадекватное восприятие своих прав. Человек может перестать понимать, где 

заканчивается его право и начинается право других людей. 

2. Желание получить личную выгоду. Человек может злоупотреблять своими правами, 

чтобы получить нечестную выгоду в ущерб другим людям. 

3. Низкая моральная культура. Человек может злоупотреблять своими правами, не 

задумываясь о том, что его действия могут причинить вред другим людям. 
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4. Недостаток образования и информации. Человек может злоупотреблять своими 

правами, не зная о том, что его действия нарушают закон. 

5. Неуверенность в себе. Человек может злоупотреблять своими правами, чтобы 

показать свою власть и превосходство над другими людьми. 

Злоупотребление правом может привести к нарушению закона и прав других людей, созданию 

конфликтов и напряженности в обществе, а также к уменьшению уважения к человеку со стороны 

других людей. 

Существуют также позиции, отвергающие возможность злоупотребления правами, т.е. 

возможность выхода за пределы самих субъективных прав. Например, М.М. Агарков утверждает, что 

«осуществление права не может быть незаконным и, следовательно, злоупотреблением правом. 

Действия, называемые злоупотреблением правом, на самом деле происходят за пределами права»; 

Н.С. Малеин, указав на неприемлемость самого термина, утверждает, что «возможно одно из двух: 

либо субъект действует в пределах принадлежащего ему права и тем самым не злоупотребляет 

правом, либо субъект действует так, что выходит за пределы, установленные законом, и тем самым 

не злоупотребляет правом, либо субъект действует так. превышая пределы, установленные законом, 

и тем самым нарушая закон, он не злоупотребляет своим правом, а совершает фундаментальное 

правонарушение, за которое он должен нести ответственность». В обоих случаях нет места ни для 

идеи злоупотребления правами, ни для общих правил. В связи с этими противоречиями 

представляется интересным интегративный подход к пониманию злоупотребления правами, когда 

различные типы правопонимания могут быть сведены воедино путем комбинирования положений 

этих правопониманий, которые были проверены и установлены на практике. В данном случае 

юридическая природа и понятие злоупотребления правами вытекает из общеправового принципа 

недопустимости злоупотребления правами, который является формой российского права и 

сформулирован, в частности, в статье 17 части III Конституции РФ, гласящей, что «осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». 

При этом под «злоупотреблением правами» понимаются, с одной стороны, действия 

преимущественно в соответствии с нормами права, содержащимися в любой форме российского 

права, а с другой стороны, в нарушение иных норм права или принципов права, содержащихся в 

других нормативных правовых актах или иных формах российского права, имеющих большую 

юридическую силу, нарушающие права или законные интересы других лиц. Предлагается понимать 

под этим действие (или бездействие), совершенное с целью нарушения прав или законных интересов 

других лиц. Тем не менее, такой подход ставит под сомнение обоснованность использования самого 

термина «злоупотребление правом», который необоснованно отсылает к категориям «плохого» и 

«хорошего», размывает понятие права и смешивает его с неправовыми явлениями. 
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В современном государстве исследование вопроса роли информационных технологий в 

деятельности органов местного самоуправления. Ведь очень часто в кадровом потенциале органов 

местного самоуправления, важную роль играет постоянное развитие информационных технологий. 

Цель работы заключается в изучение сущности роли информационных технологий, которые могут 

повлиять на развитие кадрового потенциала в МСУ и сама роль кадрового потенциала. 

Говоря об этом, следует дать определение понятию «местное». Итак, местное самоуправление 

(МСУ) – одна из форм исполнения гражданами своей власти, в рамках, регламентированных 

Конституцией РФ и ФЗ, а в установленных случаях федеральными законами - которые обеспечивают 

самостоятельное и ответственное разрешение гражданами, в границах муниципального образования, 

исходя из интересов жителей с учётом исторических и прочих местных традицией.  

Обратимся к сущности местного самоуправления в современной России и подробно 

рассмотрим роль кадрового потенциала (молодых специалистов, которые трудоустраиваются в 

органы местного самоуправления). Ролью местного самоуправления можно назвать (ст. 12 

Конституции РФ): 

1. Само МСУ в РФ обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью; 

2. Осуществляет гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого 

волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.  

Анализировав роль кадрового потенциала, можно дать определение. По мнению автора, 

кадровый потенциал – возможность персонала учреждения или отдельной группы персонала за счет 

реализации и развития своих способностей обеспечить рост эффективности учреждения и 

перспективного развития предприятия. Исходя из понятия, выделяется оценка кадрового потенциала 

муниципального учреждения – как система мероприятий, направленное на установление 
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возможностей персонала учреждения оказать существенное влияние на повышение эффективности 

деятельности учреждения местного самоуправления.  

Главной задачей развития муниципальных служащих является уровень профессиональных 

качеств работников, ведь знания – это главная основа профессионализма государственных и 

муниципальных служащих. В настоящие время, можно очень часто заметить, что в органы власти 

набираются молодые специалисты. Набор именно молодых специалистов происходит по ряду 

причин: они быстро обучаемы; стараются уловить и запомнить мнения и перенять опыт старших 

сотрудников;  владеют и активно пользуются современными информационными технологиями, что 

позволяет быстрее справляться с поставленной работой. И каждая проделанная ими работа, 

становится актуальной и востребованной, среди граждан. Граждане доверяют и хотят обращаться за 

помощью к более молодым сотрудникам. В этом и состоит главная идея и мысль, в наборе молодых 

специалистов. 

Однако требуется умение пользоваться современными информационными технологиями, а 

молодые специалисты, в этом плане, обучаются быстрее. И сейчас, рассмотрим информационные 

технологии их роль в развитии местного самоуправления. Словом, информационные технологии – 

система инструментов и технологий нормативного, правового, организационного, программно-

технического характера, которые призваны обеспечивать эффективную организацию 

информационных процессов, в том числе сбор, анализ, использование, представление информации 

для обеспечения задач публичного управления местными сообществами.  

И наиболее главную роль, играет перемещение отношений власти и населения в электронное 

пространство, где каждый может свободно взаимодействовать с необходимым ему органом власти. А 

самое главное, информационные технологии предлагают решения, повышающие эффективность 

деятельности власти.  

Одним из явных примеров, является муниципальный маркетинг, он должен быть 

ориентирован на достижение целей муниципальной деятельности, которые имеют, социальную 

направленность. Например, население муниципального образования заинтересовано, в постоянном и 

стабильном, повышение уровня и качества жизни. Это всё, позволило: 

1. Усиливать конкуренцию с частными секторами в сфере предоставления социальных 

услуг (происходит проникновение рыночных механизмов в развитие и функционирование 

социальной сфере);  

2. Поиску новых подходов к формированию социальных отношений в российском 

обществе, совершенствование процессов управления социальной сферой (на уровне муниципального 

образования) и т.д.  

Но, далеко не всё население готово принять инновации, так как они не доверяют сохранению 

личной информации. Статья 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» говорит нам о том, что все сведения, предоставленные в информационный портал, 

являются недоступными для передачи третьим лицам, без согласия. И вся поступившая информация, 

строго засекречена.  

Выходит, в результате внедрения инновационных технологий и развития кадрового 

потенциала (молодежи), повышается эффективность муниципального управления, оптимизируются 

существующие методы управления, муниципальные служащие обучаются современным методам 

управления, повышается инновационных потенциал муниципального образования, а также возрастает 

его способность решать злободневные проблемы.  
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В статье рассматриваются основания лишения родительских прав, в следствии 

ненадлежащего воспитания ребенка родителями.   

Я решила изучить тему лишения родительских прав, потому что это является актуальной 

проблемой в современном мире. Многие родители нарушают права детей, а также развитие и условия 

для жизни ребенка. Именно поэтому к родителям могут быть применены санкции в виде лишения 

родительских прав. Государство стоит на защите семьи, материнства и детства (ст. 38 Конституции 

Российской Федерации). Ведь в РФ законом закреплено право ребенка на воспитание, обеспечение 

интересов, всестороннее развитие, уважение достоинства ребенка. Названные права взаимосвязаны с 

обязанностями родителей по воспитанию, развитию, содержанию и защите прав детей. В реальной 

жизни мы наблюдаем множество случаев, связанных с ненадлежащим поведением родителей по 

отношению к детям, за которое следовало бы лишить родительских прав. Но суды рассматривают 

лишение родительских прав, как крайнюю меру ответственности за виновное поведение родителей по 

перечню оснований, установленных семейным законодательством, когда уже иным образом защитить 

права ребенка невозможно. Прежде чем рассматривать аспекты лишения родительских прав, нужно 

понять, что входит. В понятие « Родительские права». Родительские права — гражданские права 

человека, обретаемые им одновременно со взятием на себя обязанностей по воспитанию и 

содержанию ребёнка. Лишение родительских прав - крайняя мера семейно-правовой 

ответственности, применяемая только при виновном противоправном поведении родителей. Она не 

применяется к усыновителям и иным лицам, заменяющим родителей. Одной из причин, по которой 

дети остаются без попечения родителей – является лишение родительских прав. Данная мера 

ответственности неразрывно связана с нарушениями, которые допускаются родителем в отношении 

ребёнка.  

В статье 9 Конвенции о правах ребенка устанавливается, что государства - участники делают 

все возможное для того, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями вопреки их желанию. 

Однако есть случаи, когда компетентные органы, согласно решению суда,  в соответствии с законом 

определяют, что данная мера, а именно разлучение ребенка с родителями, необходима в интересах 

ребенка. Виновное и противоправное поведение родителя образует основание для лишения 
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родительских прав. Согласно разъяснениям ВС РФ ( от 14 ноября 2017 г) , уклоняющимся от 

выполнения обязанностей по воспитанию является родитель, который не заботится о здоровье, о 

физическом, психическом, нравственном и духовном развитии, образовании ребенка. Также, 

родительских прав может быть лишен тот родитель, который,  не имея уважительных причин , 

отказывается от своего ребенка в родильном доме , либо из иной медицинской организации или из 

подобных организаций. Причиной лишения родительских прав также является то, что родители со 

своей стороны осуществляют психическое или физическое насилие по отношению к своему ребенку , 

в покушении на их половую неприкосновенность. Основания для лишения родительских прав по 

причине хронического алкоголизма или заболевания родителей наркоманией, должны быть 

подтверждены медицинскими документами. Хочу добавить, что при решении вопроса о лишении 

родительских прав, суды обращают внимание,  на привлечение родителя к административной или 

уголовной ответственности за неуплату алиментов, что является подтверждением уклонения от них. 

При этом не будет являться основанием для лишения родительских прав факт задолженности или 

незначительный размер выплачиваемых алиментов, если судом не установлено  других проявлений 

виновного поведения родителя, поскольку институт лишения родительских прав рассматривается как 

исключительная мера семейно-правовой ответственности.  

Стоит отметить, что лишние родительских прав - это крайняя исключительная мера семейно-

правовой ответственности. Вышесказанная мера ответственности может быть применена к родителям 

только по решению суда, в случае если родитель осознает свое виновное поведение по исполнению 

обязанностей в отношении  своих детей. Следовательно, родители, которые не способны осознать 

свое противоправное поведение по отношению к ребенку в силу состояния здоровья, нельзя лишить 

родительских прав. Основаниями применения данной меры ответственности, служат условия, 

которые предусмотрены комментируемой ст. 69 СК РФ, в которой перечислены условия , влияющие 

на применение меры наказания, а именно лишение родительских прав. Упоминается, что родители, 

совершившие правонарушение по отношению к ребенку, в форме действия или бездействия, будут 

лишены родительских прав, не могут быть лишены родительских прав лица, которые не выполняют 

свои родительские обязанности по причине тяжелых обстоятельств и по другим причинам, которые 

от них не зависят, за исключением лиц, страдающих наркоманией или хроническим алкоголизмом. В 

вышеперечисленных случаях, а также в тех случаях, когда будет достаточное количество оснований 

для лишения родителей или одного из них родительских прав, в таком случае суд имеет право 

вынести решение об отобрании ребенка у родителей и передаче органам опеки и попечительства, 

аргументируя тем, что нахождение ребенка рядом с родителями опасно. Согласно п. 13 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 судам стоит учитывать, что 

лишение родительских прав является крайней мерой ответственности. Доказанное виновное 

поведение, а далее ответственность родителя за него, суд, в исключительных случаях, с учетом 

характера поведения родителя вправе отказать в удовлетворении иска о лишении родительских прав 

и предупредить ответчика об изменении отношения к воспитанию своего ребенка, но при условии 

контроля органов опеки и попечительства за выполнение со стороны родителя своих обязанностей. 

Отказав в иске о лишении родительских прав, если присутствуют вышеперечисленные 

обстоятельства, вправе в соответствии со ст. 73 СК РФ вынести решение об отобрании ребенка у 

родителей  и передаче его органам опеки и попечительства , если так будет лучше в интересах 

ребенка. При подготовке дела к судебному разбирательству  о лишении родительских прав родителей 

или одного из них, следует, в целях защиты прав ребенка и охраны прав родителя, извещать родителя 

о времени и месте судебного разбирательства.  В статье 9 Конвенции о правах ребенка разъясняется, 

что государства- участники уважительно относятся к правам ребенка, который разлучается со своими 

родителями и помогает поддерживать отношения между родителями и ребенком, конечно, если это 

безопасно в интересах ребенка.   

Ст. 70 СК РФ. Определен порядок лишения родительски прав. Данная мера ответственности 

производится в судебном порядке. В круг лиц, по отношению к  которым рассматриваются дела о 

лишении родительских прав, входят: Родители (один из них), вне зависимости от того проживают ли 

вместе со своим ребенком; лица, заменяющие родителей (усыновители, опекуны, попечители, 

приемные родители); прокурор; органы и организации, на которые возложены обязанности по охране 

прав несовершеннолетних детей . Пленум Верхового суда Российской Федерации о практике 

применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных 

интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении 

или лишении родительских прав. Каждый ребенок имеет право на жизнь и здоровое развитие, право 

знать своих родителей, право жить и воспитываться в семье, право на заботу родителей и совместное 
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проживание с родителями, а также право не быть разлученным со своими родителями, вопреки их 

желанию, за исключением случаев, когда, согласно судебному решению, компетентные органы 

определяют, что данная мера необходима для блага ребенка. Анализируя судебную практику, могу 

сказать, что дела о лишении родительских прав, в целом рассматриваются судами  правильно и в 

рамках закона.  

Приведу примеры конкретных дел, рассматриваемых судами о лишении родительских прав. 

Прежде чем лишать родительских прав, по причине , что родители отказываются взять ребенка из 

родильного дома или иного детского учреждения, суд должен выяснить ,нет ли для этого 

уважительных причин. Например, Приморский краевой суд опровергнул решение Первореченского 

районного суда о том, что отец ребенка будет лишен родительских прав по причине того, что не имея 

уважительных причин, он не забирает свою дочь из детского дома. Но доказательств, 

подтверждающих отказ выполнять данное действие в деле нет. В свое оправдание ответчик 

утверждает, что он со своей семьей из пяти человек проживает в однокомнатной квартире, а его 

дочери, которая имеет право, в силу ее возраста проживать отдельно в жилом помещении ответчик 

обеспечить не может, именно по этому у него нет возможности забрать ребенка. Отделом 

образования администрации района по вопросу, который рассматривал суд, было представлено 

заключение, которое не содержало сведений о причинах, по которым отец ребенка не занимается его 

воспитанием, а также о жилищно-бытовых и материальных условиях ответчика в дополнение к 

рассмотрению судами дел о лишении родительских прав. В данном случае можно понять, что 

нарушаются права ребенка жить и воспитываться в семье, поживать вместе с родителями. Далее 

приведу пример решения Камышинского городского суда Волгоградской области. В данном случае  

был удовлетворен иск матери ребенка к отцу ребенка о лишении его родительских прав в отношении 

малолетнего ребенка по тем основаниям, что ответчик уклоняется от участия в воспитании  и от 

уплаты алиментов, материальной помощи не оказывает, ведет аморальный образ жизни. Отменяя 

данное решение суда первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам Волгоградского 

областного суда в кассационном определении указала следующее. В соответствии со ст. 69 СК РФ 

родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от выполнения 

обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Разрешая 

возникший спор, суд пришел к выводу о том, что ответчик алименты выплачивал хаотично, в 

небольших размерах, с целью избежать уголовной ответственности за злостное уклонение от их 

уплаты. Однако суд не принял во внимание то, что лишение родительских прав является крайней 

мерой семейно-правовой ответственности, которая применяется в ситуации, когда защитить права и 

интересы ребенка другим путем невозможно. Отстранение родителей от выполнения своих 

обязанностей по воспитанию своих детей, может выражаться в отсутствии заботы и внимания к их 

подготовке к общественно полезному труду, нравственному и физическому развитию. Хочу заметить, 

что из материалов дела можно увидеть, что родители проживают раздельно непродолжительное 

время, задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка у ответчика образовалась недавно 

и он принимает меры к ее погашению, в быту и на службе ответчик характеризуется положительно. 

Однако указанным обстоятельствам суд надлежащей правовой оценки не дал, перечислив 

доказательства наличия неприязненных отношений и судебных тяжб между бывшими супругами. В 

другом случае Ленинградским районным судом г. Калининграда был удовлетворен иск отца ребенка 

к матери ребенка о лишении ее родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына. 

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что ранее решением этого же суда мать 

ребенка была предупреждена о необходимости изменения своего отношения к воспитанию сына, 

однако своего отношения к воспитанию и содержанию ребенка она не изменила, полностью 

отстранилась от выполнения родительских обязанностей, попытки общения с ребенком предприняла 

только после обращения истца в суд с иском о лишении ее родительских прав. В данном случае мать 

ребенка либо испугалась ответственности, либо признала свою вину.  

В заключение хочется сказать, что поскольку лишение  родительских прав является крайней 

мерой ответственности родителей, то оно применяется судами в крайних случаях, когда другой 

вариант невозможен. в настоящий момент правовые норы, которые регулируют данный институт не 

позволяют оставлять их без внимания и требуют большего совершенствования , ведь одной из 

важных государственных задач, является сохранение семьи с точки зрения закона. Следовательно, в 

современном мире нужно, чтобы данная мера ответственности родителей применялась реже. 
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Эффективная социальная политика является ключевым фактором, обеспечивающим 

эффективность государственного управления. 

Глобальные изменения, происходящие сегодня в мире, создают новые угрозы обществу, что 

обусловливает необходимость новых подходов в решении не только макроэкономических задач, но и 

проблем, возникающих в социальной сфере, роль которой, несомненно, велика. 

Стремительное развитие нового мирового порядка приводит к коренным изменениям в 

структуре мировой экономики и, как следствие, развитию экономических моделей, применяемых 

разными странами. 

В своём докладе Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что 

«...многополярность в нашем понимании — это прежде всего свобода. Свобода стран и народов, их 

естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В 

такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям 

исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков» [1]. 



87 

 

Основополагающие принципы и задачи социальной политики Российской Федерации 

определены её Конституцией, в соответствии с которой (ст. 7) «Российская Федерация — социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека [4]. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 

гарантии социальной защиты». 

В новых реалиях изменения мирового порядка и связанных с ними преобразований 

мировоззрения как общества в целом, так и отдельных его граждан, роль социально-культурной 

сферы возрастает. Доминирующими становятся такие факторы как: высокий уровень образования и 

его доступность, охрана здоровья, удовлетворенность граждан качеством жизни, повышение 

культурного уровня личности и социальная ответственность каждого члена общества. 

Развитие человеческого капитала через повышение качества и доступности медицины, 

образования, культуры, качественной среды и безопасности (с учётом растущих требований к 

качеству жизни) с использованием современных технологий является одним из приоритетных 

направлений экономической политики России в среднесрочной перспективе её социально-

экономического развития. 

Приоритетные меры по развитию сферы культуры, стратегические задачи государственной 

культурной политики, а также ключевые принципы реализации культуры до 2024 г. предусмотрены 

Указом № 474, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р, 

государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры» [3]. 

В целях сохранения культурного наследия, укрепления гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей, а также организации досуга граждан запланирован к реализации комплекс 

мероприятий, обеспечивающих достижение основных целей: 

— создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности; 

— увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза. 

Создание условий для доступности лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, 

хранящимся в национальных и региональных музеях, планируется в рамках реализации выставочных 

проектов федеральных и региональных музеев, что позволит увеличить количество посещений не 

менее чем на 20 процентов. 

На площадках учреждений культуры (концертных организаций, домов культуры, библиотек, 

музеев) планируется создать 500 виртуальных концертных залов, оснащённых мультимедийным 

оборудованием и скоростным Интернетом, формат которых позволит в онлайн-режиме обеспечить 

жителям участие в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях. 

Согласно Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на плановый 

период 2023-2024 гг. реализация национального проекта «Культура» с 2022 по 2024 годы позволит 

достичь: 

— увеличения на 15% числа посещений организаций культуры к 2024 году; 

— увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз, до 80 

млн обращений в год. 

Кроме того, проектом «Придумано в России», который стартовал в 2022 году, к 2024 году 

предусмотрено создание в каждом субъекте Российской Федерации школы креативных индустрий, 

точек концентрации талантов «Гений места» и инклюзивных творческих лабораторий, создание не 

менее 10 городских креативных проектов (пространств), Корпоративного университета креативных 

индустрий «Таврида». 

Благодаря программе социальной поддержки возможность посещения мероприятий 

учреждений культуры для детей и молодёжи Российской Федерации в возрасте с 14 до 22 лет 

реализуется в рамках проекта «Пушкинская карта»: к 2024 году планируется обеспечение для 100% 

таких граждан России. 

Следует отметить, что социальная политика на уровне отдельно взятого региона имеет свою 

специфику реализации. На наш взгляд особого внимания заслуживает такой элемент социальной 

политики как социальная помощь. На сегодняшний день социальная помощь населению представляет 

собой многопрофильную сосредоточенную систему, гарантированно предоставляющую каждому 

гражданину поддержку и социальное обслуживание. 
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Создана необходимая нормативно-правовая база, регламентирующая все направления 

деятельности Министерства социальной политики населения региона в области социальной защиты 

населения, обеспечено должное финансирование. 

Действуя в пределах своей компетенции, Министерство социальной политики проводит 

единую государственную политику в области социальной защиты слабо защищенных слоев 

населения и реализации мероприятий, направленных на предоставление социальных и 

реабилитационных услуг пожилым людям, инвалидам и нуждающимся иным социальным группам в 

соответствии с действующим законодательством и национальными стандартами в сфере социального 

обслуживания населения. 

Необходимо отметить, что по сравнению с 2019 и 2020 годами, в 2021 году активизировали 

работу по предоставлению материальной помощи на основе социального контракта. 

Социальный контракт представляет собой соглашение, которое заключено между 

гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания 

гражданина и в соответствии с которым орган социальной защиты населения обязуется оказать 

гражданину государственную социальную помощь, а гражданин, в свою очередь, обязуется 

реализовать мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

Социальный контракт реализуется по поиску работы (может включать переобучение или 

повышению квалификации). В этом случае социальный контракт заключается на срок до конца года, 

при необходимости может включать в себя переобучение (от 1 до 3 месяцев), обязательным 

мероприятием является поиск работы. После заключения социального контракта заявителю 

выплачивается единовременная сумма в размере 12563 руб. 

Одной из основных причин ограниченного использования социального контракта является 

недостаточная информированность граждан о наличии такой государственной социальной помощи. 

Перспективы совершенствования реализации государственной социальной политики в 

области социальной защиты населения должны основываться на продолжении реализации 

долгосрочных целевых социальных программ, реализуемых в последние годы, по следующим 

направлениям: 

— доступная среда; 

— улучшение и развитие демографической ситуации; 

— социальная реабилитация лиц без определённого места жительства и лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы; 

— расширение системы отдыха и оздоровления детей [2]. 

Меры социальной помощи жителей должны быть направлены, прежде всего, на 

своевременные компенсационные выплаты в сфере ЖКХ, доплаты к материальной помощи, 

пособиям, а также пенсиям. 

Особого внимания заслуживают вопросы, связанные с повышением качества жизни граждан 

пожилого возраста. В связи с этим необходимо и дальше развивать направление социального 

обслуживания возрастного населения, осуществлять профессиональную подготовку будущих 

сотрудников отрасли: юристов, психологов, социальных педагогов, поскольку специалисты данных 

профессий помогают пожилым людям решать различные жизненные проблемы, адаптироваться к 

изменениям, вызванными влиянием научно-технических факторов, политико-правовых, социальных, 

экономических, природно-экологических. 

Наряду с этим важно и необходимо модернизировать деятельность реабилитационных 

центров для детей и граждан с ограниченными возможностями, проводить мероприятия по 

социальной, медицинской, профессиональной реабилитации инвалидов в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации для их полноценной жизни в обществе. 

Программы поддержки социальных предпринимателей реализуются с помощью: 

1. Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС), который был создан для поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Приоритетные направления работы Центра 

включают: 

- продвижение, популяризация и поддержка социального предпринимательства; 

- информационно-методическое и консультационное сопровождение субъектов 

социального предпринимательства; 

- организация образовательных мероприятий по развитию компетенций в области 

социального предпринимательства; 

- организация школы социального предпринимательства; 

- проведение регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года». 
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2. Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». Формы поддержки, 

предоставляемой Фондом: 

- беспроцентные займы; 

- банк идей социального предпринимательства; 

- обучение и консультирование, содействие обмену опытом; 

- информационное обеспечение и продвижение; популяризация; 

- помощь в реализации продукции. 

3. Фонда поддержки социальных проектов, цель которого состоит в развитии среды 

социальных проектов и социального предпринимательства в Российской Федерации. Формы 

поддержки включают: 

- программа акселерации; 

- обучение и сопровождение с участием опытных экспертов и предпринимателей; 

- помощь в получении льготного финансирования. 

В рамках мероприятий по совершенствованию реализации государственной социальной 

политики необходимо выделить решение вопросов создания инфраструктуры инновации в 

социальной сфере, существующих барьеров для улучшения социальной сферы через механизмы 

государственного-частного партнёрства (ГЧП), а также распространение передового опыта 

социальных ГЧП проектов. 

Государственная система социальной защиты в России в ответ на вызовы времени требует 

постоянного совершенствования с целью повышения эффективности, улучшения финансового 

управления и усиления информационной открытости. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что решение социальных проблем в области социальной 

защиты населения практически невозможно в краткосрочной перспективе. 

Для реформирования системы социальной защиты, необходимы соответствующие ресурсы: 

время, организационные, правовые, финансовые, информационные и др., а также разработка 

адекватных российским условиям востребованных технологий, подготовка специалистов (медиков, 

социальных работники, юристов, инженеров, архитекторов, педагогов, психологов и др.), активная 

поддержка общественных организаций, всего населения. Только при таких условиях достижимой 

становится главная цель совершенствования реализации государственной социальной политики — 

повышение качества жизни членов общества и социального здоровья. 
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Каждый человек в своей жизни сталкивается с таким словом, как образование, и так же часто 

получает его, но мало кто задумывается о том, что требуют от образовательных учреждений высшие 

органы власти. Я обучаюсь по специальности агроэкология, но также задумываюсь о том, чтобы в 

дальнейшем связать свою рабочую деятельность с государственным службами. На сегодняшний день 

меня привлекает деятельность Рособрнадзора, одна из государственных служб. 

Что же такое образование? Образование – это процесс обучения человека, по определённым 

стандартом и требованиям, с целью получения определённых знаний и умений. В России выделяют 

четыре вида образования: общее образование, профессиональное образование, дополнительное 

образование, профессиональное обучение. Мы с вами более подробно разберём каким требованиям 

обязано соответствовать профессиональное образование, а точнее высшие учебные заведения.  

Полномочия Рособрнадзора следующие: установление минимального количества баллов по 

итогам ЕГЭ, для того чтобы признать успешным освоение программы общего образования, 

установление минимального количества баллов по итогам ЕГЭ для поступления в образовательные 

учреждения высшего образования по направлениям бакалавриата и специалитета, издание актов, 

устанавливающих порядок проведения экзаменов по программам общего/среднего/высшего 

образования по каждому учебному предмету, установление регламента аккредитации общественных 

наблюдателей, разработка и утверждение форм заявлений о госаккредитации образовательной 

деятельности и определение списка необходимых документов, определение перечня документов, 

которые прилагаются к заявлению о признании иностранного образования или квалификации, 

утверждение форм заявления о признании иностранного образования, а также порядка и срока 

проведения экзамена, определения порядка осуществления контроля за оказанием образовательных 

услуг на территории РФ, осуществление федерального контроля в сфере образования, а также 

осуществляют контроль за реализацией местными властями полномочий в сфере образования, надзор 

за соблюдением требований законодательства в области защиты детей от вредной информации, 

контроль работы органов опеки и попечительства в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, 

лицензирование образовательной деятельности. 
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По положению о федеральной службе по надзору в сфере образования и науки аккредитация 

вуза проводится работниками Рособрнадзора. Данная процедура согласно федеральному закону от 

29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится раз в 5 лет. 
Рассмотрим подробно как проводятся выездные проверки Рособрнадзора в высших учебных 

заведениях. Приехав в ВУЗ, государственные служащие начинают проверку документации вуза, 
оценивают уровень знаний студентов, а также качество преподавания. Если вуз соответствует всем 
требованиям, то он считается аккредитованным, если же нет, тогда Роспотребнадзор даёт время (не 
более 6 месяцев) на устранение ошибок. Если же учебное заведение всё-таки не аккредитовано, то 
оно не может продолжать образовательный процесс, а также обязано предоставить студентам новое 
учебное заведение по той же специальности или смежной с ней. Если студенты обучаются на 
последнем курсе, в случае не аккредитации учебного заведения они получают диплом по той же 
специальности, только от другого учебного заведения. 

В 2021 году университет, в котором я обучаюсь, проходил аккредитацию, в которой, как 
правило, проверялась вся документация вуза, а также оценивали уровень знаний студентов и качество 
преподавания. Проведя все проверки, эксперты составили заключение по результатам 
аккредитационной экспертизе, в котором мы моем видеть, что все образовательные программы 
Красноярского государственного аграрного университеты соответствуют всем требованиям. После 
этого Рособрнадзором был издан приказ от 02.04.2021 № 412 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»».[2] 
Также, университету было выдано свидетельство о государственной аккредитации №3536 от 
02.04.2021. [3] 

Также в 2020 году проходил аккредитацию Красноярский государственный педагогический 
университет им. В.П. Астафьева. Проверка проходила по основному плану, проверялась вся 
деятельность университета. На основании аккредитации Рособрнадзор издал приказ от 23.01.2020 № 
47 «О государственной аккредитации образовательной деятельности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева»» [4], и, конечно же, университету было выдано 
свидетельство о государственной аккредитации №3319 от 23.01.2020. [5] 

В 2019 году аккредитацию проходил немало важный для нашего региона, а также страны 
Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Выпускники 
медицинский специальностей очень важны, поэтому все направления подготовки этого университета 
были аккредитованы. Рособрнадзором был издан приказ от 29.05.2019. №731 «О государственной 
аккредитации образовательной деятельности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»» [6], КрасГМУ было выдано свидетельство 
о государственной аккредитации №3137 от 29.05.2019. [7] 

Обязательная госаккредитация проводилась в 2018 в СибГУ им. М.Ф. Решетнева. 
Рособрнадзором был издан приказ от 19.03.2018 №327 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева»». [8] СибГУ М.Ф. Решетнева успешно получил свидетельство о 
государственной аккредитации №2788 от 19.03.2018. [9] 

Итак, на основании выше сказанного можно сказать, что выдающиеся университеты города 
Красноярска были успешно аккредитованы, они успешно продолжают свою образовательную 
деятельность, выпускают высококлассных специалистов, а некоторые студенты уже известны своей 
научной деятельностью в других уголках нашей страны.   

В заключение хотелось бы добавить, что работа Рособрнадзора трудна, но тем не менее я 
считаю, что было бы очень хорошо, если они вели более открытую работу для народа. Также хочется 
добавить о квалифицированности и честности сотрудников данной госорганизации. По моему 
мнению Рособрнадзору следует самим выезжать или нанять на это место определённого эксперта, 
который будет присутствовать на экзаменах в местах общего образования. 
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В данной статье изучаются мнения различных научных школ по данной проблематике. 

Авторитетные учёные, на мнения которых мы опираемся  –  это Андрей Александрович Кондрашев и 

его работы «Идея правового государства в России: определение и сущность» и «Идея правового 

государства в России: конституционная мифология и правовая реальность», Александра Михайловна 

Дроздова и её работа «Признаки и принципы правового государства: их соотношение», а также 

примеру подлежит «Афинская полития» Аристотеля. Данные авторы и их работы были включены в 

качестве главных источников, к которым мы обращались при создании данной научной статьи. 

Исследуя определения правового государства и его сущности мы выяснили, что правовое 

государство – это организация публичной власти, формируемая обществом на основе принципов 

свободных выборов, разделения власти в целях реализации, и защиты прав и свобод  каждого 

гражданина, подконтрольная институтам гражданского общества. Такое государство действует 

строго на основе и во исполнение законов и ответственно перед личностью, предприятиями и 

организациями. Также хотелось бы отметить, что подлинное правовое государство – это отнюдь не 

подчинение государства праву, не связанность государства собственными законами, а прежде всего 

такое построение государственных институтов, которое основано на критериях справедливости и 

равенства, подконтрольности институтам гражданского общества. 

Характеризуя принципы и признаки правового государства, cледует заметить, что принципы – 

это требования к созданию идеальной модели правового государства, а признаки – это присущие 

реально существующему государству как явлению действительности характеристики, черты, 

которыми государство реально обладает. Признаками являются: верховенство права и закона, 

ограничение власти законом, наличие механизмов защиты прав личности, ответственность 

государства перед личностью за свои деяния, а также издание правовых законов. Принципы 

правового государства следующие: верховенство права, приоритет защиты прав и свобод человека и 

гражданина, уважение личности, право на судебную защиту, судебная система, как гарант 

справедливости и правосудия, юридическая возможность обжалования в суде решений и действий 

органов государственной власти. 

Теперь мы опишем формы правления в правовом государстве, основываясь на 

представлениях Аристотеля. Согласно его представлению, существует три формы правления. Это 

когда правит один человек, группа людей, и большинство (народ). 

Начнём мы с рассмотрения монархии и тирании. Политическая система, где во главе стоит 

один человек называется монархией. Правитель в этом случае обладает неограниченной властью и 

высшей волей в государстве. Однако во многих случаях вынужден предоставлять конституцию 

народу. Государство тогда частично получает некоторые демократические элементы, но монарх 

остается верховным правителем. Злоупотребление властью называлось тиранией  (хотя были вначале 

времена, когда и Тиран являлся почётным титулом). Тираны приходили к власти при поддержке 

последователей, не считаясь с волей большинства.  Согласно Аристотелю: «Тирания преследует цель 

обанкротить граждан. С одной стороны, чтобы поддержать режим с помощью своих денег, а с другой 

стороны держать людей занятыми, чтобы они не имели времени для участия в делах страны. 

Результат достигается как с помощью введения больших налогов, поглощения имущества граждан, 

так и строительства крупных проектов, которые истощают госудaрственные финaнсы». Меценатами 

тираны были только в период между 8 в. и 4 в. до н.э., когда вaжную роль играл дух конкуренции, 

характерной для древнегреческого общества. Тогда тираны различных городов соревновaлись друг с 

другом в строительстве огромных общественных рaбот, в основном храмов и водных систем. 

Теперь рaссмотрим аристократию и олигархию. Под aристократией Аристотель подразумевал 

государство, которое основано на правлении превосходных. Но превосходство в данном случае – это 

знания, умения, деятельность во благо людей. Если переводить буквaльно, aристократ – это 

обладатель лучших человеческих качеств. Но на протяжении последних сотен лет этот термин 

употреблялся применительно к дворянству, возникающему из-за богатства или происхождения. Что 

приводило к путанице между чистым понятием аристократии и олигархии. Лучшие качества стали 

отождествляться с высшими сословиями, особенно с крупными землевладельцами и феодальной 

системой. Таким образом, искажением аристократии является олигархия — немногие у власти. Два 

режима — пара, потому что власть находится в руках немногих. Но нарушение заключается в том, 

что некоторые начинают выбираться на основе богатства или происхождения — факторов, которые 

не только не гарантируют надлежащее управление, но и формируют сетку интересов, определяемую 

общими интересами экономически влиятельных лиц. Аристократия, как праведное государство, 
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гарантирует хорошее управление, то есть правительство, которое заботится о счастье народa в целом. 

Олигархия же, по мнению Аристотеля, является преступлением аристократии, когда правитель или 

правители также стремятся к благу, но лишь к своему и своего окружения. 

Перейдём  к политии и демократии. Полития— государство, гражданское общество. Означает 

единое мнение организованного сообщества людей. В основе понятия лежит слово полис – город-

государство, где каждый человек принимает участие в делах страны. Этот термин ввёл Платон в 

процессе своего поиска идеального обществa. Политикa происходит от политии, означающей 

совокупность действий и идей, связанных с общественными делами, управлением города или  

государствa. По сути, полития – это чистая, прямая демократия. Но бывает ещё демократия 

представительнaя. При ней власть осуществляется группой людей, которые избираются путём 

выборов представителей. Существует множество выборных видов, но Аристотель раскрывает нам 

пять из них. 

В своём трактате «Полития» он описывает некоторые различные типы: 

1. Богатые и бедные имеют одинаковые политические права. Никто не является 

главенствующим. Закон первичен. 

2. Определяется небольшими социальными слоями. Избирaтелями могут быть граждане 

с доходами. Потому что для участия в политической жизни требуется покрытие расходов, хотя и 

минимальное. Законы превыше власти. 

3. Происхождение не учитывается, но избираться может только тот, был натурализован 

как гражданин. При этом типе также доминирует законное решение. 

4. Здесь, как и в предыдущей форме, но люди — правители, т. е. они выносят решение 

индивидуaльно, а не по закону. 

5. По четвёртому типу правления функционировало государство в Афинах времён 

Перикла. Решения принимались на индивидуальной основе народным советом. 

Полития и демагог. «Демагог – это лидер, который использует средства, предоставленные 

самой Республикой, по существу, чтобы свести её на нет. Он эксплуатирует страхи, чувства, 

предрассудки, невежество и неспособность граждан получить или сохранить свою политическую 

власть и продвигать личные цели и интересы. Своей властью димагог обязан народу и потому 

начинает самостоятельно оказывать влияние на мнение толпы. Люди, увлечённые его идеями, охотно 

идут за ним. Демагоги начинают затягивать массы в нападения на чиновников. А это, в свою очередь, 

подрывает уважение к должности. Такая вырожденная демократия, по мнению Аристотеля, на самом 

деле не является государством, потому что порядок и стабильность отсутствуют. Ведь простым 

голосованием люди могут в любой момент игнорировать закон. Таким образом демократия 

переходит на уровень, когда участие в народном собрании оплачивается, а указы имеют тенденцию 

попирать законы. Эта форма правления напоминает тиранию и, как и она сама, не является 

государством в истинном смысле этого слова. Такая форма демократии называется охлократия –

 где охлос – толпа. В конце концов Аристотель приходит к выводу, что монархия с признаками 

тирании всегда приводит к демократии. В свою очередь демократия, достигшая своей абсолютной 

формы, имеет тенденцию переходить снова к монархии. Но Аристотель добавляет, что есть случаи, 

когда государство не названо демократическим, но тем не менее, в результате высокой морали и 

образования, является демокрaтическим, и наоборот… 

Исторические типы правового государства мы выделили следующие: Правовые государства 

древности. Кaк известно, и в Древней Греции, и в Древнем Риме предпринимaлись меры к тому, 

чтобы рaзграничить властные полномочия между различными органами государства. В условиях 

рабовлaдельческого строя и патриархального уклада не могло быть и речи о равенстве всех перед 

законом, однако лица, которые признавались гражданами, действительно были равноправны. Закону 

при этом отводилось важное место среди существовавших социальных регуляторов; Правовые 

государства Нового времени. Эпоха Просвещения вернула миру идею главенствующего над всеми 

законa. Становление буржуазных отношений настоятельно требовало признания за личностью прав и 

свобод, а также самоограничения власти. Главной тенденцией в 18-19 веках стала именно 

конституцонaлизация общественной жизни, создание такой системы органов государственной 

власти, которая, саморегулируясь, могла исключить случаи захвата власти; Правовые государства 

древности. Как известно, и в Древней Греции, и в Древнем Риме предпринимались меры к тому, 

чтобы разгрaничить властные полномочия между различными органами государства. В условиях 

рабовладельческого строя и патриархального уклада не могло быть и речи о равенстве всех перед 

законом, однако лицa, которые признавались гражданами, действительно были равноправны. Закону 

при этом отводилось важное место среди существовавших социальных регуляторов. 
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Многие исследователи пытаются ответить на вопрос: «Могут ли быть в прaвовом государстве 

неправовые законы?» При рассмотрении признаков неправовых законов, были выделены следующие 

признаки: это законы, которые признаны Конституционным Судом РФ противоречащими 

Конституции РФ. Законы, в которых употребляется выражение «на усмотрение» (следователя, суда, 

прокурора и т.н.). Зaконы, в которых использованы расплывчатые оценочные суждения. Законы, в 

которых закреплены права антиличности (или антиправа личности), т.е. права, которые разрушают 

нрaвственно, физически, психически личность. Речь идет о праве на преступление, на проституцию, 

на употребление наркотиков, о праве на гомосексуальные браки и т.п. В качестве примера не 

правового закона рассмотрим ст. 405 УПК РФ, которая была признана неконституционной 

Постановлением Конституционного Судa РФ от 11 мая 2005 г. № 5-11. Согласно ст. 405 УПК РФ 

недопустим поворот к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора. Эта статья 

просуществовала три года. Потерпевшие от преступлений были лишены правa на жизнь (в результате 

их убийства), права на судебную защиту, права на правосудие, давала возможность обвиняемому 

максимум шансов добиться изменения в свою пользу приговора, вынесенного судом первой 

инстанции. Выполнение требований ст. 405 УПК РФ не соответствовало положениям ч. 4 ст. 2, ст. 15, 

17—19, ч. 1 ст. 21, ст. 45, ч. 1 ст. 46, ст. 52, ч. 3 ст. 55, ч. 3 ст. 56, ч. 3 ст. 123, ст. 126 Конституции РФ. 

Подводя итоги нашего исследования, мы можем уверенно сделать следующие выводы: 

правовое государство является одной из основ к совершенствованию и развитию государства, потому 

что подразумевает собой внедрение демократических  принципов и  некой гуманности во 

внутреннюю политику страны, тем самым создавая возможность участвовать в жизни страны 

каждому гражданину, а также быть уверенным том, что государство обеспечит поддержку и защиту в 

независимости от социального статуса человека, но правовое государство также подразумевает собой 

и негативные последствия, которые возникают в результате деятельности властей нашей страны. 

Примерами могут послужить: злоупотребление властью, бюрократизм, коррупция и прочее. 
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Аннотация: Рассмотрены проблемы племенного разведения собак, не имеющего правовой 

поддержки в РФ. Обоснована необходимость введения требования к разведению домашних 

питомцев, а также соблюдения порядка продажи породистых собак. Предложены варианты для 

решения проблемы с разведением бездокументных собак. Предположена польза и выгода при 

введение определенных наказаний за нарушение регулирование деятельности заводчиков. 
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Abstract: The problems of breeding dogs that do not have legal support in the Russian Federation 
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На 2023 год население России составляет более 146 миллионов человек, а если верить данным 

Mars Petcare, то домашних собак насчитывается около 22,6 миллионов на 2021 год и с каждым годом 

эта цифра растет. Шестая часть Россиян не представляет свою жизнь без четвероногих спутников. 

Собаки-это настоящий и верный друг, они сопровождали человека с давних времен и всегда были 

рады ему служить. Собаки привлечены во многие сферы нашей жизни. В наше время все породы 

имеют определенный стандарт и их насчитывается 10 групп. В 2018 году был подписан закон 

«Об ответственном обращении с животными». Где подробно описываются правила содержания 

домашних питомцев, в частности собак. Владелец собаки несет ответственность за ее содержание и 

надлежащий уход, а также он обязан соблюдать общие правила. Но данный закон на сегодняшний 

момент не содержит в себе информации о племенном разведение домашних животных, что является 

актуальной проблемой. В нынешнее время все чаще берут породистых щенков, люди хотят иметь 

здоровых физически и долго живущих, имеющих крепкую нервную систему, животных. Тут на 

помощь приходят заводчики, которые, в свою очередь, занимаются разведением собак. Но в России 

заводчик может не иметь представления о том, что такое племенное разведение, но все равно 

заниматься разведением собак, имея любую собаку, которая может не отвечать требованиям 

стандартам породы. Эта обстановка приводит к тому, что существенная часть домашних собак 

сегодня имеют серьезные проблемы со здоровьем в виду бесконтрольного разведения. Большая часть 

питомцев имеют проблемы с психикой, что может привести к необратимым последствиям. Вызвано 

это зачастую тем, что малопорядочные заводчики, занимаются разведением без профессионального 

отбора, без оценки спариваемой пары, а в дальнейшем и качеств потомства, не ведется оформление 

документов питомцев. Чаще всего, владельцы вяжут свое животное для получения прибыли. Также 
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популярны случаи случайной вязки животного. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 

№ 498-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] есть пункт о принятие мер по 

предотвращению нежелательного потомства у животных, но в России не ведется контроль в этой 

отрасли, люди чувствуют безнаказанность при ведение собаководства. Особенно это имеет влияние, 

когда идет речь о собаках охотничьих и служебных пород, важно отметить такие породы как: алабай, 

ризеншнауцер, ротвейлер, американский стаффордшиский терьер, бультерьер, ягдтерьер, бульмастиф 

и некоторые другие. Они имеют особые сложности при выращивание и содержание в дальнейшем. 

При разведение недобросовестными заводчиками игнорируются правила выращивания собак данных 

пород, они не проходят с ними тесты на психику и здоровье, не получают доступ к разведение и, 

соответственно, не социализируют щенков, что приводит к тому, что щенки, вырастая, становятся 

опасными для общества. Можно проанализировать, что щенки без документов продаются за 

символическую сумму на специализированных площадках по продаже или социальных сетях. 

Вырастая, принося дискомфорт своим владельцам, они легко могут оказаться на улице, по закону 

(Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ ст.9), упомянутому выше, в случае отказа от права 

собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец животного 

обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия 

содержания такого животного, но в нашем случае при отсутствие контроля за животными, 

правоохранительные органы не смогут выйти на хозяина или заводчика питомца. Федеральный закон 

от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» [2] распространяется только на 

сельскохозяйственных животных. Отношения в области разведения и использования домашних 

животных, не являющихся сельскохозяйственными племенными животными, не имеют 

законодательной основы в этой части. К таковым относятся собаки. Ответственные и добросовестные 

заводчики, которые приносят нужный вклад в породу, строго руководствуются «Положением о 

племенной работе РКФ» [3] и выстраивают свою работу в соответствии с нормативами и 

положениями РКФ, в том числе принятым Кодексом этики РКФ. Российская кинологическая 

федерация ведет Всероссийскую единую родословную книгу (ВЕРК РКФ). Все заводчики учтены, 

имеют права и обязанности. Собаки должны иметь поголовное маркирование и идентификацию. 

Заводчики должны проводить тестирование качеств животного, от поведенческих до экстерьерных. 

Также имеются возрастные ограничения, связанные с репродуктивной деятельностью животного. 

При этом важно понимать, что ведение культурного собаководства, как в России, так и в мировом 

сообществе осуществляется для личных нужд и никак не связано с ведением предпринимательской 

деятельности. Более того, согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ ст. № 13 не 

допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности. Деятельность 

заводчиков должна быть направлена на сохранение генофондов и совершенствование пород 

животных, их экстерьерных и рабочих качеств. Сейчас в РФ к животным применяются общие 

правила об имуществе, не допускается жестокое обращение с ними, противоречащее принципам 

гуманности (ГК РФ Статья 137). Значит, человек покупая животное, должен иметь документ, 

подтверждающий право собственности. Продажа щенка осуществляется с заключением договора 

купли-продажи, он не должен считаться формальностью, в связи с большим количеством 

недобросовестных заводчиков, которые не хотят в дальнейшем нести ответственность за свое 

поголовье, в договоре обязательно прописывается: Предмет договора. Характеристики щенка, 

обязательно должны быть указаны его кличка под которой он зарегистрирован в родословной книге 

РКФ, дата рождения. Также отмечаются данные о родителях щенка. Права и обязанности сторон. 

Обычно, обязанности заводчика — это передать в руки владельца клинически здоровую собаку, а 

владелец, в свою очередь, обязывается подобающие ухаживать и заботиться о щенке. Особые 

условия. В этом пункте прописываются все необходимые условия, которые волнуются заводчика или 

владельца, например, последующая стерилизация щенка, если он имеет какие-то дефекты, которые 

исключают его из дальнейшей племенной деятельности. В договоре, также, может быть указан пункт 

о возврате животного. Владелец в праве будет это сделать, если выяснится, что щенок болен. Для 

этого щенок проходит клинический осмотр у ветеринарного врача, далее заключение ветеринарного 

врача будет играть существенную роль в судебном разбирательстве между покупателем и продавцом, 

в случае, если продавец не захочет добровольно возмещать понесенные убытки. Согласно статье 475 

ГК РФ. «Последствия передачи товара ненадлежащего качества». 1. Если недостатки товара не были 

оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по 

своему выбору потребовать от продавца: К договору также прилагается: Метрика, заверенная 

подписью заводчика и ответственного из КО, позже она должна быть обменена в кинологическом 
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клубе на родословную. Ветеринарный паспорт, в нем должны быть проставлены отметки о всех 

сделанных прививках по возрасту. Мною был проведен опрос среди владельцев собак, который 

выявил что 4 из 10 собак, купленных еще щенками, не имеют документов о подтверждение 

происхождения. [4] Все четверо объяснили свою покупку тем, что щенок без документов был 

дешевле и при покупки для них не имело смысла переплачивать. Также они отметили, что после 

определенного возраста собаки обнаружили проблемы с физическим и психическом здоровьем. 

После обращения к своему заводчику о возврате средств или собаки, им было отказано, так как не 

имеется документа, подтверждающего о покупки. Двое владельцев также подтвердили, что 

выросший щенок не имел фенотипические сходства с породой за которую был выдан при покупке. 

[5] Так почему же породистые щенки с документами дороже? Цена на щенка зависит от его качества 

и класса, также учитываются траты заводчика на качественный корм, ветеринарные услуги и т.д.  

Разница между заводчиком и плодильщиком (плодильщик-человек, который занимается разведением 

собак, нарушая правила представленные РКФ) в этом вопросе состоит в том, что плодильщик 

продает щенков, а заводчик устраивает их судьбу. Заводчик несет ответственность за качество своего 

разведения. Улучшает поголовье породы собак, соблюдая все стандарты. Чтобы решить проблему с 

разведением бездокументных собак, нужно: Ввести налог на ведение собаководства. Это поможет 

вести контроль животных, а также даст подтверждение для будущего владельца, что он готов 

содержать и заботиться о животном. Заводчики должны иметь официальную лицензию, получаемую 

для разведения собак. Официальная лицензия может быть выдана через РКФ. За безответственное 

отношение к разведению домашних животных должна ввестись система наказаний. От штрафа до 

лишения свободы. Все собаки должны иметь соответствующие документы, т.е. собаки должны быть 

учтены, включая метисов. При покупке собаки должен быть обязательно заключен договор купли-

продажи. Без плодильщиков ситуация с содержанием и разведением собак станет лучше: заводчики, 

имеющие официальную лицензию, будут нести ответственность за качество своих собак, т.к. в случае 

нарушений они могут лишиться права заниматься племенной деятельностью, в случае тяжелых 

нарушений – привлечение к ответственности в виде штрафа штраф. Поголовье собак будет иметь 

значительно лучшее физическое здоровье, а также психическое, что упростит содержание собак. 

Сократится численность бездомных собак, снизится бюджет на их содержание и отлов. Также 

произойдет улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Собаки будут 

учитываться и контролироваться, будущий владелец будет задумываться о покупке собаки более 

серьезно. Если человек не может позволить себе приобрести собаку - значит, потом он не сможет 

позволить себе ее содержать. Цена за щенка-это самая маленькая из затрат, связанных с появлением 

собаки в доме. Регулирование деятельности заводчиков должно быть на законодательном уровне, 

только так получится воздействовать на наплевательское отношение к племенной деятельности 

собак. 

 

Литература: 

1. Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 07.10.2022) «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» // Консультант Плюс.  

2. Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» // Консультант 

Плюс. 

3. Боднарчук, В.Г. Содержание служебных собак и уход за ними / В.Г. Бондарчук, Р.М. 

Злыднева, И.Д. Пентык, А.А. Вегера // Журнал: Вестник Ветеринарии. 1997. № 1. С. 89-93. 

4. Губарева, Т.И. Административно-правовое регулирование приобретения и содержания 

домашних животных: постановка проблемы / Т.И. Губарева, А.И. Трусов // Административное право 

и процесс. 2019. № 4. С. 69–72. 

5. Горохов, Д.Б. Проблемы качества и эффективности применения Закона об ответственном 

обращении с животными / Д.Б. Горохов // Журнал российского права. 2020. № 4. С. 153–171. 

 

 

 

  



99 

 

УДК 347.78 

АВТОРСКОЕ ПРАВО И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

 

Белова Ксения Денисовна, студент 

Москвин Данил Александрович, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

kitty_bel@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Харебин Денис Дмитриевич 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

expertus.2014@yandex.ru 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос авторства произведений, созданных с 

помощью искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: IT-технологии, авторское право, искусственный интеллект, произведения, 

нейросети, творческий результат, законодательный процесс. 

 

COPYRIGHT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Belova Ksenia Denisovna, student 

Moskvin Danil Alexandrovich, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

kitty_bel@mail.ru 

Scientific supervisor: Senior Lecturer Kharebin Denis Dmitrievich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

expertus.2014@yandex.ru 

 

Abstract: This article discusses the issue of authorship of works created with the help of artificial 

intelligence. 

Key words: IT-technologies, copyright, artificial intelligence, works, neural networks, creative 

result, legislative process. 

 
Современные технологии постоянно и стремительно развиваются, и на сегодняшний день, 

являются главными помощниками в людей в различных сферах жизни. С появлением технологии 

искусственного интеллекта жизнь человека стала гораздо проще, так как умные алгоритмы способны 

не только помочь с поиском определенного запроса пользователя, но и могут создать абсолютно 

уникальный цифровой продукт (зачастую нацеленный на конкретного конечного потребителя). 

В последнее время, искусственный интеллект достиг такого уровня развития, что стал 

способен создавать уникальные литературные произведения, рисовать картины и писать музыку. В  

связи с этим в ближайшее время, остро встанет вопрос: а кому же принадлежит авторское право на те 

произведения искусства, которые создаёт искусственный интеллект?  

Под авторским  правом понимается совокупность норм гражданского права, регулирующих 

отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, 

установлению режима их использования, наделению их авторов неимущественными и 

имущественными правами, защите прав авторов и других правообладателей [6, 7]. Так, объектами 

авторского права являются самостоятельные научные исследования, литературные, музыкальные, 

изобразительные произведения, изобретения, декоративно-прикладное творчество и многое другое 

(ст. 1259 ГК РФ) [1]. Также, к объектам авторских прав относят программы для электронно-

вычислительных машин. 

Говоря об ответственность за нарушение авторских прав отметим что она может быть 

разнообразной: от административного правонарушения до уголовной ответственности. Так за 

нарушение авторских, смежных и патентных прав правонарушителя могут привлечь по статье 7.12 

Кодекс об административных правонарушениях РФ, однако перечень ситуаций для наказания весьма 

ограничен. Правонарушители получают наказание в виде штрафа, сумма которого зависит от того, 

кто нарушил закон. Для физических лиц штраф составляет до 2 тысяч рублей, а юридические лица 
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заплатят до 40 тысяч рублей [2]. Административные дела по данной статьей рассматривают суды 

общей юрисдикции. 

В Уголовном кодексе РФ предусмотрена статья 146, под которую попадают нарушения, 

повлекшие за собой  крупный ущерб для правообладателя. Наказанием за преступление служит 

штраф до 200 тысяч рублей, а самое строгое – заключение до двух лет колонии.  В случаях если 

преступление было совершено группой лиц, при использовании служебного положения или ущерб 

был признан особо крупным – нарушителю грозят принудительные работы, штраф до 500 тысяч 

рублей, а также до 6 лет заключения в колонии [3].   

Технологии развиваются с невероятной скоростью, и это создает большое количество 

изменений в других сферах жизни общества. Как правило, всё новое должно быть урегулировано 

законом, следовательно законодательная база должна постоянно дополняться, в особенности если 

дело касается новшеств в сфере цифровизации.  Так, общество столкнулось с важной этической 

проблемой между искусственным интеллектом и созданием творческих произведений.  

Для того, чтобы разобраться в этом вопросе более детально, следует разобраться с основными 

понятиями. Так, под искусственным интеллектом понимается одна из самых популярных технологий 

в настоящее время, которая способна выполнять интеллектуальные и творческие задачи. Нейросети 

анализируют произведения, которые были загружены в базу ранее и основываясь на техническом 

задании создают настоящие шедевры. Умные алгоритмы способны писать картины, сочинять музыку 

и представлять собственные литературные произведения. Например, для создания картин 

используются генеративно-состязательные и креативно-состязательные сети. Алгоритмы меняют 

изображения под разные художественные стили, однако зачастую результат непредсказуем. В 

музыкальной сфере технологии искусственного интеллекта также не стоят на месте. Нейросеть 

анализирует предложенную пользователем музыку и создает композиции на основе 

проанализированных произведений.  

В 2018 году на аукционе была продана картина «Портрет Эдмон Беллами», разработанная 

арт-группой Obvious. На картине был изображен мужчина, который на вид жил в 18-19 веке. Перед 

проведением торгов произведение оценил аукционный дом в 7000-10000 долларов. Однако, в тот же 

день картина была продана за 432 500 долларов [4]. Существует специальная онлайн-галерея 

SuperRare, на которой регулярно проходят торги произведений, созданных с помощью 

искусственного интеллекта. Права на работы, представленные на площадке защищены блокчейном, 

то есть система отслеживает наличие аналогичных картин, появляющихся в сети «Интернет» [5,8]. На 

данный момент с помощью данного сайта-галереи было продано свыше 7 тысяч работ. Стоит 

уточнить, что работы арт-группы Obvious были написаны с использованием кода, который один из 

программистов выложил на GitHub в открытый доступ. Арт-группа получила известность, и деньги 

от продажи картин, однако упоминания о создателе кода не было до тех пор, пока им на это не 

указали. Подобные ситуации стали повсеместными и тяжело разрешимыми во всем мире.  

В связи с чем остро встаёт вопрос: кому же принадлежит авторское право на произведение 

искусства, которое создал искусственный интеллект?  

На законодательном уровне установлено, что автором произведения может быть только 

человек, из этого можно сделать, что современная технология является лишь инструментом. Данный 

вывод можно сделать исходя из статьи 1257 ГК РФ, в которой сказано: «автором произведения науки, 

литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано» [1]. 

Однако, данной трактовки недостаточно, чтобы установить точный порядок определения автора.  

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует положение, которое регулировало 

бы авторство работ, созданных с помощью Искусственного интеллекта. На этот счет возникает 

несколько точек зрения: 

1) Авторство должно быть закреплено за пользователем, который запустил процесс 

создания произведения.  Данная позиция заключается в том, что без воли человека – искусственный 

интеллект не создал бы определенную картину, музыкальное произведение. Следовательно, человек в 

праве назвать себя автором. Также, творческий результат, исполняемый искусственным интеллектом, 

зачастую является результатом его обучения конкретным пользователем. Например, картины, 

созданные с помощью генеративно-состязательной сети. Нейронная сеть изучает множество 
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портретов и запоминает какие части должны присутствовать на картине. В таком случае, 

пользователь имеет понимание, какой стиль произведения искусства он хотел бы видеть от итоговой 

работы.  

2) Автором является создатель конкретного искусственного интеллекта. Как было 

обозначено выше – искусственный интеллект является инструментом для создания произведений, 

следовательно, всё, что касается результата его деятельности – принадлежит создателю кода. 

Современные организации придерживаются права оставлять авторство у программистов, которые 

работали над созданием определенного алгоритма.  

В заключении хотелось бы сказать, что на вопрос о том, кто является автором произведения, 

созданного искусственным интеллектом нет однозначного ответа. Подготовка ответа на этот вопрос 

требует большой и детальной разработки. Так же отметим, что законодательная база нуждается в 

разработке законов в сфере информационных технологий и искусства, поскольку авторское право 

должно регулировать спорные ситуации, связанные с применением искусственного интеллекта в 

творческой деятельности.  
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Согласно статье 46 Конституции РФ каждому гарантируется право на судебную защиту [1]. 

Данное право включает в себя способы защиты ответчика против иска. Поскольку самый 

эффективный способ защиты – это нападение, самое мощное средство защиты ответчика – это 

предъявление встречного иска, удовлетворение которого зачастую «уничтожает» основание для 

удовлетворения первоначального иска, заявленного истцом.  

Действующее арбитражное процессуальное законодательство гарантирует ответчику право на 

защиту собственных интересов путем предъявления возражений и представление контрдоказательств 

в процессе и возможностью предъявления встречного иска [2]. 

Нельзя не согласится с мнением Н.И. Клейна, который писал: «Встречный иск – это 

заявленный ответчиком в уже возникшем процессе по первоначальному иску и рассматриваемый 

совместно с ним иск, которым ответчик предъявляет к истцу требование, служащее средством 

защиты против первоначального требования или связанное с ним близостью оснований» [4]. 

Однако, на настоящий момент срок подачи встречного иска законодательно не закреплен, 

ответчик вправе подать встречное исковое заявление в любой стадии процесса в плоть до принятия 

арбитражным судом первой инстанции итогового акта арбитражного суда. 

В практике встречаются случаи, когда недобросовестные ответчики злоупотребляют 

указанным правом и используют описанный механизм для искусственного затягивания процесса. 

Например, ответчик подает и регистрирует в арбитражный суд встречный иск накануне 

рассмотрения дела по существу и, в случае незначительного процессуального «дефекта», вынуждает 

суд первой инстанции оставлять встречный иск без движения, устанавливать ответчику разумный 

срок для устранения недостатков, а производство по первоначальному иску – откладывать. 



103 

 

Отчасти данную проблему «попытался разрешить» Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении № 46 от 23 декабря 2021 года, в пункте 32 которого разъяснил, что, если суд 

установит, что ответчик злоупотребляет правом и подача встречного иска направлена на затягивание 

судебного разбирательства, суд может отказать в принятии встречного искового заявления [3]. 

Кроме того, в пункте 31 указанного Постановления Верховный Суд РФ разъясняет условия 

подачи встречного иска. При этом, по нашему мнению, абзац 5 пункта 31 сформулирован так: «при 

отсутствии, хотя бы одного из условий встречный иск подлежит возвращению», что позволяет 

трактовать его в пользу истца, так как складывается впечатление, что суд должен потребовать от 

ответчика доказать совокупность всех трех условий приема встречного иска к производству и 

наличие связи между встречным и первоначальным исками, что по природе невозможно. 
Полагаем целесообразным исследовать каждое из данных условий раздельно.  
Первое условие принятия встречного иска к производству: требование встречного иска 

должно быть направлено к зачету первоначального требования. Следовательно, требования, 
содержащиеся во встречном иске, должны быть ответными, то есть встречный иск не должен 
опровергать требования истца, а «накрывать» их, компенсировать. Например, арбитражным судом 
города Москва в порядке упрощенного производства было рассмотрено дело по иску ООО 
«Монретранс» к ООО «ТЭК-СВ» о взыскании долга по Договору оказания услуг. В процессе от 
ответчика в арбитражный суд поступил встречный иск о взыскании убытков по тому же Договору. 
Даже при наличии, что встречный иск был направлен к зачету первоначальному требованию, суд не 
нашел наличие связи между исками и согласно части 3 статьи 132 АПК РФ встречный иск к своему 
производству не принял. Суд решил возвратить ООО «ТЭК-СВ» встречное исковое заявление [5]. 

 Второе условие законодатель прописал так – удовлетворение встречного иска исключает 
полностью или в части удовлетворение первоначального иска. Например, Арбитражным судом 
Краснодарского края было рассмотрено в судебном заседании исковое заявление АО «КОРДОН» к 
ПАО «ОГК-2» о взыскании задолженности. Во время судебного разбирательства ответчик предъявил 
встречный иск, в котором просит суд взыскать с АО «КОРДОН» сумму процентов. Суд установил, 
что ПАО «ОГК-2» (ответчик) предъявляет к АО «Кордон» встречные исковые требования о 
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке, предусмотренном 
статьей 395 ГК РФ. Так как удовлетворение встречного иска не исключает полностью или в части 
удовлетворение первоначального иска, суд решил по первоначальному иску взыскать с ПАО «ОГК-2 
в пользу АО «КОРДОН задолженность, а в остальной части иска отказать, удовлетворить также 
встречный иск - взыскать с АО «КОРДОН в пользу ПАО «ОГК-2 проценты за пользование чужими 
денежными средствами, а также государственную пошлину [6]. 

Третье условие, является не менее важным – при рассмотрении встречного иска ответчика и 
первоначального иска истца образуется такая связь, благодаря которой и процесс ускорится, и с 
юридической точки зрения разрешение спора в одном производстве будет целесообразным. Так, 
арбитражным судом Челябинской области было рассмотрено в открытом судебном заседании дело по 
иску ООО «Уралметаллургмонтаж» к ПАО «Челябинский металлургический комбинат», о взыскании 
задолжности и неустойки, а также по встречному исковому заявлению ПАО «Челябинский 
металлургический комбинат» к ООО «Уралметаллургмонтаж» о взыскании штрафа. Так как между 
встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение 
приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела, суд решил взыскать с ПАО 
«Челябинский металлургический комбинат» в пользу общества с ограниченной ответственностью 
«Уралметаллургмонтаж» задолженность и неустойку, а с ООО «Уралметаллургмонтаж» в пользу 
ПАО «Челябинский металлургический комбинат» взыскать задолженность [7]. 

В ряде случаев, суды тоже злоупотребляют правом отказать в принятии иска, поскольку 
вывод о наличии либо об отсутствии условий является мнением судьи, поэтому при анализе судебной 
практики можно встретить такое, что отказ не мотивирован или отсутствуют другие мнения на 
аналогичный встречный иск.  

Поскольку, суд имеет право трактовать статью 132 АПК РФ так, что должны быть соблюдены 
все три условия подачи встречного иска, а Пленум Верховного Суда в своем постановлении №46 
подтверждает данную теорию, то на основании изложенного, предлагаем абзац 5 пункта 31 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2021 года № 46 толковать следующим 
образом: «если встречный иск, не содержит хотя бы одного условия, предусмотренного ст. 132 АПК 
РФ, то суд вправе встречный иск возвратить». Полагаем так же целесообразным дополнить указанное 
Постановление разъяснением следующего содержания: «суды должны учитывать, что по общему 
правилу встречный иск может быть предъявлен ответчиком в суд на стадии подготовки дела к 
рассмотрению, по существу. В случае если ответчик заявил встречный иск накануне разбирательства 
дела по существу или в ходе судебного разбирательства, суд первой инстанции объявляет перерыв и 
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устанавливает ответчику срок для устранения недостатков встречного искового заявления равный 
времени перерыва в судебном заседании. В случае, невыполнения указанных требований суда 
встречный иск производству судом не принимается, а возвращается ответчику».  
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Поворот исполнения судебного акта является одним из институтов арбитражного процесса, 

гражданского процесса, а также способом защиты ответчиком своих прав, нарушенных, незаконно 

принятым судебным актом или в связи с предъявлением к нему необоснованного требования. По 

нашему мнению, как правильно отмечает Зайков Д.Е.: «Поворот решения суда – восстановление в 

судебном порядке прав и законных интересов ответчика» [3]. Кроме того, Определение 

Конституционного суда РФ от 30.01.2020 № 139-О указывает на важность защиты прав ответчика, в 

том числе возможности поворота исполнения решения суда [1]. Данное Определение устанавливает, 

что в случае отмены решения суда, взыскания с ответчика в пользу истца должны быть возвращены, 

что подчеркивает роль защиты прав ответчика в правосудии. 

Институт поворота судебного акта позволяет изменить или отменить судебное решение, 

которое было принято с ошибкой и восстановить права заинтересованных лиц. При этом суд может 

принять новое решение, которое соответствует требованиям. Если судебные предписания были уже 

исполнены, то поворот судебного акта может привести к необходимости компенсации вреда, 

причиненного необоснованным судебным решением. 

Правовая основа института поворота исполнения судебного акта содержится в статьях 325, 

326 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) [2]. 

Статья 326 АПК РФ определяет порядок поворота исполнения судебного акта и устанавливает 

правила для защиты нарушенных прав в процессе исполнения решений суда. Порядок разрешения 

вопроса о повороте исполнения судебного акта: подача заявления об изменении или отмене 

судебного акта (ответчик, желающий повернуть исполнение судебного акта, должен подать в суд 

соответствующее заявление, в котором указать основания для поворота и предоставить необходимые 

доказательства); развитие процесса (после получения заявления суд приостанавливает исполнение 

судебного акта и назначает дату рассмотрения дела в судебном заседании); рассмотрение дела (в 

судебном заседании рассматривается заявление ответчика, судья выслушивает мнения сторон и 

проводит дополнительные исследования и экспертизы при необходимости); принятие решения (судья 

выносит решение об изменении или отмене судебного акта или об отказе в удовлетворении 

заявления, после чего вступает в силу и может быть обжаловано в установленные законом сроки); 

исполнение решения (после вынесения решения о повороте исполнения судебного акта, ответчик 

может потребовать восстановления своих нарушенных прав и возмещения убытков, которые были 

ему причинены в результате исполнения неправомерного судебного акта). К сожалению, 

законодатель не обязал суд сообщать об отмене судебного решения приставу-исполнителю, что 

приводит к проблемам на практике.   

Важно отметить, что право на поворот исполнения судебного акта возникает у ответчика 

только при наличии оснований для поворота (статья 325 АПК РФ). Однако, если ответчик не 

воспользовался этим правом, судебное решение становится окончательным и подлежит исполнению.  

Действующим законодательством не предусмотрен срок на подачу заявления о повороте 

исполнения судебного акта ответчиком, поскольку поворот исполнения является институтом 

процессуального права к нему нельзя применить срок исковой давности. Таким образом нарушается 

принцип правовой определенности. В связи с этим предлагаем ограничить срок подачи заявления о 

повороте в течение одного года со дня принятия итогового судебного акта арбитражным судом.    

Кроме того, часть 1 статьи 325 АПК РФ устанавливает, что поворот исполнения судебного 

акта применяется только к имущественным требованиям. Однако в судебной практике было 

высказано несколько различных мнений. Некоторые суды придерживаются буквального толкования 

закона и применяют поворот исполнения только в отношении имущественных требования, то есть 

под понятием «взыскание» понимается изъятие денег или имущества. 

Например, Арбитражный суд Московского округа в своем Постановлении от 15 октября 2003 

года четко выделил свою позицию, что если заявленное требование не имеет имущественного 

характера, то поворот исполнения не может быть применен. Суд первой инстанции отклонил 

заявленное требование, поскольку, согласно статье 325 АПК РФ, механизм поворота исполнения 

судебного акта применяется только к имущественным требованиям, а решение от 29.10.2002 г. было 

вынесено в отношении неимущественного требования. Согласно части 1 статьи 325 АПК РФ, если 

судебный акт, приведенный в исполнение, отменен полностью или частично и заменен новым 

судебным актом о полном или частичном отказе в иске, то ответчику должны быть возвращены все 

имущество и денежные средства, которые были взысканы с него в пользу истца по отмененному или 

измененному судебному акту. В связи с этим можно сделать вывод, что утверждения судов первой и 

апелляционной инстанций о том, что нет оснований для применения данной нормы и отказа в 

удовлетворении требований заявителя, не противоречат положениям статьи 325 АПК РФ [4]. 
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Другие суды высказывают мнение, что если оспаривается решение органов власти или иные 

решения, не связанные с имущественными правами и обязанностями, то поворот исполнения также 

может быть применен. 

Например, Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-

161435/2009. В рамках данного дела Росимущество подало заявление о пересмотре судебного 

решения как третье лицо, не имеющее самостоятельных требований относительно спорного 

предмета. Такое действие не нарушает положения законодательства. В соответствии с первым 

пунктом статьи 51 АПК РФ, третьи лица, которые не заявляют самостоятельных требований в 

отношении предмета спора, имеют право присоединиться к делу на стороне истца или ответчика до 

вынесения решения арбитражного суда первой инстанции, если это решение может повлиять на их 

права или обязанности по отношению к одной из сторон. Согласно второму пункту статьи 51 АПК 

РФ, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований и выступающих в качестве истца или 

ответчика в споре, имеют право на процессуальные права и обязанности стороны, за исключением 

некоторых случаев. Они не могут изменять основание иска, его предмет, а также не имеют права 

изменять размер исковых требований. Кроме того, они не могут отказаться от подачи иска, 

заключить мировое соглашение или предъявить встречный иск. Однако, они могут требовать 

принудительного исполнения судебного акта. Следовательно, с учетом условий конкретного случая, 

Росимущество имеет заинтересованность в данном вопросе, так как удаление записи в ЕГРП 

оказывает значительное влияние на права и интересы Росимущества. Особенно это касается 

собственника имущества, в отношении которого возник спор, кем, как подтверждают материалы 

дела, является Росимущество [5]. 

Несмотря на различия мнений в судебной практике, решение о применении поворота 

исполнения судебного акта принимается судом в каждом конкретном случае, исходя из 

обстоятельств дела и заявленных требований.  

Проанализировав судебную практику и научную литературу, можно сделать вывод, что 

современное правовое регулирование и практическое применение института поворота исполнения 

судебного акта оставляет некоторые вопросы без ответа. Институт поворота исполнения является 

одним из наиболее значимых способов защиты прав граждан и организаций. Это требует 

правильного и единообразного применения данного правового института. Однако в настоящее время 

возникают проблемы в теоретической и практической областях данного института. Очевидной 

является потребность в разработке и дальнейшем усовершенствовании института поворота 

исполнения решений, чтобы он соответствовал изменяющемуся законодательству и мог применяться 

гибко в разных сферах общественных отношений. Полагаем целесообразным принять Верховным 

Судом РФ обобщающего постановления с нужными разъяснениями. 
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Земельные сервитуты, как ограниченное вещное право важны и актуальны как для 

гражданского и земельного права, так и для института собственности. В свое время И. А. Покровский 

справедливо заметил: «лишь самая примитивная экономическая жизнь может удовлетвориться одной 

собственностью» [1]. 

Чтобы раскрыть сущность земельного сервитута, необходимо изучить его историю 

появления. Во времена «Двенадцати таблиц» юристы предполагали, что сервитут является не правом 

на чужое имущество, а реальным правом. Объектом сервитута является не право пользования чужим 

имуществом, а часть чужого имущества, непосредственно используемая сервитуарием [2]. Другими 

словами, это право пользования чужим земельным участком на определенных условиях. Сервитут 

фактически был равнозначен праву на землю. Как справедливо отмечает В.М. Хвостова, в этом 

смысле такое право мало чем отличается от права собственности на часть чужой вещи [3]. 

Позднее, в республиканской юриспруденции, значение сервитута уже не определялось как 

право на часть чужой вещи, а как право пользоваться ею [4]. 

Для римских юристов конца Республики сервитут рассматривался как отдельное право, ранее 

принадлежавшее собственнику, а затем перешедшее к пользователю сервитутом, так что это право 

приобрело самостоятельный характер, независимый от собственности. Иными словами, 

сформировалось понятие «фрагментация» права собственности. 

В дореволюционной России наиболее распространенным определением сервитута было 

следующее: «Сервитут есть реальное право пользоваться чужим имуществом определенным образом, 

не возлагая на собственника положительных действий» [3]. Ю. С. Гамбаров пишет: «Сервитут, как и 
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право собственности, существует в непосредственной связи между людьми и вещами, что само по 

себе исключает всякое требование к положительному действию.» 

Однако единого мнения о понимании правовой природы самого сервитута не было. 

Сервитуты находили свое отражение и действие только и нескольких губерниях России: 

Привислинской и Прибалтийской. В других странах существует иная система - право на пользование 

в интересах чужого имущества, которое считается не правом собственности, а ограничением права 

собственности [4]. 

Следует согласиться с закрепленной в законе формулировкой понятия сервитута. Статья 274 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Сервитут — это право ограниченного пользования 

чужим земельным участком. Действительно, это право, а не обязанность собственника недвижимого 

имущества требовать от собственника соседнего земельного участка предоставления права 

ограниченного пользования им. Закон не может возлагать на какое-либо лицо обязанность 

осуществлять свои права, за исключением некоторых случаев. 

Сущность сервитута заключается в праве пользования. Пользование – это извлечение 

полезных свойств из вещей посредством производства и потребления. Суть сервитута заключается в 

использовании чужого земельного участка для определенных целей. Это является его существенным 

отличием от других вещных прав.  

Сервитут является ограниченным правом пользования, т. е. пользованием, которое, с одной 

стороны, не запрещает собственнику осуществлять свои права, а лишь ограничивает их в той мере, 

которая обуславливает цели сервитута. Установление сервитута должно быть обусловлено 

конкретными целями. Еще римские юристы установили положение: sine utilitate servitus con-sistere 

nequit — сервитут должен доставлять какую-то выгоду (utilis esse). Ограничения собственника в 

осуществлении его права не может быть сервитутом, если установление земельного сервитута не 

сопровождается конкретными целями. Таким образом, отсутствие определенных положений, 

касающихся установления и пользования сервитутом, влечет за собой отсутствие некоторых (всех) 

правоустанавливающих документов на землю влечет за собой ограничение права, а не земельный 

сервитут в существе своем. Интерес сервитуария в законодательстве четко не определен, и 

законодатель не может знать, какие точные цели нужны для осуществления данного правомочия. 

Поэтому, в рамках юридической техники следует указывать примерные ситуации, когда 

установление сервитута будет целесообразно.  

Поскольку Конституция РФ признает землю объектом частного владения, правовая 

защищенность землевладельцев также важна. 

Здесь важен баланс интересов обеих сторон, разделение правомочий как собственника 

земельного участка, так и пользователя сервитутом. Важно понимать, что ограничения прав 

собственности не является сервитутом и поэтому их отождествление недопустимо. Собственность 

неприкосновенна и может быть ограничена только в случаях, предусмотренных законом [5]. 

Довольно неоднозначно решается вопрос об отнесении сервитута к правам вещным или 

обязательственным. Правовая природа права собственности не вызывает сомнений при 

рассмотрении, однако данный аспект становится более сложным с сервитутами. 

В литературе, рассматривающей вещные права, называется набор их признаков: бессрочный 

характер; вещь как объект права; возможность правообладателя воздействовать на вещь без чьего-

либо содействия, удовлетворяя свои потребности; прямое указание закона, определяющего указанное 

право, как вещное (данный признак признается не всеми учеными. Так, Н.Н. Мисник справедливо 

полагает, что вещное право становится таковым не потому, что на это указано в законе; право 

является таковым независимо от воли законодателя) [6]. 

Исходя из вышеизложенного, отнести сервитуты к обязательственному праву довольно 

сложно. Вещные и обязательственные элементы настолько идентичные, что приводят некоторых 

ученых к обязательственно-правовой квалификации прав, являющихся вещными. Однако здесь нет 

главного признака обязательственного права, а именно того, что от собственника нельзя требовать 

совершения активных действий.  

   Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на различие мнений ученых при 

анализе правовой природы сервитута на земельный участок, имеющихся правомочий лица, 

пользующегося сервитутом и ограничений собственника земельного участка, обременение 

сервитутов не лишает собственника земельного участка права на владение, пользование и 

распоряжение данным участком. 
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судопроизводстве по гражданским делам. Раскрываются особенности защиты адвокатом законных 

прав и интересов граждан. Адвокатом является независимое профессиональное лицо по 

разнообразным вопросам, оно должно соблюдать нормы российского законодательства. Однако 

адвокат не всегда осуществляет должную защиту прав и интересов граждан, поэтому также 
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В настоящее время физические лица и юридические лица очень часто обращаются к адвокату-

защитнику за помощью защитить их законные права и интересы. Адвокат обязан соблюдать правила 

профессиональной этики, предоставлять должную защиту гражданам, также он не может состоять в 
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трудовых отношениях с кем-либо, то есть не может быть наемным работником, исключая научную, 

творческую и преподавательскую деятельность, не может при этом занимать государственную 

должность в системе органов власти РФ или субъектов РФ и муниципальных образований, если у 

него уже есть наличие адвокатского статуса, согласно Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) [3]. 

Адвокатура представляет собой объединение специалистов, основанное на профессиональной 

общности участников и едином решении задач, например: защита законных интересов граждан, их 

прав и свобод, также юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Адвокатура не является правоохранительным органом, однако занимает важное место в органах 

правоохранительной деятельности. 

Стоит отметить, что у адвоката нет таких полномочий как принуждение к соблюдению прав, 

его деятельность полностью построена на защите. Защита как правило необходимо, чтобы избежать 

следственных и судебных ошибок, например: осуждение виновного или невиновного к уголовной 

ответственности по закону, предусматривающего ответственность за более тяжкое преступление, чем 

то, которое произошло в действительности. Таким образом, адвокатура – это сложная система, 

объединяющая всех адвокатов воедино, так, сложность обусловлена как решением задач, так и 

многообразием видов структур и форм, которые образуют ее содержание. Необходимость 

взаимодействия с клиентами и правоохранительными органами представляет собой такую же 

сложность в работе, ведь это широкий спектр профессиональной деятельности и с этической точки 

зрения [4]. 

Деятельность адвоката по гражданским делам представляет собой ряд правовых 

особенностей, связанных с организационно-юридическим и процессуальным статусом. Адвокат-

представитель по гражданскому делу должен осуществлять квалифицированную помощь по просьбе 

доверителя и указанию закона. Для адвоката важным качеством выступает умение слушать и 

наблюдать. Так в целях эффективности разрешения проблемы адвокат задает много уточняющих 

вопросов, которые касаются сути дела, то есть тех действий, которые клиент совершил 

самостоятельно. Обычно консультация адвоката охватывает следующие вопросы: наличие у 

гражданина права на иск; материально-правовой аспект спора и окончательный совет по делу. Важно 

отметить, что советы, получившие во время консультации граждане, должны обладать 

определенными признаками: доступность по форме изложения, законность, то есть правильная 

ссылка на норму права и ее толкование, конкретность и результативность, то есть, когда 

консультация подошла к концу, должна сложиться ясная картина вех обстоятельств дела [7, с.139]. 

Гражданские дела обычно рассматриваются в открытом судебном заседании, оно 

подразделяется на несколько частей. Адвокат участвует во всех этапах гражданского процесса. 

Рассмотрению дела по существу предшествует подготовительная часть судебного заседания, в 

которой задача адвоката состоит в том, чтобы с учетом интересов своего доверителя содействовать 

суду в правильном решении вопросов, касающихся необходимых условии для разбирательства дела. 

В ходе судебного заседания также разрешается вопрос о заявлении ходатайств участниками процесса, 

которые могут быть заявлены как в письменной, так и в устной форме. Адвокат обязан объяснить 

своему клиенту, какое заявление будет наиболее эффективным, то есть в письменной форме, тем 

более если дело сложное. Можно отметить тот факт, что, когда подготавливается дело к судебному 

разбирательству адвокатом также обсуждается возможность разрешения спора мирным путем, то 

есть соглашением, выступающим результатом взаимных уступок сторон. Адвокат предварительно со 

своим клиентом обсуждает все вопросы, которые относятся к объяснениям судебного заседания, он 

должен разъяснить клиенту, что его утверждения приобретают силу после подтверждения их 

другими доказательствами. Адвокат, обобщая все собранные доказательства обосновывает свою 

правовую позицию. При своем выступлении, он должен грамотно говорить, «если адвокат говорит с 

убеждением, а так адвокат должен говорить в каждом деле, - на чертах вашего лица, безо всякого 

усилия с вашей стороны, отразятся все те чувства, для передачи коих они призваны самой природой, 

и вы можете быть уверенны, что, если не будете заниматься искусственной мимикой, вы никогда не 

дернете не за тот мускул» - Р. Гаррис [5]. По мнению С.Н. Гаврилова речь адвоката должна быть 

содержательной и краткой, не должна выходить за пределы доказывания и ссылаться на не 

исследованные в суде доказательства [6]. 

Таким образом, рассмотрение гражданского дела завершается постановлением судебного 

решения, согласно ГПК РФ [2]. Адвокат-представитель в гражданском судопроизводстве обусловлен 

двумя статусами – процессуальным и организационно-правовым. Его публично-правовая роль особо 
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признается в гражданском процессе6 а приоритетное право отдается оказанию профессиональной 

юридической помощи по гражданским делам. Так, адвокат должно эффективно участвовать в 

реализации задач во время гражданского судопроизводства. 

Важно отметить, что адвокаты не всегда выполняют тщательно свои обязанности по защите 

прав и интересов граждан. В последнее врем адвокаты-защитники стали уклоняться от проведения 

процессуальных действий, а также ограничивают свое формальное участие в таких действиях. 

Адвокаты, объясняя свое поведение ссылаются на то, что это тактические приемы и соображения 

защиты, указывает на то, что законодательством им предоставлено право на необязательность 

участия в тех или иных процессуальных действиях. В некоторых случаях адвокаты просто 

отказывались от участия в прениях и произнесения защитительных речей, и даже к случаю, когда при 

непризнании подзащитным вины адвокат заявил, что вина полностью доказана и просил суд 

назначить наказание в виде лишения свободы. В связи с указанными обстоятельствами и с учетом 

складывающейся дисциплинарной и судебной практики Экспертно-методическая комиссия Совета 

Федеральной палаты адвокатов РФ считает необходимым дать следующие разъяснения: 

«Конституция РФ гарантирует каждому право на получение квалифицированной юридической 

помощи. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право пользоваться помощью адвоката-защитника, согласно ст. 48» [8]. 

«Конституционный Суд РФ в постановлении от 28 января 1997 г. № 2-П указал, что 

закрепленное в ч. 2 ст. 48 Конституции РФ право пользоваться помощью адвоката (защитника) 

является одним из проявлений более общего права, гарантированного ч. 1 ст. 48 Конституции РФ 

каждому человеку, - права на получение квалифицированной юридической помощи. Поэтому 

положения ч. 2 ст. 48 Конституции РФ не могут быть истолкованы в отрыве и без учета положений ч. 

1 этой же статьи. Критерии квалифицированной юридической помощи применительно к уголовному 

судопроизводству должны, в частности, обеспечить принципы состязательности и равноправия 

сторон, закрепленные в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, и законодательство об адвокатуре 

устанавливает профессиональные требования к адвокатам, призванные обеспечивать 

квалифицированный характер оказываемой ими юридической помощи». Следовательно, КС РФ 

рассматривает институт адвокатуры, как государственную гарантию обеспечения конституционного 

права на квалифицированную помощь [1]. 

Следовательно, обязанности адвоката (защитника) должны четкого соблюдаться в 

соответствии с законодательством, адвокат должен честно, добросовестно и разумно выполнять 

защищать и отстаивать права и интересы граждан. По статистическим данным более 500 российских 

адвокатов лишились адвокатского статуса за последние два года, сообщает Федеральная палата 

адвокатов России в своем отчете, который имеется в распоряжении ТАСС. Так, взыскания в виде 

предупреждения или замечания применены к 4 653 адвокатам (17% от поступивших жалоб, 51% от 

возбужденных дисциплинарных дел), статус прекращен 554 адвокатам (3% от поступивших жалоб, 

7% от возбужденных дисциплинарных дел). Стоит отметить, что за два года на адвокатов поступило 

более 27 тыс. жалоб, из которых признаны обоснованными только 8,8 тыс. В 5,2 тыс. 

дисциплинарных дел выявлены нарушения в действиях адвокатов, остальные были прекращены. 

Отчет был представлен руководством Федеральной палаты адвокатов на X Всероссийском съезде 

адвокатов, проходящем в этом году в закрытом режиме. Таким образом, небрежность со стороны 

адвокатов пресекается, рассматривается много дел о том, как они не должным образом 

предоставляют защиту прав и интересов гражданам [9]. 

В следствии всего вышесказанного, можно сделать вывод, что адвокатская деятельность 

представляет собой юридическую помощь, которая оказывается физлицам и юрлицам на 

профессиональном уровне. У адвокатов множество полномочий и обязанностей, которые они должны 

соблюдать и гарантировать полноценную помощь гражданам в защите их прав и интересов. Однако, 

адвокаты, которые не будут в соответствии с законодательством осуществлять свою работу, будут 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 
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Наука и медицина развивается с каждым годом все лучше, и у врачей появляется возможность 

спасать как можно больше человеческих жизней, за счет пересадки органов. Это может интересовать 

как людей из области медицины, так и людей с юридическим образованием, потому что такое 

достижение науки требует правового регулирования. 



113 

 

В настоящее время трансплантация органов не может улучшаться и развиваться без 

разрешения каких-либо проблем, нуждающихся в правовом толковании, которые обеспечивают 

личную неприкосновенность и защиту прав человека. Трансплантация является средством спасения и 

восстановление здоровья человека, поэтому она должна осуществляться с законодательством 

Российской Федерации и прав человека с принципами гуманности.  

В нормативно-правовых актах Российской Федерации нет точного определения, является ли 

органы и тело человека объектом вещного права.  

Чтобы понять может ли тело человека является объектом гражданского права [1], нужно 

установить, могут ли признаки предмета как объекта гражданского права применятся к тканям и 

органам человека. 

Так как органы и ткани человека не считаются объектом гражданского права, но могут быть 

объектами гражданских прав с ограничением в оборотоспособности, к которым применяются 

правила, предусмотренные для выражения вещей в целом, не противоречащим законодательству.  

Получается, что правовой режим тела человека не является единым как физический объект и, 

более того, может отличаться   в зависимости от объекта предмета анализа.  

Многие цивилисты говорят о том, что каждый человек и гражданин имеет право 

собственности на свое тело и выполняет правомочия по владению, пользованию и распоряжению как 

вещью [2].  Таким образом, применение правовых конструкций вещного права, права собственности 

в отношении человеческого тела неестественно. Отдельным объектом телесную оболочку человека 

считать нельзя, так как она не существуют самостоятельно при жизни человека, а является 

неразрывным компонентом индивида. В связи с этим пользование и распоряжение человека своим 

организмом происходит не путем осуществления правомочий собственника, а через совершение 

иных правомерных действий по реализации права на физическую неприкосновенность
 
[3].  

Объекты материального мира, относящиеся к категориям вещей – это и могут быть органы и 

ткани человека с момента их отделения от организма [4].  

Вместе с тем, Закон Российской Федерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 «О 

трансплантации органов и тканей человека»
 
[5] прописано, что запрещаются сделки купли-продажи с 

биоматериалами человека. Чтобы эта мера смогла осуществиться в виде отсутствия запрета на эту 

сделку, она должна иметь безвозмездный характер, то есть человек не вправе требовать какой-либо 

платы за нее. Исходя из этого, можно сказать, что органы и ткани человека теоретически могут 

являться объектами юридических сделок, а, следовательно, и гражданских прав.  

Но, чтобы сделка была совершена на отчуждение вещи необходимо наличие обладания 

соответствующим вещным правом.  

Итак, как мы можем заметить, что ткань или орган человека становится объектом права 

только, когда изымается с одного организма, далее они становятся вещами в юридическом смысле и 

могут вступить в собственность своего носителя [6].  

Подпунктом 5 ст. 6 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» [7] понимается порядок вывоза из 

Российской Федерации и ввоза в Российскую Федерацию биологически активных материалов 

(донорской крови, внутренних органов и других материалов), генетически активных материалов 

(культур грибов, бактерий, вирусов, семенного материала животных и человека) отнесено к 

полномочиям федеральных органов государственной власти в области внешнеторговой деятельности. 

В настоящее время Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического 

сообщества от 27.11.2009 № 19 и Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132 [8] 

имеется Единый перечень товаров, у которых есть ряд запретов или ограничений на ввоз/вывоз. 

В пункт 2.21 Единого перечня включены органы и ткани человека, кровь и ее компоненты, 

ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза при ввозе и (или) 

вывозе, но при этом приложением к этому же пункту на случаи ввоза и вывоза биологических 

объектов, предназначенных для диагностических и научных целей. 

По-другому можно сказать, что ограничительный режим не относится к указанным 

биологическим объектам, только если они не предоставляются для различных научных и 

диагностических целей. В этом случае предоставляется ввоз или вывоз объектов биомедицинских 

исследований.  
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Что касается возможности участия человеческого биоматериала в совершении юридических 

сделок, то следует понимать, что они будут исключительно определены на формирование вещи. 

Нарушался бы принцип неприкосновенности личности, следовательно, такие сделки не будут 

принуждаться к обязательному удалению тех или иных органов, если их все-таки признают 

действительными. 

Можем предположить, объектами права собственности могут быть биоматериалы человека, 

но только в некоторых аспектах, например, с момента изъятия определенного органа до момента 

вживления этого же органа в другой организм (либо для другого использования).  

Подводя итог, можно сделать вывод, что до настоящего времени в отечественном 

законодательстве не выработано единого подхода к пониманию правовой природы органов и тканей 

человека как объектов гражданских прав. По мнению авторов, нужно чтобы были пересмотрены 

нормы, регулирующие отношения в сфере трансплантации органов, и признать их нематериальным 

благом. Но изъятые органы, отнятые пожизненно и посмертно, признать как необходимыми вещами в 

гражданско-правовом смысле, способные принадлежать правообладателю на праве собственности, 

это не будет противоречить нормативно-правовым актам. Так же необходимо легально закрепить 

возможность безвозмездного отчуждения органов и тканей человека в пользу других лиц и ввести 

новую конструкцию гражданско-правового договора, оформляющего отношения по поводу 

отчуждения органов и тканей человека. 
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Мы, как будущие агрономы, заинтересовались процедурой реализации сельскохозяйственной 

продукции, особенно зерновой продукцией, и всеми предшествующими этому процедурами со 

стороны агронома, поэтому мы решили проанализировать систему регулирования сделок с зерновой 

продукцией, а также узнать правовые особенности и более подробно изучить документацию и 

законы.  

Для начала мы решили ознакомиться с порядком действий агронома для получения хорошей 

продукции на продажу. Перед оформлением сделки, агроному необходимо тщательно сохранить 

зерно до его покупки. Для успешной продажи, зерно должно быть качественным. Для этого 

необходимо провести очистку от примесей, сушку зерна, чтобы достичь нужной влажности, хранить 

зерно в хорошо подготовленный складе, а так же проводить регулярные осмотры и взятие проб для 

проверки качества в лаборатории, все эти процедуры идут с оформлением соответствующих 

документов.  

Так же очень важная процедура происходит ещё до уборки зерна – полевое обследование, 

называемое апробацией растений, для проверки качества посевов. Согласно ФЗ-№ 454 от 30 декабря 

2021 г., апробацией занимаются сотрудники аккредитованных учреждений, которые имеют право 

официального обследования сортовых посевов сельскохозяйственных растений, это обязательная 

платная процедура. Это могут быть учреждения, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. Цена данной услуги может отличаться по стоимости, смотря у кого заказывать 

данную услугу. 
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По итогам апробации выдается документ, подтверждающий качество семян – сертификат 

соответствия. Вся процедура от подготовки документации до получения сертификата может занимать 

по срокам больше месяца. Также помимо сертификата соответствия агроному нужно подготовить и 

другие соответствующие документы по Техническому регламенту «О безопасности зерна», которые 

так же имеют цену: качественное удостоверение, ветеринарное свидетельство и карантинный 

сертификат, которые выдаёт референтный центр Россельхознадзора, который есть в каждом городе. 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) 

является важным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю (надзору) в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности 

зерна, продуктов переработки зерна и земельных отношений.  

ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» является 

многофункциональным лабораторным и экспертным центром, обеспечивающий деятельность 

Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, направленную на обеспечение 

продовольственной и биологической безопасности продукции сибирского региона. 

Следующим этапом идет заключение сделка купли-продажи, документ можно составить как в 

письменной, так и в бумажной форме. Стороны могут составить его сами, либо обратиться в 

специальную компанию. В купли-продажи указываются Продавец и Покупатель с наименованием 

организаций или ФИО представителей, по доверенности. Общая стоимость в денежно эквиваленте с 

указанием валюты, пути передачи оплаты, форма оплаты, порядок оплаты, данные из документов 

(вес, сорт, культура, репродукция, чистота, масса 1000 семян, всхожесть и влажность), порядок 

поставки товара, время и место, общий порядок, приемка товара, ответственность сторон, штрафы и 

пени, чрезвычайные ситуации, прочие условия, решение конфликтов путем переговоров, либо в суде 

и реквизиты сторон. 

В купли-продажи есть особенности составления, на которые не все обращают внимания. 

1. Если покупатель сам забирает товар прямо со склада продавца, в этом случае 

продавец оформляет счет-фактуру и товарную накладную. 

2. Если же покупатель заключает договор с перевозчиком, то ему необходимо составить 

транспортную накладную. В качестве грузоотправителя указывается покупатель. 

3. Зерно - это потребляемая вещь, и для него необходим однократный акт его 

потребления. 

4. Покупатель осуществляет прием зерновой продукции по адресу, заявленному 

Продавцом. 

5. На месте приема-передачи зерновой продукции сторонами составляется передаточный 

акт. 

6. В момент передачи товара качество зерна должно соответствовать заявленным в 

договоре, если же не отвечает этому требованию, то Покупатель может не заключать 

договор. 

7. Оплата может осуществляться в безналичном и наличном виде по реквизитам 

указанным в приложении, а также в момент передачи товара, или же в иной 

промежуток времени.  

Изучив предоставленный материал, мы сделали следующие выводы.  

Во-первых, после подписания акта приемки без проверки продукции, ответственность с 

Продавца снимается. Поэтому надлежит заранее провести процедуру осмотра товара Покупателем, 

чтобы избежать конфликтных ситуаций и потери времени обеих сторон. 

Во-вторых, существует проблема сроков получения документов, так как могут произойти 

некоторые обстоятельства, продлевающие подписание документаций. Для этого мы предлагаем 

уменьшить срок процедуры путем обучения агронома на апробатора. Имея удостоверение на право 

проводить сбор проб в своем предприятии самому, сокращается время работ апробации и экономит 

деньги предприятия. 

В-третьих, не всегда стороны в договоре оговаривают, когда будет осуществлен переход 

зерна, а так же право собственности. Поэтому мы предлагаем оговаривать этот пункт заранее и 

указывать в договоре. 
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Интеллектуальная собственность - определяется как закрепленные законом временные 

исключительные права и личные, неимущественные права автора на интеллектуальный продукт или 

средство индивидуализации. Нарушение авторских прав (контрафакция, от латинского contrafactio - 

подделка, также «пиратство») — это использование научного, литературного или художественного 

произведения, защищенного авторским правом, без разрешения автора или правообладателя или в 

нарушение условий соглашения об использовании этого произведения.  

Основными вариантами нарушения авторских прав являются незаконное воспроизведение, 

распространение и плагиат произведений, охраняемых авторским правом, ведь согласно старший44 

Конституции РФ: «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется 

законом»
 
[1]. 

Развивающиеся информационные технологии позволили представить все виды информации-

книги, музыку, aаудиовизуальные произведения, графические изображения и т.д. -в виде двоичного 

кода, представляющего собой последовательность нулей и единиц, и распространять их в точно 

таком же видев Интернете, что облегчает незаконное копирование материалов, защищенных 

авторским правом. Стремительное развитие сети Интернета создало пробелы в законодательстве и 

значительные проблемы в его применении для защиты прав и охраняемых законом интересов 

граждан.  

Интеллектуальная собственность — это результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации предпринимателей и юридических лиц, товаров, 
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работ, услуг и предприятий, которые охраняются законом. Понятие «интеллектуальная 

собственность» встречается не только в СМИ, но и находит своё отражение в нормативно-правовых 

актах, например, старший138 ГК РФ
 
[2]. 

Нормы гражданского права не регулируют сам творческий процесс, но они устанавливают 

порядок признания и регистрации авторских прав, устанавливают правовой режим последствий 

творческого процесса и устанавливают процедуры защиты прав авторов и их правообладателей.  

Когда нарушены права автора, им нужна защита, но достаточно проблематично доказать 

нарушение этих прав в сети Интернет. В первую очередь, проблема к регулированию процессов в 

сети Интернет - экстерриториальность интернет-среды. Вторая проблема - отсутствие единых норм 

права, регулирующих защиту интеллектуальной собственности, что позволяет нарушителям 

размещать информацию в той стране, где законодательство в этой области развито не на должном 

уровне. 

Некоторые вопросы в данной сфере касаются классификации правонарушения в сети 

Интернет по российскому законодательству. Например, частичное изменение авторского 

произведения с последующим размещением полученного результата на сайте в сети Интернет без 

согласия aвтора или полное либо частичное копирование авторского произведения с последующим 

размещением его в Интернете. Российское законодательство сейчас не предусматривает детальную 

классификацию данных правонарушений, это затрудняет определение соответствующей меры 

пресечения, адекватной совершенному нарушению. Еще одна проблема – установление вины 

правонарушителя, т.е. обеспечение эффективного механизма доказывания нарушенных прав. 

В процессе рассмотрения дел о нарушении авторского права в сети Интернет российские 

суды, обычно, с недоверием относятся к доказательствам, не имеющим материального выражения, 

либо представленным в электронной форме, либо в виде рaспечатанной интернет-страниц, наглядно 

иллюстрирующей факт нарушения в сети.  Следовательно, для суда наиболее предпочтительным 

доказательством является протокол осмотра необходимых страниц «сетевым» нотариусом. Для 

обычного пользователя эта процедура в процессе судебной защиты прав интеллектуальной 

собственности, размещенной в сети Интернет, представляется достаточно дорогостоящей из-за 

необходимости обращения к «сетевому нотариусу», это, в свою очередь, порождает частый отказ 

собственника результатов экономической деятельности от необходимости защиты нарушенных прав 

в суде. В дальнейшем это обусловливает безнаказанность правонарушителя.  

Приведем пример из судебной практики. 

Решение № 2-5825/2020 2-5825/2020~М-5434/2020 М-5434/2020 от 5 ноября 2020 г. по делу № 

2-5825/2020, Люберецкий городской суд (Московская область) 

Так, истец (ФИО1) выложил ролик на сайт для заключения агентского договора на 

реализацию поля под условным названием поселок «Аббакумово». Позже истец обнаружил на 

другом сайте фотографии, которые являлись частью его ролика. Позже выяснилось, что эти 

фотографии разместил ответчик (ФИО2), который не имеет авторских прав на данные снимки. В 

адрес ответчика была направлена претензия. Так как претензия оставлена без ответа, урегулировать 

во внесудебном порядке данный спор не представляется возможным. При рассмотрении дела истцом 

(ФИО1) были предоставлены все доказательства, что снимки природы являются его работой 

(устройство с указанием ряда характеристик, а именно, данных о серийном номере устройства, на 

которую произведена съемка, форматы файлов, которые соответствуют квадрокоптеру, с которого 

производилась съемка, с указанием данных о серийном номере устройства, на которую произведена 

съемка). Суд обязал ответчика(ФИО2) прекратить использование фотоматериалов, видеоролика 

автором которых является истец(ФИО1), а так же взыскать с ФИО2 в пользу ФИО1 компенсацию за 

нарушение исключительного права в сумме 30000рублей, расходы по оплате госпошлины в сумме 

300рублей. 

Следующая проблема – невозможность конечного пресечения незаконного копирования 

ресурсов с помощью существующих технологий и законодательства. Известно, что любой 

пользователь, у которого есть доступ к Интернету, может сохранить любую информацию к себе в 

сервис и разместить оригинальный либо собственноручно переработанный материал практически на 

любом интернет-сайте, не указывая ни источник произведения, ни его автора. Определенную 

сложность представляет собой критерий добросовестности, он бы исключал виновность пользователя 

за так называемое хищение объекта интеллектуальной собственности без существующих на то 

мотивов. 

В связи с этим возникает следующий вопрос: представляется ли в настоящее время 

потребность в защите авторских прав в рамках сети Интернет? Есть ли потребность в охране 
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авторских права в сети Интернет и, если обеспечивать их зaщиту, кaким образом сделать ее как 

можно более эффективной? В данной ситуации, в которой авторские и смежные права это объекты 

каждодневных правонарушений, требуется не столько защита уже нарушенных прав, сколько охрана 

правообладателей от возможных посягательств на результаты интеллектуальной деятельности. 

Механизм охраны интеллектуальных прав должен начинаться не с момента возникновения этого 

«требования» со стороны правообладателя, а с момента вступления в силу соответствующего 

нормативного правового акта, содержащего детализированные и гибкие правовые нормы, которые 

соответствовали бы развитию информационных технологий. 

По данным ассоциации производителей программного обеспечения, даже в такой стране как 

США, где уровень защиты авторских прав самый высокий в мире, до 35% использования 

лицензионного программного обеспечения применяется с нарушением авторских прав. В Российской 

Федерации данный показатель доходит до страшной цифры 95%. Законодательный орган власти в РФ 

имеет подробную регламентацию форм, видов, средств, способов защиты интеллектуальной 

собственности 

Подводя итог, следует отметить, что Интернет сейчас — это десятки и сотни миллионов 

пользователей. Сеть Интернет — это уникальная социально-информационная среда. Она привыкла 

развиваться самостоятельно, регулирует основные вопросы собственными силами, ведь с самого 

начала никто не думал, что деятельность и жизнь в Сети надо будет регулировать на уровне 

законодательных органов. Интенсивное развитие науки и технологий невозможно без 

законодательного закрепления прав интеллектуальной собственности. 
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Аннотация: В статье исследуется вопрос о действительности асимметричных 

арбитражных соглашений, под которыми понимаются соглашения, предусматривающие 

альтернативный выбор в качестве средств защиты – разрешение спора судом или третейским 

судом – и закрепляющие право только одной стороны договора на обращение в суд. Основное 

внимание уделено анализу различных подходов к этой проблеме, сложившихся как в Российской 

Федерации, так и за рубежом. В свете принятия Обзора практики Президиума Верховного Суда РФ 

от 26.12.2018 тема исследования имеет особую актуальность. В результате анализа судебной 

практики стран, относящихся к различным правовым семьям, в данной статье делается вывод о 

том, что в большинстве государств на данный момент отсутствует единообразный подход к 
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регулированию асимметричных арбитражных оговорок, а также делается предположение об 

излишней категоричности подхода российских судов к асимметричным арбитражным оговоркам 
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Abstract: The article examines the issue of the validity of asymmetric arbitration agreements, that is, 

agreements providing for an alternative choice as a means of protection – dispute resolution by a court or 

an arbitration court – and securing the right of only one party to the contract to appeal to the court. The 

main attention is paid to the analysis of various approaches to this problem that have developed both in the 

Russian Federation and abroad. The research topic is of particular relevance in the light of the adoption of 

the Review of the Practice of the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation dated 

26.12.2018. As a result of the analysis of the judicial practice of countries belonging to different legal 

families, this article concludes that in most countries at the moment there is no uniform approach to the 

regulation of asymmetric arbitration clauses, and it is also assumed that the Russian courts' approach to 

asymmetric arbitration clauses is too categorical. 
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Одной из разновидностей арбитражных соглашений являются альтернативные арбитражные 

соглашения. Это арбитражные соглашения, в соответствии с которыми сторонам (или стороне) 

предоставляется возможность выбора: компетентного арбитражного органа; применимого порядка 

разрешения спора; места или языка арбитражного разбирательства [1]. 

При этом альтернативные арбитражные соглашения можно разделить на симметричные и 

ассиметричные в зависимости от того, в равной ли мере стороны наделены возможностью такого 

выбора. Если одна сторона получает право выбора, а другая – нет, то речь идет об ассиметричных 

арбитражных соглашениях, которые также именуются диспаритетными.  

Позиции судов относительно действительности таких соглашений в разное время и в разных 

странах были различными. В настоящее время в России в соответствии с Обзором практики 

Президиума Верховного Суда РФ от 26.12.2018 допускается заключение альтернативного 

соглашения о разрешении споров, предусматривающего право истца обратиться по своему 

усмотрению в определенный третейский суд, международный коммерческий арбитраж или в суд [2]. 

Однако не могут быть признаны действительными диспаритетные арбитражные соглашения, то есть 

те, которые предусматривают альтернативный выбор в качестве средств защиты – разрешение спора 

судом или третейским судом – и закрепляющее право только одной стороны договора на обращение в 

суд. Такое соглашение является недействительным в части лишения другой стороны договора права 

на обращение в суд. Таким образом, каждая из сторон договора обладает правом обратиться как в 

суд, так и в третейский суд, и соглашение автоматически признается симметричным.  

Относительно данного положения можно отметить следующие моменты. 

Во-первых, пункт 7 Обзора Президиума Верховного Суда РФ от 26.12.2018 указывает, что 

каждая сторона арбитражного соглашения будет наделена равной возможностью выбора средств 

защиты, а именно: обратиться в третейский суд либо в суд в соответствии с общими правилами 

подсудности. Если же одной стороне дается право выбора применимого порядка разрешения спора, 

места или языка арбитражного разбирательства, можно предположить, что другой стороне такого 

права предоставляться не будет. Также, если только одна сторона спора может обратиться в 

арбитраж, другой стороне соответствующее право не предоставляется. 

Данная позиция Верховного суда основана на принципе равноправия сторон, а также на 

конституционной гарантии каждому судебной защиты его прав и свобод.  
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До 2018 года в России складывалась неоднозначная практика по данному вопросу. В 

некоторых случаях Международный коммерческий арбитражный суд признавал действительным 

асимметричные арбитражные соглашения, мотивируя свою позицию тем, что в Законе РФ от 7 июля 

1993 г. № 5338-I о международном коммерческом арбитраже не выдвигается требований 

относительно симметричности арбитражного соглашения [3]. Арбитражный суд Московского округа 

(ФАС МО) также неоднократно придерживался подобной позиции при решении споров [4]. 

Однако в 2012 году после принятия Постановления Президиума ВАС РФ № 1831/12 от 19 

июня 2012 года по делу № А40-49223/2011 практика судов изменилась [5]. Президиум указал, что 

соглашение о разрешении споров не может наделять лишь одну сторону контракта правом на 

обращение в компетентный государственный суд и лишать вторую сторону  подобного права. Такое 

соглашение является недействительным, а «обделенная» сторона также будет вправе обратиться в 

государственный суд.  

Данное постановление ввиду неопределенности формулировок породило дискуссию о том, 

признаются ли асимметричные арбитражные оговорки недействительными целиком или в части. 

В настоящее время данный вопрос решен в указанном выше пункте 7 Обзора практики 

Президиума Верховного Суда РФ от 26.12.2018, где прямо подчеркивается, что диспаритетное 

арбитражное соглашение будет недействительным только в части. 

Для того чтобы оценить обоснованность позиции, которую занял Верховный Суд РФ, следует 

обратиться к зарубежной судебной практике.  

В зарубежных странах нет единообразного подхода к асимметричным арбитражным 

оговоркам. Можно выделить три группы государств, которые: 

1. признают асимметричные арбитражные оговорки действительными; 

2. не признают асимметричные арбитражные оговорки действительными; 

3. признают их действительными лишь при соблюдении определенных условий, либо в 

которых отсутствует единообразная практика по данному вопросу. 

В английских судах уже достаточно давно сложилась практика, согласно которой 

асимметричные арбитражные оговорки не нарушают принципа равенства сторон. Если стороны 

пришли к согласию относительно асимметричной арбитражной оговорки, предоставляющей право 

выбора только одной из сторон, то нарушений, с точки зрения английских судов, нет. Причем 

сначала, в 1980-х годах они придерживались противоположной позиции [6]. Однако в настоящее 

время, уже в 2000-х годах устоялась практика, согласно которой такие оговорки являются 

действительными [7]. 

Еще одно государство, где признается действительность арбитражных оговорок – это 

Сингапур. Сингапурские суды считают, что тот факт, что только одна сторона может выбирать, как 

следует разрешить спор, не противоречит смыслу или природе арбитражного соглашения [8]. 

Во Франции нельзя сказать, что выработана однозначная практика относительно 

асимметричных арбитражных оговорок. В 2012 году суд, исходя из французской правовой концепции 

потестативности признал соответствующую оговорку недействительной [9]. В соответствии с 

французским законодательством условие, ставящие выполнение соглашения в зависимость от 

события, которое одна из сторон имеет право осуществить или предотвратить, является 

потестативным. Потестативные условия считаются недействительными. Суд посчитал, что 

асимметричная арбитражная оговорка таким требованиям не удовлетворяет, так как другая сторона 

ставится в сильно невыгодное положение. 

Эта позиция подвергалась некоторой критике, потому что данная концепция, как указывали 

некоторые юристы-практики, больше относилась к вопросам материального права, нежели 

процессуального.  

К тому же в 2015 году решением французского Кассационного суда асимметричная 

арбитражная оговорка была признана действительной, поскольку выбор,  предлагаемый стороне был 

четко определен, ограничен и предсказуем [10]. 

В Германии, если по условиям соглашения одна сторона, наделенная возможностью выбора 

между обращением в третейский или в государственный суд, может в одностороннем порядке 

определять порядок разрешения спора, то такое соглашение не является действительным [11].  

Иными словами, и с точки зрения и французского, и немецкого правоприменителя 

односторонняя асимметричная арбитражная оговорка считается действительной, если каждая из 

сторон имеет разумную возможность представить свое дело так, чтобы не поставить себя в очевидно 

невыгодное положение по сравнению с другой стороной.  
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В Индии нет единообразной и последовательной практики относительно асимметричных 

арбитражных оговорок. В некоторых случаях она была признана действительной, поскольку, когда 

одна сторона обратилась в государственный суд, другая сторона не высказала возражений против 

этого [12]. В других случаях наоборот указывалось на недопустимость по праву Индии таких 

оговорок [13]. 

На сегодняшний момент в большинстве стран отсутствует единый подход к асимметричным 

арбитражным соглашениям. Но есть также те государства, где на законодательном уровне такие 

соглашения признаются недействительными.  

Так, в Китае согласно статье 7 толкования Верховного народного суда по применению Закона 

Китайской Народной Республики об арбитраже такое соглашение будет недействительным. Оно 

будет признано действительным только если другая сторона не представит никаких возражений в 

соответствующий срок [14]. 

Также в соответствии с законодательством Польши положения арбитражного соглашения, 

нарушающие равенство сторон, являются недействительными [15]. 

Таким образом, можно сказать о том, что в настоящее время в РФ действует достаточно 

категоричный подход относительно асимметричных арбитражных оговорок: в части лишения другой 

стороны права на обращение в государственный суд они признаются недействительными. С одной 

стороны, в некоторых случаях это действительно может защитить интересы более слабой стороны, 

например, если речь идет о договоре присоединения.  

Однако в большинстве развитых стран суды ориентируются на принцип равенства и 

определяют, действительно ли асимметричная арбитражная оговорка нарушает баланс интересов 

сторон.  

В некоторых случаях использование асимметричной арбитражной оговорки может быть 

направлено, напротив, на то, чтобы соблюсти такой баланс и предоставить соответствующее право 

выбора более слабой стороне договора. К тому же асимметричные арбитражные оговорки, как 

отмечают некоторые ученые, способствуют реализации принципа гибкого урегулирования 

международных коммерческих споров, автономии воли сторон, обладают широкими адаптивными 

возможностями.  

Таким образом, более верным кажется подход, согласно которому не всякую асимметричную 

арбитражную оговорку следует признавать недействительной. Суду следует в каждом отдельном 

случае исследовать правомерность заключения асимметричного арбитражного соглашения. Условие 

соглашения, предоставляющее одной из сторон право выбора между обращением в третейский суд 

или в государственный суд, должно быть признано недействительным только тогда, когда 

существенно нарушается принцип равенства сторон и другая сторона сделки ставится в крайне 

невыгодное положение.  
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Аннотация: в настоящей статье авторами рассматривается понятие термина «цифровые 

права», изучается их внедрение в гражданское законодательство. В ходе работы были 

проанализированы проблемы и перспективы данных прав. Стоит отметить, что цифровые 

технологии никогда не стояли на месте, они развиваются вместе с государством и помогают 

видоизменять многие сферы общественной жизнедеятельности граждан. Именно гражданское 

право является классической отраслью права, в которой адаптируются цифровые права. 
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На современном этапе развития государства и общества информационные технологии 

постоянно обновляются, внедряются новые цифровые достижения в общественную жизнь граждан. 
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Цифровизация оказывает огромное влияние на уровень прогресса в российском гражданском праве. 

За счет данных нововведений возникают новые общественные отношения, которые нужно закрепить 

в гражданском законодательстве, что является в первую очередь толчком для выработки 

современных позиций, способов и норм. Таким образом, быстрое улучшение и развитие социальных 

сетей, информационных программ и технологий требует особого внимания, так как это влияет на 

гражданское право Российской Федерации. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ, цифровые права представляют собой обязательные и 

иные права, в соответствии с которыми содержание и условия осуществляются согласно правилам 

информационной системы, которая в свою очередь отвечает установленным законом признакам. 

Однако осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение цифрового права 

другими способами или ограничение распоряжения им возможны только в информационной системе 

без обращения к третьему лицу. К сожалению, закрепленное в ГК РФ понятие не охватывает 

полностью круг объектов, которые стоит отобразить в нем [4, с.94]. Из материалов СМИ следует, что 

судья Верховного суда Е.В. Пейсикова отмечает, – «понятие цифровое право введено вместо термина 

«токен», который обозначает устройство для идентификации., позднее стал использоваться в IT-

лексиконе для обозначения шифров, владение которыми дает в сети определенные возможности, в 

том числе перевода в дальнейшем виртуальных объектов в материальные ценности» [10]. По мнению 

Гольцова В.Б. цифровые права представляют собой «сведения, выраженные в электронной форме, 

удостоверяющие с помощью специального кода имущественные права на объекты гражданских 

прав» [5, с.12]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что цифровые права – это 

имущественные права, которые возникают только в информационной среде и включают в себя 

утилитарные цифровые права и финансовые цифровые активы, выделяют также основную систему 

цифровых прав, которая установлена в законодательстве. 

Важно отметить, что в связи с развитием информационных технологий в гражданском праве 

появляются новые объекты в сфере интеллектуальной собственности, а также ставятся новые 

вопросы о регулировании цифровых активов (токенов, криптовалюты и др.). Поэтому необходимо 

пересмотреть уже устоявшиеся подходы и выработки в цивилистике и разработать что-то новое как в 

теории, так и в практике, для лучшего развития данной сферы. 

И так, в гражданском праве употребляется такой термин как объект, что, в частности 

обозначает имущественные права, а также цифровые права. Ю.К. Толстой отмечает, что объект 

правоотношений и норм права, объект субъективных прав и обязанностей и объект сделки 

представляет собой все одно и тоже [9]. Нельзя не согласиться с данным мнением, ведь объект 

является обширным понятием и поэтому включает в себя многие аспекты в гражданском праве. 

Цифровое право можно отнести к особенному имущественному праву, следовательно оно будет 

являться объектом гражданского права. Данный вывод сделан, отталкиваясь от того, что 

имущественный характер цифровых прав показывает, что их можно отчуждать на условиях купли-

продажи, а значит приравнивать к вещам. Стоит также отметить, что в соответствии с Федеральным 

законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 31.07.2020 № 259-ФЗ (далее – Закон ЦФА) 

цифровые права могут приобретаться, отчуждаться и осуществляться в инвестиционной платформе 

[3]. 

Первые проблемы, с которыми столкнулся законодатель при реализации данного 

федерального закона – это особая необходимость закрепления непротиворечивого понятийного 

аппарата, который должен отражать мировую политику. В Законе ЦФА используются собственные 

термины, а не широко распространенные термины в международной практике, так, они вводят новые 

правовые институты и этим создают неопределенность в правоприменении. Также в Законе ЦФА 

отсутствует регулирование некоторых типов токенов и криптовалют с разным функционалом и 

сущностью [7, с.606]. Следовательно, цифровые права разделяют на утилитарные цифровые права и 

на финансовые цифровые активы. 

Используя термин «утилитарное цифровое право», законодатель предусматривает, что эта 

права, которые могут приобретаться, осуществляться или отчуждаться на инвестиционной 

платформе. Согласно, Закону ЦФА осуществляются следующие утилитарные цифровые права [8, 

с.334]: 

1) право требовать передачи вещей; 

2) право требовать выполнения работ или оказания услуг; 

3) право требовать передачи исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности или прав использования интеллектуальной деятельности. 



125 

 

Таким образом, данное закрепление цифровых прав свидетельствует о том, что законодатель 

включил ряд положений цифровых технологий как о самостоятельных объектах гражданского права. 

Следовательно, если законодатель проводи фиксацию цифрового права, значит данного право 

представляет собой не новую разновидность имущественных прав, а форму выражения уже 

существующих прав. 

Следующим нововведением в российском законодательстве являются сделки, которые 

совершаются с цифровыми правами, что представляет собой хорошую перспективу для развития 

цифрового права в целом. В следствии такой сделки стороны вступают в правоотношения на 

основании заключения смарт-контрактов. Смарт-контракт – это сделка, совершенная с цифровыми 

правами, исполнение такого договора производит программа. Данная компьютерная программа 

представляет собой техническое средство защиты авторских прав. Исполнение условий по договору 

берет на себя компьютер, отношения сторон регулируются программным кодом согласно старший 

1261 ГК РФ [1]. Стоит отметить, что исключительное право на созданный код принадлежит авторам, 

и переход этих прав возможен только на основании договора. Так, существенными критериями 

содержания акцепта и оферты к моменту заключения требований к отдельным видам договоров, 

которые связаны с особенностями цифровых отношений, при заключении данного смарт-контракта 

нужно руководствоваться основными принципами равенства всех участников, прозрачности и 

открытости [6, с.226]. Таким образом, цифровое право формирует цифровое общество, за счет чего 

формируется цифровая рынок и цифровая политика. 

Важно отметить, что цифровое право усовершенствуется различными способами, например 

был принят Указ Президента РФ от 10.10.2019 №490 «О развитии искусственного интеллекта в 

Российской Федерации», вместе с «Национальной стратегией развития искусственного интеллекта на 

период до 2030 года», который регламентирует цели и основные задачи развития искусственного 

интеллекта в Российской Федерации [2]. Благодаря законопроектам цифровые права активно 

внедряются в повседневную жизнь современного общества. 

В заключении, можно подвести итог, что цифровизация имеет свои перспективы в развитии, 

но также и некоторые проблемы при их реализации. Расширяя цифровые права граждан государство 

имеет возможность развиваться и расширять обязанности в более углубленных гражданских 

правоотношениях. Стоит развивать круг объектов интеллектуальной собственности для 

предоставления качественных цифровых услуг. 
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В настоящее время, аренда занимает особое положение среди договорных форм, которые 

используются субъектами гражданского права. Одна из причин, например, такова: сдача личного 

имущества в аренду может приносить арендодателю весомый пассивный доход. Предметом таких 

отношений может быть имущество, которое на данный момент не используется собственником или 

приобретается специально для сдачи в аренду. Таким имуществом может быть: автомобиль, 

недвижимость, технологическое оборудование и т.д. 

Что же такое договор аренды? Договор аренды - это письменный договор, который 

предусматривает под собой передачу имущества во временное пользование (владение) арендатору за 

определенную плату и на определенных условиях. Содержание обязательств по передаче имущества  

во временное пользование складывается из определенных прав и обязанностей сторон: передача 

арендодателем имущества, поддержание имущества в надлежащем состоянии арендатором, 

своевременная оплата за использование, а также возврат имущества арендодателю. Плоды, 

продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества 

в соответствии с договором, являются его собственностью. 
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Договор аренды является популярным за счет того, что много людей не в состоянии  

приобрести дорогостоящее имущество, а аренда открывает возможность использования или 

опробования имущества (иногда с возможностью дальнейшего его выкупа).  

Договор аренды является юридически обязательным документом, который защищает права и 

интересы как арендодателя, так и арендатора, и который должен быть подписан сторонами перед 

сдачей имущества в аренду. Без правильного составления договора аренды могут возникнуть споры и 

разногласия, которые могут  привести к юридическим проблемам. 

Обычно в договоре аренды жилого помещения указываются следующие сведения: 

 Адрес и описание сдаваемого жилого помещения 

 Срок аренды и условия ее продления 

 Размер арендной платы и порядок ее уплаты 

 Права и обязанности арендодателя и арендатора 

 Условия использования и ремонта помещения 

 Порядок урегулирования возможных споров между сторонами 

 Прочие условия, например, о том, какие изменения в помещении разрешены, какие нет, можно ли 

заводить домашних животных и т.д. 

Однако конкретный состав сведений в договоре может варьироваться в зависимости от 

региона и типа жилого помещения. В любом случае, в договоре должны быть четко прописаны 

условия аренды, чтобы избежать недоразумений и конфликтов между сторонами. 

Помимо договора аренды существует договор найма жилого помещения. У этих договоров 

есть как сходства, так и различия. 

Сходства: 

 Оба договора относятся к жилым помещениям. 

 В обоих случаях арендатор получает право на использование жилого помещения. 

 Оба договора регулируют отношения между арендатором и собственником жилого помещения. 

Различия договоров найма жилых помещений и аренды жилых помещений 

 Договор найма жилых помещений Договор аренды жилых 

помещений 

Нормативные 

акты, регулирующие 

договор 

ЖК РФ ГК РФ 

Наименования 

сторон 

Наймодатель и наниматель Арендодатель и 

арендатор 

Срок аренды Срок всегда ограничен Может 

быть длительным или 

на определенный срок 

Оплата Оплата обычно фиксированная Может 

быть фиксированной или 

переменной 

Оплата 

коммунальных 

платежей 

Входит в договоренную оплату Платятся отдельно 

Субаренда  Невозможна  Возможна  

Вопросы 

пополнения и ремонта 

Эти вопросы определены 

конкретно в договоре 

Собственник обычно 

несет ответственность за ремонт 

и поддержание жилого 

помещения 

Прекращение 

договора 

Нет такой возможности, если 

только это не указано в договоре 

Договор 

может прекратиться по 

соглашению сторон 

 

Правовое регулирование аренды жилых помещений можно рассмотреть на примере судебной 

практики г. Красноярска, где описывается дело, котором рассматривается неисполнение условий 
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договора аренды жилого помещения. При заключении договора аренды жилого помещения был 

также подписан акт о наличии имеющегося имущества. Неисполнение условий договора аренды 

выразилось в: проведении самостоятельного ремонта, причинение ущерба, выразившееся в утере 

имущества в виде: матраса, пуховой подушки, простыни, двух наволочек, подсвечника, картины 

(женщина), накидки на кресло из искусственного меха, молдингов, удлинителя, куклы (грузинка), 

маски (мулатка), декоративной чеканки, фоторамки, картины гипсовой, игрушки (мишка), ковровой 

дорожки, куклы (домовик), декоративной картины, лисы (мягкой) - <данные изъяты>., декоративного 

плюща, кухонной люстры, корзины, шторы и коврика для ванной в общем размере 14 857 руб. 51 коп. 

Так как был подписан акт передачи имущества, арендаторы не имели права самостоятельно им  

распоряжаться. За утрату имущества арендодатель потребовал возмещение стоимости утраченного 

имущества. В итоге суд вынес решение «Решение Кировского районного суда г. Красноярска от 04 

июня 2014 года, которым постановлено: «Исковые требования удовлетворить в части. Взыскать с 

Исхакова Р.У., Стерхова А.В. солидарно в пользу Бесединой В.А. возмещение вреда, причиненного 

имуществу, 14 857,51 руб., компенсацию морального вреда 5 000 руб.». 

Данный пример из судебной практики г. Красноярска иллюстрирует, что несоблюдение 

условий договора аренды жилого помещения может привести к серьезным последствиям и убыткам 

для арендатора. В данном случае арендаторы самостоятельно производили ремонт и распоряжались 

имуществом без согласия арендодателя, что противоречило условиям договора аренды и акту 

передачи имущества. Такое действие привело к утрате имущества, что стало причиной расторжения 

договора, возмещения причиненного ущерба и выселения жильцов. Суд в данном случае 

удовлетворил иск арендодателя и взыскал с арендаторов солидарно сумму возмещения утраченного 

имущества, а также компенсацию морального вреда. Этот пример показывает, что необходимо 

тщательно следить за исполнением условий договора аренды жилого помещения, чтобы избежать 

юридических проблем и последствий. 

В статье были рассмотрены основные аспекты правового регулирования аренды и найма 

жилых помещений. В целом, статья дает полное представление о правовых аспектах аренды и найма 

жилых помещений и может быть полезна как для арендодателей, так и для арендаторов. Кроме того, 

статья подчеркивает важность заключения договора аренды и соблюдения правил, определенных 

законодательством в данной сфере. 
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Селекционные достижения представляют собой результаты работы по повышению 

продуктивности и прочности растительных и животных организмов. Они могут быть достигнуты как 

при применении традиционных селекционных методов, так и при помощи генети́чески 

модифици́рованных организмов. Селекционная деятельность имеет значение для развития 

агрохимического производства и борьбы с болезнями и вредителями в Российской Федерации. 

Особое внимание в последние годы было уделено правовому регулированию селекционной 

деятельности и ее практической реализации. Правовое регулирование селекционной деятельности в 

России должно обеспечить необходимую защиту авторских прав на селекционное достижение. Для 

этого необходимо провести молекулярно-генетический анализ селекционных достижений и 

разработать правила их охраны. Также должны быть предусмотрены меры по предотвращению 

незаконного использования селекционных достижений и защиты прав потребителей на приобретение 

безопасных продуктов.   

В настоящее время селекционная деятельность регулируется законодательством общего 

характера и специальным нормативным законодательством Российской Федерации. Гражданским 

Кодексом РФ в 73 главе дается определение, как самой интеллектуальной деятельности, так и 

приравненным к ним средств индивидуализации, а также определены основные положения данной 

деятельности. Кодексом определен порядок защиты прав на селекционные достижения. Согласно 

части 1 статьи 1412 ГК РФ все объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения (сорта 

растений, породы животных) при условии, что они соответствуют требованиям Гражданского 

Кодекса,  подлежат регистрации в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений 

[2].Россия согласно Конституции РФ  руководствуется требованиями Международной конвенции по 

охране новых сортов растений, участником которой является [1]. Патент, подтверждающий 

приоритет селекционного достижения, авторство и исключительное право на селекционное 

достижение, выдается Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране 
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селекционных достижений. Для того чтобы селекционное достижение было признано и юридически 

охраняемо, оно должно отвечать требованиям, утвержденными в ГК РФ и положения 

Международной конвенции по охране новых сортов растений: новизна, отличимость, однородность и 

стабильность [3]. К специальному нормативному законодательству, регулирующие отношения в 

селекционной деятельности, относятся федеральные законы: «О племенном животноводстве», «О 

семеноводстве», «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности». 

Особого внимания заслуживает новый Закон «О семеноводстве», подписанный Президентом России 

в декабре 2021 года [6]. Документ разрабатывался в течение нескольких лет и вносит ряд 

нововведений в регулирование российского рынка семян. Закон вступит в силу с 01 сентября 2023 

года, исключение составит норма о генетическом паспорте, которая вступит в свое действие с 01 

сентября 2024 года. С даты принятия этого документа, федеральной закон от 17 декабря 1997 года «О 

семеноводстве» утратит силу. 

Новый закон направлен на устранение юридических недочетов, предусматривает создание 

системы прослеживаемости семян и государственного реестра проверенных сортов и гибридов. Закон 

регулирует отношения сразу в нескольких областях хозяйственной деятельности: производства, 

хранения, перевозки, реализации семян сельскохозяйственных растений, их использования, а также 

оказания услуг в этой сфере, ввоза и вывоза семян из Российской Федерации. Но это не 

распространяется на использование семян отдельными лицами для собственных нужд. Он вводит 

новые понятия и явления. А именно: банк стандартных образцов семян, видовая чистота семян и 

другие. Важной задачей, требующей скорого выполнения, это создание Государственного реестра 

сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, которые будут допущены к использованию. 

Каждый внесенный в Госреестр сорт и гибрид получает генетический паспорт. Это документ, 

созданный на основе молекулярно-генетического анализа семян. В Госреестр будут внесены все 

ключевые данные о сортах и  гибридах, от вида и рода сельскохозяйственного растения до регионов 

допуска и световых зон. За рассмотрение заявлений о внесении сведений в государственный реестр 

уплачивается пошлина, размер, порядок и сроки уплаты которой утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 14 сентября 2009 г. № 735[4]. Пунктом 2 статьи 19 

вышеуказанного Закона Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2022г. № 3835-р составлен 

перечень видов сельхозрастений, выращивание которых направлено на обеспечение 

продовольственной безопасности страны (список из 41 наименования) [5]. Распоряжение и сам закон 

«О семеноводстве» будут юридически значимыми с 1 сентября 2023 года. Сорта и гибриды 

сельскохозяйственных растений будут подлежать испытанию и оценке на выявление хозяйственно-

полезных признаков и свойств сельскохозяйственных растений, а также их пригодности для 

определенных регионов допуска (световых зон), но особенно на наличие в них генетически 

модифицированных организмов (ГМО). Запрещается ввоз и использование ГМО семен (если только 

они не предназначены для изучения и научных исследований). При обнаружении в результате 

проведенного анализа на присутствие ГМО в типовом образце семян сельскохозяйственного 

растения, заявитель обязан уничтожить семена методами, при которых данные семена целиком 

теряют свои качества, и исключается возможное применение для посева, а также употребления в 

пищу. К тому же не разрешается использовать семена, инфицированные карантинными объектами, а 

также сортовые и посевные качества которых не проходят по критериям нового закона. Первый 

заместитель главы Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Сергей Митин дал высокую оценку новому закону, назвав данный закон 

«революционным». Но несмотря на то, что закон ориентирован на устранение недоработок и 

разночтений в отрасли, он содержит ряд положений, которые создадут административные барьеры 

для развития отечественной селекции и семеноводства. Например, законом предусмотрен 

молекулярно-генетический анализ сельскохозяйственных культур и семян на наличие ГМО. 

Процедура дорогостоящая и проводится за счет заявителя. Статья 13 Закона не устанавливает 

минимальный предел содержания ГМО в посевах (саженцах) или семенах сельскохозяйственных 

растений. И не исключено, что риск ГМО в посевах и семенах оценивается менее чем в 1%. Из того 

следует, что риски и затраты селекционеров беспрецедентны! Кроме того, результаты молекулярно 

генетического анализа стандарты семян не могут быть оспорены, так как в законе даже не имеется 

разработанной методики проведения этого анализа. Законом вводится запрет на использование 

семян, которые не отвечают требованиям, установленным Минсельхозом. И еще одна из ключевых 

угроз заключается в том, что сохранилось противоречие, связанное с совмещением как 

регулирующих, так и юридических функций с оказанием услуг и контролем (надзором) в одном 

органе. Согласно пункту 3 статьи 13 закона определение наличия ГМО, которое проводится 
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единовременно с определением значений сортовых и посевных свойств семян осуществляют 

«государственными учреждениями, аккредитованными в национальной системе аккредитации в 

качестве органа инспекции», которые по своему определению несут контрольную функцию. Текст 

статей 13 и 14 Закона усложняет понимание по поводу ответственных органов,  не только 

сельскохозяйственным производителям, но и работникам, которые осуществляли проверку качества 

семян до принятия нового Закона. Кроме того, до сих пор не установлены требования к производству, 

хранению и использованию семян, а предмет проверки ограничивается показателями сорта семян и 

посевного качества, а  новой документ включает стандарт об утверждении режим хранения, 

производства и использования семян, который будет обязательным. Следует отметить, что 

положение Минсельхоза России «Об утверждении Порядка хранения, производства и использования 

семян сельскохозяйственных растений» находится в стадии разработки. А это создает противоречие  

закону о техническом регулировании и идеям «регуляторной гильотины». Фиксация на 

законодательном уровне обязательного вмешательства в хозяйственную деятельность может повлечь 

полное уничтожение отечественной селекции и семеноводства. В настоящее время обсуждается 

законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О государственном регулировании в 

области генной инженерии». Проект федерального закона разработан для реализации стратегической 

задачи обеспечения устойчивого развития и национальной безопасности Российской Федерации на 

основе развития и использования генетических технологий. Он направлен на обеспечение правовой 

базы: осуществление мер по импортозамещению и сохранение технологической независимости в 

сфере использования генной инженерии. Законопроект вводит новые понятия, такие как 

«рекомбинантные нуклеиновые кислоты», что решает вопрос правовой неопределенности в 

толковании основных определений, принятых в действующей редакции и определяемых из этого 

понятия. Законопроект также исключает из сферы действия федерального закона «О 

государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности»» генную диагностику, 

генотерапию и клинические исследования, поскольку эти направления деятельности должны 

регулироваться законом в целях охраны здоровья граждан. В целом, нормативный акт направлен на 

устранение правовых препятствий для разработки отечественных генетических технологий и 

продуктов на их основе для использования в российской медицине, биофармацевтике, 

промышленности и сельском хозяйстве, в целях реализации полного цикла отечественного 

производства ряда важных продукции, таких как лекарств, вакцин, кормов для животных и т.д.  

Резюмируя, вышесказанное, наблюдаем интенсивное развитие законодательства в 

селекционной отрасли. Но правительству и Минсельхозу предстоит разработать ряд 

дополнительных подзаконных актов, которые будут способствовать работе законов, снимать 

бюрократическую нагрузку, учитывая интересы авторов селекционных достижений и 

хозяйствующих субъектов. Селекционная деятельность является одним из важнейших звеньев 

социально-экономического развития российской экономики. С помощью селекционной деятельности 

в стране производится постоянное совершенствование растений и животных, что приводит к 

повышению урожайности и качества продуктов питания. Однако на сегодняшний день разработка и 

использование селекционных достижений в России происходит без достаточного законодательного 

регулирования. Очевидно, что особенности генотехнологии делают необходимость обеспечить еще 

более высокий уровень защиты правовой охраны селекционных достижений. Важно предоставление 

правовой охраны селекционным достижениям, а также систематическое регулирование 

многоцелевых селекционных проектов, которые предоставляют возможность более эффективного 

использования молекулярно-генетических анализов. Решение данных проблем даст более 

стабильную и надежную рабочую основу для развития селекционной деятельности в России. 
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Закон о защите прав потребителей направлен на защиту потребителя от некачественных 

товаров, работ и услуг [1].  

Особое значение для потребителя услуг имеют положения статьи 45 Конституции Российской 

Федерации, согласно которым каждый имеет право защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом, судебная защита прав и свобод гарантируется. 
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Защита прав потребителей - это комплекс мер, реализуемых государством и направленных на 

регулирование общественных отношений, возникающих между потребителем (физическим лицом, 

приобретающим товар или услугу для личных, семейных, бытовых и иных нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью) и субъектом хозяйствования - производителем, исполнителем, 

продавцом и включающий: учреждение конкретных прав потребителей; формы возможных 

нарушений прав и механизм их защиты; ответственность за нарушение прав потребителей. 

Закон «О защите прав потребителей» закрепляет право потребителя на качественный продукт. 

Продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору. При 

отсутствии в договоре условий о качестве товара продавец обязан передать потребителю товары, 

подходящие для целей, для которых такие товары обычно используются. Если продавец при 

заключении договора был проинформирован потребителем о конкретных целях приобретения товара, 

продавец обязан передать потребителю товар, пригодный для использования в соответствии с этими 

целями. Условие качества товара является одним из обычных условий и определяется сторонами при 

заключении соответствующего договора. 

Наиболее привычной и понятной аббревиатурой для потребителей являются ГОСТ и ТУ. В то 

же время покупатели больше доверяют продукции, изготовленной по стандартам ГОСТАРШИЙ 

Государственные стандарты (ГОСТ) разрабатываются на продукцию, работы, услуги, 

потребности в которых носят межотраслевой характер. Стандарты этой категории приняты 

Госстандартом России. Стандарты содержат как обязательные требования, так и рекомендации. К 

обязательным относятся: безопасность продукта, услуги, процесса для здоровья человека, 

окружающей среды, собственности, а также промышленная безопасность и санитарные нормы, 

техническая и информационная совместимость и взаимозаменяемость продуктов, единство методов 

контроля и единство маркировки. Обязательные требования должны соблюдаться органами 

государственного управления и всеми хозяйствующими субъектами, независимо от формы 

собственности. Рекомендательные требования стандарта становятся обязательными, если на них есть 

ссылка в контракте. В Российской Федерации до сих пор остались действующими ГОСТы на 

различные товары, включая многие виды строительных материалов, металлопрокат, оборудование, 

продукты питания, текстиль, обувь и многие другие товары. Некоторые примеры ГОСТов, которые 

до сих пор используются в России, включают в себя ГОСТы на муку, мясо и мясные продукты, 

детские товары, бытовую технику, автомобильные запчасти, медицинское оборудование, 

косметические средства и т. д. 

Технические условия разрабатываются предприятиями и другими хозяйствующими 

субъектами, в том случае, если создание стандарта нецелесообразно. Объектом технических условий 

могут быть изделия разовой поставки, выпускаемые небольшими партиями, а также произведения 

художественных промыслов. Особенностью процедуры приемки ТУ является то, что во время 

приемки новых изделий происходит их окончательное согласование с приемочной комиссией. Перед 

этим проект технической спецификации предварительно рассылается тем организациям, 

представители которых будут присутствовать при приемке изделия. Технические характеристики 

считаются окончательно согласованными, если подписан акт приемки опытной партии (образца). 

Все существующие в настоящее время стандарты на продукцию были разработаны ведущими 

научно-исследовательскими институтами отрасли. Таким образом, требования этих стандартов 

позволяют нам получать высококачественную продукцию. Конечно, при условии, что производитель 

соблюдает все эти требования. 

В России в течение очень долгого времени стандарты на продукцию были обязательными. 

Большая часть населения привыкла ко вкусу тех продуктов, которые были изготовлены в 

соответствии со стандартами (ГОСТ). Поэтому такая продукция пользуется большим спросом на 

рынке. 

Если производитель маркирует продукцию по ГОСТу, то продукция должна на 100% 

соответствовать всем требованиям стандарта. Если он выполняет это условие, то получается 

высококачественная продукция. Оно будет соответствовать названию, которое указано в стандарте 

[5]. 

В требованиях ГОСТ Р 51740 - 2001 «Технические условия на пищевые продукты. Общие 

требования к разработке и оформлению» в нем говорится, что технические условия разрабатываются 

тогда, когда на эти изделия нет ГОСТа. И если на продукцию уже есть ГОСТ, то требования к ней 

должны быть выше. 
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К сожалению, эти требования практически не выполняются. В большинстве случаев 

производитель переходит на работу по ТУ, если он не может выдержать высокие требования ГОСТ к 

своей продукции. 
Конечно, существуют определенные виды продукции, которые изготавливаются в 

соответствии с ТУ, и отражают некоторые секреты производителя, особую рецептуру и технологию 
изготовления этого продукта. И это действительно высококачественные продукты. Но в основном 
продукция, изготовленная в соответствии с техническими условиями, ниже по качеству, чем 
продукция, изготовленная по ГОСТу. 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
регулирует основные понятия в области сертификации, виды сертификации и другие аспекты 
сертификационной деятельности. Согласно указанному Закону, под сертификацией понимается 
форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям контрактов, осуществляемая органом по сертификации. 

Закон предусматривает два вида сертификации - обязательную и добровольную. Обязательная 
сертификация должна проводиться в случаях, предусмотренных законодательными актами 
Российской Федерации. 

Закон о техническом регулировании определяет общие требования к организации работ по 
обязательной сертификации, формы обязательной сертификации, обязательную сертификацию, 
состав участников обязательной сертификации, их полномочия и ответственность. Участниками 
обязательной сертификации являются органы государственного управления, центральные органы 
системы сертификации, органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры), 
производители (продавцы, исполнители) продукции. Закон допускает участие в работе по 
обязательной сертификации зарегистрированных некоммерческих ассоциаций (союзов) и 
организаций любой формы собственности при условии их аккредитации соответствующим 
государственным органом управления [5]. 

В настоящее время граждане имеют реальную возможность отстаивать свои права, как в суде, 
так и во внесудебном порядке. Потребителю предоставляется право самостоятельно выбирать как 
форму, так и конкретный метод защиты, основываясь только на его внутренней убежденности в 
эффективности и правильности выбора. Применительно к рассматриваемой сфере используются 
следующие гражданско-правовые способы защиты: самозащита права, возмещение убытков, 
взыскание неустойки, компенсация морального вреда, изменение или прекращение правоотношений. 
Каждый из этих методов успешно применяется при осуществлении защиты прав потребителей, что 
подтверждается судебной практикой и практикой общественных организаций и органов местного 
самоуправления. Особенность методов защиты прав потребителей заключается в том, что в каждой 
конкретной ситуации они могут применяться по отдельности или все вместе [3]. 

Так, к примеру, можно рассмотреть  решение № 2-83/2020 2-83/2020(2-9500/2019;)~М-
9563/2019 2-9500/2019 М-9563/2019 от 4 февраля 2020 г. по делу № 2-83/2020. Региональная 
общественная организация защита прав потребителей «Форт-Юст» Республики Башкортостан (далее 
– общественная организация) обратилась с иском в интересах Саниевой Л. Ф. (далее – потребитель, 
истец), уточнив его в ходе рассмотрения, к обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированный застройщик «АгроСтройИнвест» (далее – Застройщик, Ответчик) о взыскании: 
131 869,20 руб. расходов по устранению недостатков выполненных работ на объекте долевого 
строительства в размере; 131 869,20 руб. неустойки; 30 000 руб. компенсации морального вреда; 
штрафа в размере 25% от присужденной судом суммы в пользу потребителя и 25% в пользу 
Общественной организации. Как следует из пояснений Саниевой Л.Ф. и её представителей, она 
обратилась к специалистам для оценки качества строительных работ, которые выявили ряд 
производственных дефектов в квартире. В связи с выявлением указанных недостатков, потребитель 
подал претензию, в которой потребовал выплатить стоимость устранения недостатков квартиры, 
приложив к ней листы указанного заключения. Однако ответчик оставил законные требования 
потребителя без удовлетворения. В связи с чем, истец обратился в суд с требованием компенсировать 
расходы на их устранение.  

Согласно заключению специалиста, было допущено нарушение п. 5.2.8 ГОСТ 23166-99, п. 
5.9.3 ГОСТ 30674-99, п. В 4.3 ГОСТ 30971-2002 и п.п. Г.1.2-Г.1.4 ГОСТ 30971-2012 и 
другие(подробнее в самом деле). Суд установил исковые требования удовлетворить частично. Из 
данной судебной практики можно сделать вывод, что потребителям важно знать свои права и 
обращаться в суд в случае нарушения их интересов. Также данное решение подчеркивает важность 
выполнения строительных работ в соответствии с ГОСТами и другими нормативными актами для 
избежания возникновения недостатков и ущерба потребителям. 
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В последние годы в нашей стране проводится активная политика по защите прав 
потребителей товаров. Это связано с экономическим положением России, которое можно 
охарактеризовать как этап становления рыночной экономики. Регулирование защиты прав 
потребителей, которое является одним из важнейших факторов экономического развития и 
преследует две основные цели: первая заключается в информировании потребителей о товарах и 
услугах, доступных на рынке, чтобы правильный выбор способствовал успешному формированию 
потребительского рынка, вторая заключается в защите потребителя, если его позиция как слабой 
стороны ущемлена. Закон «О защите прав потребителей» содержит в себе целый ряд преимуществ, 
которые предоставляют потребителю дополнительные гарантии как для более слабой стороны, 
предусматривает основные направления и пути для самозащиты. 
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Законодательством РФ регулируются правовые отношения в сфере использования 

интеллектуальных прав на селекционные достижения, Гражданским кодексом РФ предусмотрено, 

что у граждан есть право авторства на селекционные достижения, право на наименование, право на 

получение патента и другие права. В соответствии с ГК РФ селекционное достижение относится к 

охраняемым результатам интеллектуальной деятельности [1]. Однако законодатель не дает 

определения, что представляет собой селекционное достижение. Вавилов Н.И. отмечал в своих 

работах, что селекционное достижение – это «результат интеллектуальной деятельности и 

одновременно мощное средство производства» [4, с.55]. Например, Синельникова В.Н. предлагает 

следующее определение селекционного достижения – это «новые сорта растений или породы 

животных, созданные или выведенные в результате целенаправленной интеллектуальной 

деятельности селекционера, обладающие уникальными генетическими признаками, соответствующие 

установленным законом критериям охраноспособности и внесённые в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений» [7, с.16]. Таким образом, селекционная деятельность в 

целом представляет собой совокупность действий, которые направлены на создание новых 

биологических объектов, таких как, породы животных и сорта растений.  

Важно отметить, что именно на международном уровне правоотношения, связанные с 

селекционным достижением, регулируются Международной конвенцией по охране новых сортов 

растений (УПОВ). Данная конвенция закрепляет правила пользования селекционными растениями 

[2]. 

Одним из путей решения проблемы питания является генетическое модифицирование живых 

организмов, в том числе и селекционных достижений. Селекционные достижения относят к 

стратегическим объектам, потому что они важны для экономического и политического роста 

государства и общества в целом. На сегодняшний день в каждом государстве существует проблема 

гармоничного баланса между необходимостью обеспечения населения продуктами питания и 

сохранением биологического разнообразия видов растений и животных в природе.  

Право на селекционные достижения появилось еще в СССР. Долгое время данное право 

относилось к публично-правовой сфере регулирования, где объект рассматривался как результат 

научных работ в области с/х хозяйства. Развитие интеллектуальных прав на селекционные 

достижения было не основной проблемой в то время и особого внимания этому вопросу не 

придавалось. В связи с распадом СССР и перехода России на рыночные рычаги управления 

экономикой, систематизации прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, признания селекционного достижения одним из видов интеллектуальной 

собственности, а права на него входящим в часть IV Гражданского кодекса РФ появилась 

возможность подчинения законодательства о селекционных достижениях общим гражданско-

правовым постулатам. Данное событие дало возможность развивать эту сферу деятельность, что 

хорошо влияет на развитие государства [6, с.23]. 

Так, нормативно-правовая база является основой функционирования субъектов 

интеллектуальной деятельности. Система правового регулирования отношений, которые связанны с 

использованием и охраной результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации 

носит комплексный и многоаспектный характер. Такая правовая система предполагает собой 

активное формирование единого механизма регулирования интеллектуальных прав на селекционные 

достижения. 

Таблица 1. Система правого регулирования интеллектуальной деятельности. 

Критерии правовой системы 

Установление новых 

правовых основ 

взаимоотношений участников 

интеллектуальной 

деятельности. 

Гарантирование защиты и 

охраны результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Развитие договорных 

отношений в области 

использования результатов 

интеллектуальной 

деятельности. 
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Таким образом, нормативно-правовая база является очень важным элементом при реализации 

качественной системы регулирования интеллектуальной деятельности. Стоит отметить, что именно 

анализ источников права позволяет выявить проблемы в законодательстве и помогает их решить. 

Право авторства на селекционные достижения заключается в том, что гражданин может 

являться автором селекционного достижения, данное право неотчуждаемо и не может быть передано 

другому лицу, также отказ от этого права ничтожен. Автор селекционного достижения имеет право 

дать наименование своему открытию, данное наименование одобряется федеральным либо 

исполнительным органом власти по селекционным достижениям. 

В соответствии с ГК РФ носителями субъективных прав на селекционное достижение 

являются автор и соавторы, патентообладатель и их правопреемники. Так, гражданин признается 

автором, если его творческим трудом создано селекционное достижение или же лицо, которое 

указано в заявке на патент. Соавторами являются граждане, которые творческим трудом помогали 

создать новое селекционное достижение. Они могут также распоряжаться исключительным правом и 

патентом, как и авторы селекционного достижения. Также каждый из соавтор имеет право 

самостоятельно принимать специальные меры по защите своих прав. 

Стоит отметить, что право авторства может удостоверяться не только патентом, но и 

авторским свидетельством. Патент на селекционное достижение удостоверяет приоритет 

селекционного достижения, а также авторство и исключительное право на селекционное достижение. 

Объем охраны интеллектуальных прав на селекционное достижение, который предоставляется на 

основании патента и может определяется совокупностью существенных признаков, которые 

зафиксированы в описании селекционного достижения [8, с.154]. 

Рассмотрев судебную практику по интеллектуальным правам на селекционное достижение, 

можно отметить тот факт, что нередко возникают споры между организациями кому именно должно 

принадлежать авторское право. В подобных спорах суд учитывает характер участия каждого из лиц, 

которые указанны в патенте или претендующих на авторство, в создании технического решения, 

факты внесения личного творческого вклада в создание технического решения, названными лицами, 

принятия каждым из них творческого участия в совместном труде по созданию технического 

решения и другие критерии. Именно творческий вклад важен для принятия решения кто будет 

автором селекционного достижения. Например, в соответствии с Постановлением от 20 мая 2022 г. 

по делу № А70-20602/2021, Восьмой Арбитражный Апелляционный суд постановил, что [3]: 

12.01.2021 ФБГУ «Госсорткомиссия» было принято решение на допуск к использованию 

сорта картофеля «Легенда» с тремя заявителями и соответственно в государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию по сорту картофель «Легенда» внесены 

три оригинатора. Согласно п. 3 старший 1430 ГК РФ исключительное право на служебное 

селекционное достижение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым 

или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное, 

ООО «Агрофирма «КРИММ» указано в заявление на выдачу патента на селекционное достижение 

одним из заявителей при наличии на то правовых оснований. Как установил суд первой инстанции, 

сотрудники общества внесли вклад в создание спорного селекционного достижения.  

В настоящем случае истцом таких убедительных и бесспорных доказательств суду не 

представлено. Доводов, основанных на доказательственной базе, которые бы опровергали выводы 

суда первой инстанции, влияли бы на законность и обоснованность решения суда первой инстанции, 

апелляционная жалоба не содержит. При данных обстоятельствах суд апелляционной инстанции 

приходит к выводу, что, отказав в удовлетворении заявленных требований Министерства, суд первой 

инстанции принял законное и обоснованное решение. 

Согласно ГК РФ, право на получение патента на селекционное достижение выступает в 

качестве предпосылки возникновения исключительного права, изначально патент принадлежит 

автору селекционного достижения, однако он может перейти правопреемнику или быть передан. 

Гаврилов Э.П. отмечает, что право на получение патента – «это самостоятельное правомочие, однако 

все равно является составной частью исключительного права» [4]. Если право на получение патента 

на селекционное достижение отчуждается, то данный договор должен быть составлен в письменной 

форме. Как уже говорилось ранее, исключительное право на селекционное достижение принадлежит 

патентообладателю, который может им спокойно распоряжаться. Данное исключительное право 

распространяется не только на растения, но и на растительный материал. 

Таким образом, патент является основным документом, который позволяет защитить свое 

право на селекционные растения. Важно отметить, что результаты интеллектуальной деятельности не 

всегда являются материальными объектами, поэтому их переход от одних лиц к другим невозможен. 
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Следовательно, такие результаты интеллектуальной деятельности могут отчуждаться или иным 

способом переходить от одного лица к другому. 

Законодатель предусматривает также возможность совершения действий, которые не 

являются нарушением исключительного права на селекционное достижение. Например, действия, 

которые совершаются в научно-исследовательских целях, в экспериментальных целях, действия, 

которые совершаются для удовлетворения семейных или личных потребностей, с целью получения 

прибыли, действия по использованию растительного материала или же воспроизводство товарных 

животных для использования в сельском хозяйстве. Таким образом, российское законодательство 

рассматривает меры для свободного пользования селекционными достижениями. 

Таким образом, реализация правовая охрана и защита селекционных достижений отличается 

от правового регулирования других результатов интеллектуальной деятельности. Особые условия 

такой правовой реализация интеллектуального права на селекционное достижение обуславливается 

особенностью объекта, который имеет важное значение в биологическом процессе развития 

жизнедеятельности человека. Однако некоторые моменты еще не совсем доработаны в российском 

законодательстве в области этой сферы деятельности, стоит обратить особое внимание на отношения 

субъектов в реализации интеллектуальных прав на селекционные достижения. 

В заключении, можно подвести итог: интеллектуальное право на селекционные достижения 

представляет собой исключительное право, право авторства, которое закрепляется путем внесения в 

ЕГРН соответствующей записи и которое удостоверяется патентом. 
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Аннотация: в статье рассмотрено определение «скриншота» в гражданском 

судопроизводстве, история его появления, условия оформления для предоставления его суду, в 

качестве доказательства. А также представлена судебная практика, отражающая характерные 

черты применения скриншотов, как доказательств в гражданском процессе. По результатам 

изученной нами информации проведен анализ данной темы и сделаны обобщающие выводы.  
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Abstract: the article considers the definition of a screenshot in civil proceedings, the history of its 

appearance, the conditions of registration for providing it to the court, as evidence. And judicial practice is 

also presented, reflecting the characteristic features of the use of screenshots as evidence in civil 

proceedings. Based on the results of the information we studied, an analysis of this topic was carried out and 

generalizing conclusions were made. 

Key words: screenshot, written evidence, civil proceedings, legal proceedings, digital platform, 

Internet, social networks, messenger. 

 

В настоящее время в мире происходит процесс цифровизации и рост информационных 

технологий. Масштаб современных технологий общества достиг глобального характера, что раньше, 

казалось, невозможным. На сегодняшний день цифровые возможности отразились на всех отраслях 

человеческой жизнедеятельности (образовании, науке, маркетинге, государственном управлении, 

культуре). Огромное влияние это оказало и на юриспруденцию, а именно на гражданский процесс. 

Так в последнее время появилась возможность подачи исковых заявлений в электронном формате с 

помощью онлайн-платформы. Цифровая площадка в интернете заполнена множеством приложений и 

мессенджеров для обмена данными, звонками, сообщениями, привела к образованию новой 

категории доказательств-скриншоты (цифровое изображение). Первые случаи использования 

скриншотов в качестве доказательств в 2000-ых годах применяли адвокаты, следователи, сотрудники 

ОВД, юристы. Что же представляет из себя скриншот? Понятие скриншот не имеет законодательного 

закрепления, поэтому мы возьмем общее понятие. Скриншот-это распечатка материала, 

размещенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Из-за того, что нет 

законодательного закрепления, у судов возникают трудности с применение скриншотов в качестве 

доказательств в суде. Однако в Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. 

№10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» говорится, что 
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скриншоты это сделанные и заверенные лицами, участвующими  деле, размещенные в сети 

«Интернет» с указанием адреса страницы, на которой был размещен скриншот, а также точным 

временем её получения. Возможность применения скриншота в качестве доказательств в судебной 

системе прослеживается из процессуальных кодексов. 

В гражданском судопроизводстве определено, что доказательствами по делу будут считаться 

полученные в установленном законе порядке данные об обстоятельствах, на основе которых суд 

определяет наличие или отсутствие фактов, обладающие значением для верного рассмотрения 

процесса. Суды определяют скриншоты к письменным доказательствам, потому что они 

производятся на бумажном носителе (с помощью распечатки соответствующих страниц Интернет-

сайтов или же электронной почты). Суды могут принять скриншоты в качестве доказательств только 

лишь в том случае, если они соответствуют требованиям доказательств. 

Верховный Суд Российской Федерации выразил свою позицию относительно использования 

скриншотов: так юристам часто требуется сталкиваться с необходимостью приобщения в судебный 

процесс копию материалов из сети «Интернет». В связи с этим Верховный Суд установил, что важно 

учитывать допустимы ли подобные доказательства, а именно условия их оформления. Так же стоит 

отметить, что данные распечатки могут быть удостоверены стороной по делу. Рассмотрим пример из 

практики о том, необходимо ли обращаться к нотариусу за заверением скриншота. Так, в крупном 

деле о банкротстве нефтяного трейдера, с которым сотрудничало компания, адвокат одного из 

заимодавцев, сосредоточили интерес на сомнительных операциях должника с дочерними 

организациями знаменитого иностранного трейдера, но как оказалось, заместитель директора 

должника, а также руководитель дочки этого бренда практически находились в брачных отношениях, 

а собрать такие сведения юристам посодействовали данные из социальных сетей «Instagram». Кроме 

того материалы совместных путешествий, которые были переданы авиакомпаниями. Однако в первой 

инстанции суд принял сделки дочерней организации на сумму превышающую 1 млрд. руб. 

аннулированными (недействительными), однако апелляция отменила определение ссылаясь на то, 

что ссылки на наличие неузаконенных брачных отношений между менеджерами никак не доказаны 

надлежащими доказательствами. Сейчас юристы пытаются добиться пересмотра постановления. 

Таким образом, доказательства должны отвечать требованиям относимости, допустимости и 

достоверности. На снимки экрана распространяются такие требования как относимость (скриншот 

обязан относиться к данному делу, предоставляться сведения о времени и дате его обретения, 

название информационной площадки, должен быть связан с заявителем, содержать сведения о лице, 

которое совершило последующую распечатку, применяемой компьютерной системой), достоверность 

(доказательство определяется судом достоверным, если в процессе его проверки и изучения 

выявляется, то что, содержащиеся в нем данные и сведения соответствуют действительности). 

Поэтому скриншот, применяемый в судебном процессе, должен иметь отношение к 

рассматриваемому делу и значительный для него интерес, иначе в последствие он не будет допущен в 

качестве доказательств, поэтому нужно соблюдать обязательные условия, указанные выше. 

Большие трудности возникают, когда переписка велась через различные мессенджеры. В этой 

ситуации стороне, которая предоставляют переписку в качестве доказательств в суде необходимо 

выполнить ряд условий: прикрепить данные о регистрации номера телефона, который соединен с 

аккаунтом в мессенджере, но их можно получить только лишь с помощью судебного запроса 

информации у оператора связи. В связи с вновь сложившимися обстоятельствами в РФ, а именно с 

решением о блокировке социальной сети «Instagram» всякая переписка, реализованная с его 

помощью никак, не будет установлена судом в качестве доказательства. Ключевым положением для 

принятия судом переписки является ее нотариальное заверение, так как применение простых 

скриншотов и распечаток может повлечь то, что в конечном итоге суд оценит их как не достоверные. 

Когда нотариус заверяет переписку, то она осуществляется с помощью входа в электронный 

почтовый ящик или в сообщения. По результатам процедуры предоставляется заверенный 

нотариусом акт со скриншотами, определенный сообщений, именно он будет являться достаточным 

подтверждением (доказательством) достоверности переписки. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что скриншот, при определенных условиях 

требующих их выполнения, может быть значимым (весомым), а в некоторых случаях и 

единственным подтверждением, которое может повлиять на решение суда. Но он должен включать в 

себя сведения, оформленные нотариусом в форме протокола. Тем не менее скриншоты являются 

особым средством доказывания, которые нуждаются в законодательном закреплении таких 

доказательств. На сегодняшний день скриншот используется как один из наиболее распространенных 

доказательств, что дает возможность сказать об важности изучения данной категории. 
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Для последних десятилетий характерны масштабные прорывы в области науки и один из 

таковых является искусственный интеллект (далее – ИИ). Благодаря этому достижению современное 

общество не перестаёт совершенствоваться, так количество сфер, в которых используется ИИ, с 

каждым годом только растет, по отношению к которым развитие соответствующих технологий уже 

выходит за рамки чисто технических дисциплин, охватывая все больше философских, морально-

этических и – в особенности – правовые вопросы. 

Однако новые достижения требуются тщательного юридического рассмотрения, так в случае 

с ИИ рассматривается вопрос о наделении его правосубъектностью, а также ответственность 

противоправные последствия деятельности ИИ. 
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В современной России пока отсутствуют специальные законодательные акты, которые 

регулировали бы авторские права искусственного интеллекта. Однако нельзя говорить о том, что 

искусственный интеллект полностью находится вне рамок правового поля Российской Федерации. 

Так, в Указе Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» [1]. В соответствии с данным Указом была 

разработана и принята Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 

2030 года (Стратегия 2030), в которой определяются цели и основные задачи развития 

искусственного интеллекта в Российской Федерации, и раскрывается понятие искусственного 

интеллекта как «комплекса технологических решений, позволяющих имитировать когнитивные 

функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и 

получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека». 

Далее для сравнения стоит обратить внимание на результаты интеллектуальной деятельности 

человека, которые закреплены в статье 1225 ГК РФ [2], результатами интеллектуальной деятельности 

являются произведения, программы для ЭВМ, базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в 

эфир или по кабелю, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства. Не отнесены к результатам 

интеллектуальной деятельности, а только приравнены к ним средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Результатам интеллектуальной деятельности 

предоставляется правовая охрана как объектам интеллектуальной собственности. 

Следовательно, если при внедрении комплекса научно-технических решений, позволяющих 

имитировать когнитивные функции человека, мы получим результаты, сопоставимые с плодами 

умственной деятельности человека, то встанем перед вопросом о способности распространения 

режима объектов умственной принадлежности на такие результаты. 

Далее стоит обратить внимание на определение данной в статье 1228 ГК РФ, автором 

результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого 

создан такой результат. То есть охране подлежат произведения, происхождение которых имеет 

творческий характер.  

В законодательстве РФ отсутствует определение творчества, что усложняет процесс защиты 

авторских прав на объекты, созданные с помощью искусственного интеллекта. А при обращении к 

судебной практике, можно заметить, что решения судов по таким делам могут быть неоднозначными, 

и иногда суды не формулируют свои позиции ясно и четко. Однако, исследования показывают, что 

многие действия, осуществляемые системами искусственного интеллекта, могут быть 

классифицированы как объекты, которые защищены авторским правом. 

В большинстве случаев определение произведения основывается на творческом 

происхождении объекта, проявлении особой психической функции человеческого мозга в процессе 

создания охраняемого результата, чем не может обладать искусственный интеллект. Именно это и 

является главной проблемой при определении статуса объектов, созданных с помощью 

искусственного интеллекта. 

Таким образом, результаты робототехники нельзя назвать полностью новыми, поскольку они 

все так же являются привычными для нас произведениями, хотя и более сложными. Смысл в том, что 

машина, не обладающая воображением, способна только воспроизводить категории и образы, 

которые были включены в ее программу человеком. В связи с этим, машины не способны творить – 

создавать что-то действительно новое. [3 С.53-54]. 

При этом стоит учитывать, что развитие технологий искусственного интеллекта непрерывно 

продвигается вперед. Было доказано, что даже при использовании одинаковых алгоритмов, 

обучающихся независимо друг от друга, создатели искусственного интеллекта не всегда могут 

предсказать, какой объект будет создан. Они, как правило, предоставляют разные результаты при 

выполнении одних и тех же команд. Это вполне вписывается в идею В.А. Дозорцева: «Творческий 

результат интеллектуальной деятельности носит следы автора» [4 С.145]. 

В настоящее время нет необходимости (и возможности) наделения искусственного 

интеллекта полной правосубъектности. Также не ясно, потребуется ли когда-либо в будущем полный 

пересмотр всей системы права для регулирования взаимодействия между людьми и искусственным 

интеллектом. Стоит учитывать, что искусственный интеллект не удовлетворяет критериям субъекта 

права, которые были разработаны классической теорией права, что усложняет его рассмотрение с 

юридической точки зрения. 
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Кроме того, следует учитывать, что в основе права интеллектуальной собственности лежит 

идея стимулирования творческой деятельности и создания новых объектов путем приобретения прав 

на использование их другими лицами. Однако искусственный интеллект не нуждается в таком 

стимулировании, так как не обладает творческими потребностями и не стремится получить 

экономические выгоды от своих созданий. А также, он не может распоряжаться своими 

произведениями и не может иметь прав на них. 

Согласно статьям 1225, 1257 и 1259 ГК РФ, созданные искусственным интеллектом объекты, 

не могут быть признаны охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности. Это 

обусловлено отсутствием автора-человека, с помощью творческого труда которого такой объект был 

создан. Поэтому, данные объекты должны переходить в общественное достояние, то есть 

использоваться без ограничений и не требовать разрешения на использование от какого-либо автора. 

Однако, существующая модель охраны интеллектуальной собственности не способствует 

развитию технологий искусственного интеллекта и не обеспечивает мотивацию для разработки 

новых технологий. Она также не решает проблем, связанных с обладанием изобретениями, передачей 

прав на них, обеспечением конфиденциальности данных и защиты прав потребителей. [5 С.535]. 

В связи с этим необходимо модернизация законодательства в области интеллектуальной 

собственности и создание новой модели охраны прав в условиях развития технологий 

искусственного интеллекта. В этой модели необходимо учесть особенности создания и 

использования объектов, созданных искусственным интеллектом, с учетом новых угроз и рисков, 

связанных с использованием подобных технологий. Необходимо также учитывать интересы 

разработчиков таких технологий и обеспечивать их защиту. 

Разрешение разработчикам сохранять права на созданные объекты искусственного 

интеллекта, в том числе и с участием конечных пользователей, направлено на стимулирование 

деятельности лиц, занятых в разработке искусственного интеллекта. Такой подход поможет 

поддерживать рост высоких технологий в указанной области и защитить интересы правообладателей, 

которые стремятся получить доход и оставаться конкурентоспособными на рынке. [6 С.102]. 

Технологические компании, которые являются правообладателями технологий 

искусственного интеллекта, могут продавать как созданные объекты, так и сами технологии, чтобы 

окупить свои затраты на разработку новых алгоритмов, тем самым окупив свои затраты. Из-за этого 

право на такие объекты, которое закреплено за конечными пользователями, не имеет экономического 

смысла. Конечные пользователи, как правило, являются физическими лицами, которые не обладают 

необходимыми ресурсами и знаниями для коммерциализации указанных объектов в соответствии с 

социально-экономическими реалиями. Кроме того, их деятельность не предполагает стимулирования 

и не может приносить прибыль обществу в целом. 

Также имеет смысл выделить объекты, создаваемые искусственным интеллектом, в 

отдельную категорию (или реестр), чтобы предоставить информацию третьим лицам об их 

возможностях и характеристиках для последующей коммерциализации. Это поможет повысить 

прозрачность на рынке объектов искусственного интеллекта и даст возможность разработчикам 

эффективно коммерциализировать свои продукты и услуги. 

Тема регулирования прав на объекты, создаваемые искусственным интеллектом, является 

молодой и динамично развивающейся. Для достижения наиболее эффективной модели 

регулирования данного вопроса необходимо проведение фундаментальных теоретических 

исследований, которые помогут определить наиболее приемлемые методы и принципы защиты 

правообладателей и обеспечения устойчивого развития рынка объектов искусственного интеллекта. 

Это в свою очередь требует участия разных участников рынка, начиная от правообладателей до 

потребителей этих объектов. Принципиально важно обеспечить защиту правообладателей и 

устойчивое развитие рынка объектов искусственного интеллекта через наиболее оптимальные 

методы и принципы. 
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Отечественное законодательство определяет программу для ЭВМ как совокупность данных и 

команд, которые выражаются в объективной форме, предназначенные для функционирования ЭВМ с 

целью получения определенного результата, а также другие элементы, которые содержаться внутри 

программы, в том числе и аудиовизуальные изображения[1]. Рассматривая национальное 

законодательство других стран в области интеллектуальной собственности следует отметить, что 

Законодательство Федеративной Республики Германия закрепляет программу для ЭВМ в качестве 

объекта авторского права наряду с литературными произведениями[2], но отсутствует легальное 

определение по которому можно было бы индивидуализировать по отличительным чертам 

программу для ЭВМ, данная функция отводится науке. 

Как отмечалось выше на примере законодательства Федеративной Республики Германия в 

области интеллектуальной собственности, что программа для ЭВМ является объектом авторского 
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права, такой же статус предоставляют национальные законодательства других стран в 

соответствующей области и соответственно режим правовой охраны предоставляется с учетом норм 

авторского права. Следует отметить, что Бернская Конвенция по охране литературных и 

художественных произведений, а также нормы Гражданского кодекса РФ приравнивают программу 

для ЭВМ к литературным произведениям, т.е признают в качестве объекта авторского права[3]. Такое 

приравнивание, которое производят данные нормативно-правовые акты не учитывают некоторое 

особенности программы для ЭВМ, такие как: технологичность и функциональность. 

Гражданский кодекс устанавливает, что главным признаком охраноспособности программы 

для ЭВМ является творческая составляющая. Творческая составляющая при создании  программы 

для ЭВМ проявляется в создании последовательных операций, приводящие к положительному 

результату. Однако определить данный критерий для программы ЭВМ, как и для любого другого 

объекта авторского права является достаточно затруднительно. В связи с чем Пленум Верховного 

Суда разъясняет, что отсутствие новизны, оригинальности результата интеллектуальной 

деятельности, которое отражается на материальном носителе не может свидетельствовать об 

отсутствии творческого труда во все[4]. Презюмируется, что результаты интеллектуальной 

деятельности изначально считаются созданные с помощью творческого труда автора или группы 

авторов. 
Предполагается, что в случае, если существует только единственный способ создания 

определенной части программного кода в целях достижения определенного результата, то такой 

способ не будет иметь творческой составляющей и соответственно не будет являться объектом 

авторского права, вследствии вызванной необходимости использования общеизвестных 

функциональных элементов. 

Также следует отметить, что в соответствии с п. 5 старший 1259 ГК РФ, язык 

программирования не является объектом авторского права, потому что представляет собой как 

средство для достижения результата творческой деятельности. Однако, в подп. 9 п. 2 старший 1280 

ГК РФ, предусматривается перевод программы для ЭВМ на другой язык, который заключается в 

изменении языка в представлении конечного результата определенному пользователю программы в 

целях привлечения новых пользователей и увеличение коммерческого успеха. 

Стоит отметить, что авторское право распространяет свою охрану только на форму 

произведения, но не на его суть. Следовательно, по аналогии с охраной литературных произведений,. 

охране подлежит программный код, но не его функционал. Поэтому в случае существенной 

переработки программного кода или воплощение идеи, заложенную в программу с необходимыми 

структурными изменениями на другом языке программирования, либо использование аналогичного 

языка программирования будет являться в качестве самостоятельного объекта авторского права. 

Рассматривая программу для ЭВМ в качестве объекта патентного права, следует отметить, 

что п. 5 старший 1350 ГК РФ прямо указывает о невозможности признания программы для ЭВМ в 

качестве изобретения независимо от его новизны, промышленной применимости и изобретательского 

уровня кода программы. Для потенциальной возможности получения патента на программу для ЭВМ 

в качестве изобретения необходимо чтобы она включала в себя техническое устройство, управляемое 

этим программным обеспечением или описанные методы и алгоритмы функционирования 

программы. Выделяют следующие виды патентов: 

1. Патент на способ. Предоставляет защиту последовательным действиям, которые совершает 

программа. Программу предстоит разделить на определенные логически этапы с последующим 

описанием процесса работы заложенного в нее алгоритма; 

2. Патент на систему. Между собой посредством программного обеспечения связываются несколько 

устройств, которые в совокупности предоставляют в конечном итоге конкретный результат; 

3. Патент на устройство. Программное обеспечение посредством которого происходит управление 

каким-либо устройством с описанием порядка его работы, отражающий заложенное в устройство 

программу. 

Представляемая правовая защита со стороны патентного права, заключается в предоставлении 

монопольного права на использование объекта патентного права на территории Российской 

Федерации, а также влекущие за собой экономические аспекты, вследствии распоряжения 

исключительным правом.  
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Не смотря на очевидность предоставляемой правовой защиты со стороны патентного права, в 

случае нарушения исключительного права доказать факт нарушения достаточно затруднительно. 

Связанно это в первую очередь с выбором вида патента на программное обеспечение, потому что, 

например при использовании патента на систему в связке с сервером, который может располагаться 

на территории другого государства на которую не распространяется юрисдикция Российской 

Федерации и на котором произошел факт нарушения. Во вторую очередь с отсутствием устоявшиеся 

судебной практики по разрешению споров, связанных с нарушением исключительного права на 

соответствующий патент. В США в случае нарушения патентных прав и направление 

соответствующего спора в суд, судья санкционирует процедуру «discovery», которая подразумевает 

предоставление доступа к информации потенциального нарушителя для проведения экспертизы 

программного кода по месту его нахождения[5]. 

Таким образом, программа для ЭВМ являясь объектом авторского права, необходимо 

учитывать, что имеются отличительные черты не позволяющие определить в качестве литературного 

произведения в силу ее технического предназначения, но невозможно расширить правовую охрану со 

стороны авторского права дальше, чем предполагаемых пределов исходного кода, то есть его формы. 

Структура, алгоритмы и прочие элементы на которых основываются работа программы не подлежат 

охране со стороны авторского права, но могут признаваться изобретением, если программа 

представляет собой техническое решение, способ и может быть связана с техническим устройством. 

Однако в связи с отсутствием устоявшийся судебной практики, доказать факт нарушения 

исключительного права в гражданском или арбитражном процессе весьма затруднительно из-за 

отсутствия, закрепленных механизмов, применяемых в других странах, поэтому на данный момент 

отдельная роль отводится уголовно-процессуальным механизмам по доказыванию факта нарушения в 

рамках уголовного дела. 
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Гражданский процессуальный кодекс (далее - ГПК), закрепляет институт предварительных 

обеспечительных мер, которые согласно старший 144.1 ГПК РФ обеспечивают защиту объектов 

авторских прав от незаконного использования в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети Интернет. Однако у данного механизма присутствуют ограничения, которые связаны с 

невозможностью применения положений старший 144.1 ГПК РФ при рассмотрении гражданских дел 

о защите авторских прав, такие как фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографии[1].  

В случае незаконной публикации объекта авторского права в интернет-ресурсе, заявление о 

предварительном обеспечении защиты исключительного права подлежит подаче в Московский 

городской суд. Тем самым, старший 144.1 ГПК РФ предоставляет исключительную подсудность по 

данной категории дел. Однако, сравнивания аналогичные нормы в Арбитражно процессуальном 

кодексе (далее - АПК), следует заметить, что старший 99 АПК РФ предоставляется возможность 

заявителю обратится в суд по его местонахождению, тем самым обеспечивая необходимую 

эффективность применения предварительных обеспечительных мер[2]. 

Основанием для возбуждения производства по данной категории дел будет являться 

заявление. Данное заявление должно соответствовать требованиям старший 131 ГПК РФ, 

касающихся его формы и содержания. Верховный Суд в обзоре судебной практики отмечает, что в 

заявлении о принятии предварительных обеспечительных мер должно быть указано наименование и 
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местожительство или местонахождение лица, ответственного за  нарушение исключительных прав на 

определенный объект авторского права[3]. Несоблюдение условий, касающихся формы и содержания 

заявления последуют правовые последствия, содержащиеся в старший 135 и 136 ГПК РФ.  

Отсутствие размещенных сведений о лице, осуществляющим управление интернет-сайтом не 

позволяют идентифицировать ответчика. Однако, как следует из судебной практики, суды при 

определении ответчика обращаются к интернет-сервису whois. В нем содержатся сведения о хостинг-

провайдере и лице, осуществившем регистрацию доменного имени. Не всегда при использовании 

данного сервиса получается определить лицо, являющимся регистратором доменного имени. Так как 

он всего лишь агрегирует данные из разных общедоступных баз национальных доменных имен 

различных стран и не является единым реестром.  

Поскольку определение владельца или администратора ресурса в некоторых случаях 

невозможно, поэтому в качестве ответчиков могут привлекаться информационные посредники. Ими 

выступают хостинг-провайдеры, которые довольно часто регистрируют новые юридические лица в 

целях избежания юридической ответственности. Поэтому в данном случае, заявление подлежит 

подачи в отношении лица, существовавшего на момент подачи искового заявления, а также на 

момент принятия предварительных обеспечительных мер. 

Привлечение организации, осуществляющая управление поисковой системой представляется 

невозможным. В силу того, что поисковая система выступает лишь средством для предоставления 

определенной информации в различной форме конечному пользователю. Поиск информации 

осуществляется по уже индексированным источникам, содержащихся в базе. При этом поисковая 

система не осуществляет операции по размещению контента в сети интернет, а также не 

осуществляет воспроизведение на компьютере пользователя и не может повлиять на его 

доступность.  

В случае, если невозможно определить владельца интернет-ресурса, осуществляющего 

незаконное распространение объектов авторского права. Заявление о применение предварительных 

обеспечительных мер подается в отношении организации, осуществляющая управление поисковой 

системой. 

Как показывает законодательное регулирование аналогичных положений в других странах 

следует отметить, что исковое заявление о применении обеспечительных мер подается в отношении 

интернет-ресурса, а именно его доменного имени, что ускоряет процедуру блокировки информации, 

нарушающая авторское право. 

Согласно ч. 4 старший 144.1 ГПК РФ, заявитель в качестве доказательств, прикладывает к 

заявлению зафиксированные факты нарушения авторского права со стороны интернет-сайта в 

отношении которого подается требование о применении предварительных обеспечительных мер. 

Фиксирование факта нарушения авторского права происходит путем скриншота сайта, где должны 

быть отражены: доменное имя, незаконно используемый объект авторского права, точное время.  

К тому же, как следует из судебной практики, суды признают в качестве доказательства, 

историю интернет-ресурса за определенное время, источником получения таких сведений является 

интернет-сервис webarchive. 

Рассмотрение заявления о применении обеспечительных мер в соответствии со старший 141 

ГПК РФ подлежит рассмотрению в день его поступления без извещения сторон, аналогичное 

сходство в отношении извещения сторон применяется и в п. 1.1 старший 93 АПК РФ, но 

рассмотрение заявления осуществляется в срок не позднее следующего дня, после поступления 

заявления в суд. 

В результате рассмотрения заявления о применении предварительных обеспечительных мер, 

суд выносит определение в котором указывает срок для подачи искового заявления. 

Предварительные обеспечительные меры действуют в течении пятнадцати дней со дня вынесения 

соответствующего определения. В случае, если исковое заявление не будет подано в указанный срок, 

предварительные обеспечительные меры подлежат отмене путем вынесения определения. 

Аналогичное правовое регулирование предварительных обеспечительных мер в отношении формы 

судебного акта, срока действия и возможности подачи искового заявления применяются и в старший 

99 АПК РФ. 
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Копия определения подлежит направлению в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 

коммуникаций, информационных технологий и связи, которым выступает Роскомнадзор. Он же, 

руководствуясь старший 15.2 Федерального закона Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации, производит ограничение доступа к информации, распространение которой 

нарушает авторское или смежное право[4]. 

Рассматривая предоставленную возможность по подаче искового заявления, следует 

отметить, что оно подлежит подаче в Московский городской суд в течении действия 

предварительных обеспечительных мер. Данное положение ограничивает заявителя в защите его 

нарушенных авторских прав. Аналогичное правовое регулирование предусматривается в старший 99 

АПК,  где исковое заявление может подаваться в иной арбитражный суд, но для этого требуется 

должным образом уведомить суд, вынесший определение о применении соответствующих мер. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, следует сделать следующие 

выводы: 

1. Предоставленная исключительная подсудность Московскому городскому суду по 

рассмотрению дел о защите авторских прав в сети «Интернет», что обеспечивает эффективность в 

применении предварительных обеспечительных мер 

2. Факт нарушения авторских и смежных прав в сети «Интернет» подтверждается путем 

скриншота интернет-сайта. Однако, положения старший 144.1 ГПК РФ не предусматривают 

предъявляемые требования к нему.  

3. Спорный вопрос вызывает определение лица в отношении которого будет подаваться 

заявление о применении предварительных обеспечительных мер. Следует добавить норму, 

регулирующая возможность подачи в отношении самого доменного имени или хостинг-провайдера 

4. Спорным является положение касательно исключительной подсудности Московского 

городского суда в производстве по исковому заявлению при действующих предварительных 

обеспечительных мер. 
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Актуальность темы обусловлена  меняющимися процессами норм процессуального права, что 

позволяет говорить о том, что соответствующие нормы всё ещё требуют дальнейшей корректировки.  

В целом это необходимо для более эффективной защиты прав и свобод участников гражданского 

процесса. 

В настоящей темы автор уделяет внимание институту поворота исполнения судебного 

приказа, который регулируется старший 443 ГПК РФ [3] и старший 325 АПК РФ [1].  

Согласно старший 443 ГПК РФ «ответчику возвращают все, что было взыскано в исполнение 

предъявленных в исковом заявлении требований, если судебное решение, приведенное в исполнение, 

отменено и после нового рассмотрения дела наступает один из следующих случаев:  

1) принято новое судебное решение в отказе удовлетворения исковых требований полностью 

или частично; 

2) вынесено определение о прекращении производства по делу; 

3) заявление об удовлетворении исковых требований оставлено без рассмотрения» [3]. 

Таким образом, поворот исполнения судебного приказа – это процедура, позволяющая 

изменить ранее произведенное исполнение судебного приказа. В некоторых случаях поворот 

исполнения может быть необходимым для защиты прав и законных интересов лиц, пострадавших от 

произведенного исполнения.  

Некоторые специалисты ссылаются на институт исполнения, как на механизм защиты 

законодательно гарантированных прав граждан; так, стороны процесса, по мнению А.И. Муранова, 

«могут вернуться к предшествующему вынесению судом решения моменту». Основная функция 

рассматриваемого института определяется О.А. Коробовым как устранение допущенных судом 

ошибок, нарушающих имущественные права ответчика. [6, с. 73]  

Различные авторы сходятся в том, что, исходя из утвержденного Верховным Судом РФ 

«Обзора судебной практики» от 07.11.2019 г. [8], институт исполнения обеспечивает оперативный 

возврат ответчику взысканного в пользу истца имущества, без необходимости дополнительных 

опосредованных судебных процедур. 
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Чаще всего, процедуру проходят должники, которые по уважительным причинам пропустили 

срок подачи возражений – например, не знали о вынесении судебного приказа и не получали его 

копию. В этой ситуации они восстанавливают процессуальный срок, подают возражения, судья 

удовлетворяет их. После этого возможен тот самый поворот: исполнительное производство 

закрывают, а должник имеет право на возврат ранее удержанных приставами средств [11]. 

Должник имеет право отменить судебный приказ на основании заявления в течение 10 дней с 

момента получения его. Проблемы возникают тогда, когда сам приказ не был получен должником, 

вступил в законную силу и поступил на исполнение. О его наличии ответчик узнает от судебного 

пристава, который и исполняет решение суда. 

Подача может выполняться лично в приемной суда или через представителя. Если судья 

удовлетворит заявление о повороте исполнения решения, то должник может потребовать возврат 

денежных средств. Такие действия и называются «поворот исполнения решения суда». Иными 

словами, ответчик пытается оставить всё как было до начала разбирательства. 

Истец, в свою очередь, должен вернуть или компенсировать стоимость активов ответчику, 

которыми он успел воспользоваться. 

Поворот дела можно применять в следующих случаях: 

– если исковое ходатайство заявителя удовлетворено полностью или частично; 

– на постановление подана жалоба; 

– если был осуществлён пересмотр дела, где судья приказал его полностью или частично 

отменить (или при оставлении ходатайства без рассмотрения). 

Ответчик вправе подать заявление в суд первой инстанции в том случае, если вышестоящий 

суд не предоставил ему указаний на поворот исполнения судебного решения.  

Исполнительное производство, в соответствии с нормами 121 старший ГПК РФ, может быть 

инициировано только в том случае, если общая стоимость имущества должника составляет не более 

500 000 руб. [3] Условия для взыскания определены в положениях 122 старший ГПК. Согласно 

положениям VII разд. ГПК, взыскание осуществляется на основании судебного приказа и 

сопровождается исполнительным производством. [5, с. 10] 

Особенности вынесения судом такого приказа определены в 443 старший ГПК; вместе с тем, 

в нормах данной статьи предусмотрена только возможность поворота судебного решения, тогда как 

порядок поворота судебного приказа в ней не освещён. В свою очередь, в нормах 325 старший АПК 

РФ [1] указанная возможность закреплена в отношении судебных актов, в число которых судебный 

приказ не входит, в соответствии со своей природой. Следовательно, устанавливая право должника 

на обжалование и требование отмены судебного приказа, законодатель, вместе с тем, не 

устанавливает для подобного случая порядок поворота исполнения. Таким образом, в силу 

отсутствия действенных процессуальных механизмов защиты прав должника, на практике у 

последнего может быть изъято жизненно необходимое ему имущество. 

Таким образом, можно утверждать, что для обеспечения равной защиты прав и законных 

интересов сторон процесса возникающие проблемы с поворотом исполнения должны быть решены в 

ближайшее время законодателем. 
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Сегодня электросамокаты являются быстрым, удобным средством передвижения по городу.  

С каждым годом количество транспортных средств стремительно увеличивается, что оказывает 

большую нагрузку на автотранспортную инфраструктуру и формирует существенные проблемы. 

Поэтому в  наше время набирает популярность использование в качестве средств передвижения не 

только велосипедов, а также других современных технических средств, таких как электросамокаты 

[8]. 

Использование электросамокатов стало интенсивным не только со стороны дееспособных 

граждан, но и несовершеннолетних. Движение, индивидуальных средств стало осуществляться не 

только по тротуарам, но и проезжим частям улиц населенных пунктов, что представляет 

существенную опасность как для пешеходов, автомобилистов, мотоциклистов, других участников 

дорожного движения.  

В настоящее время отсутствует правовое регулирование использования электросамокатов, в 

связи с чем, все это значительно затрудняет процесс оформления дорожно-транспортных 

происшествий, установления виновника и возмещения вреда.  

Одним из вопросов, возникающих при эксплуатации электросамокатов, является отнесение 

его к транспортным средствам с точки зрения Российского законодательства. В пункте 1.2 Правил 

дорожного движения выделяют такие виды транспорта как автопоезд, велосипед, гибридный 

автомобиль, механическое транспортное средство (в т.ч. с прицепом) электромобиль, мопед, 

мотоцикл [6]. Как видно, в перечне транспортных средств электросамокат не указан. Согласно 

Правилам дорожного движения лица, использующие самокаты относятся к пешеходам. 

Электросамокаты согласно определенным технологическим данным имеют все шансы 

приравниваться к велосипедам, следственно управляющие ими лица – к велосипедистам, в связи, с 

чем на них могут быть распространены правовые и технически нормы, регулирующие правила 

поведения велосипедистов (в том числе прав ила дорожного движения), а также правила, 

регламентирующие ответственность велосипедистов за совершение правонарушений [7]. Однако с 

учётом характеристик особенностей данные правила должны быть усовершенствованы и расширены. 

В практик очень часто возникает вопрос о  привлечения собственников электросамокатов и 

лиц, которые управляют такими видами транспортных средств, к административной ответственности 

за нарушение правил дорожного движения. Как правило, к административной ответственности 

привлекается лицо, которое управляло транспортным средством на момент совершения 

административного правонарушения. В частности, согласно части 2 статьи 12.29 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) нарушение Правил 

дорожного движения лицом, управляющим велосипедом, влечет наложение административного 

штрафа в размере восьмисот рублей [3]. 

Таким образом, при решении вопроса о привлечении к административной ответственности за 

нарушение правил дорожного движения большое значение имеет правильное определение 

(идентификация) личности правонарушителя. Это обстоятельство имеет особую практическую 

значимость, когда электросамокат предоставляется в пользование на основании договора проката, в 

том числе с использованием мобильных приложений (предоставляемых арендодателем программ, 

устанавливаемых арендатором на мобильное устройство, позволяющих пользоваться сервисами 

арендодателя). В связи с этим коммерческие организации, предоставляющие услуги проката 

электросамокатов, при оформлении договора проката с использованием мобильных приложений 

просят потребителей предоставить персональные данные (имя, фамилия, пол, дата и место рождения, 

место жительства, данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность потребителя). 

При сдаче электросамоката арендодатель запрашивает у потребителя фотографию паспорта. 

Для того, чтобы собственника не привлекли к административной ответственности за нарушения 

правил дорожного движения, он должен предоставить информацию о том, кто именно управлял 

транспортным средством. Если факт административного правонарушения будет установлен по 

окончании действия договора проката, то с высокой степенью вероятности уполномоченный орган 

привлечет к административной ответственности собственника электросамоката [7]. 

На собственников транспортных средств, предоставляющих на коммерческой основе услуги 

проката электросамокатов, возлагается обязанность обеспечения их технической исправности. 
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Неисполнение этой обязанности может повлечь привлечение коммерческой организации, а также ее 

должностных лиц к административной ответственности.  При это у гражданина в результате 

предоставлении некачественного транспорта средства, возникнут  проблемы со здоровьем  

должностные лица организации могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 266 

«Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими 

неисправностями» Уголовного кодекса Российской Федерации [4]. 

Не менее важным в практическим плане является вопрос о том, кто будет нести 

ответственность за причинение вреда электросамокатом в случае несовпадения собственника 

транспортного средства с лицом, которое управляло электросамокатом на момент совершения 

дорожно-транспортного происшествия, например, при предоставлении электросамоката в прокат 

коммерческой организацией гражданину-потребителю. В силу статьи 1079 ГК РФ вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих (источником повышенной 

опасности), возмещается владельцем источника повышенной опасности независимо от его вины. 

Согласно пункту 2 указанной статьи «Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое 

лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, 

праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании 

(на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу 

распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т. п.)» 

[2].  Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении № 1, «Под 

владельцем источника повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, 

которые используют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного 

ведения оперативного управления либо на других законных основаниях (например, по договору 

аренды, проката, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу 

распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности)». Таким 

образом, гражданско-правовую ответственность за причинение вреда электросамокатом будет нести 

гражданин потребитель, которому электросамокат был передан в пользование по договору проката. 

Однако в случае возникновения спорной ситуации (например, если гражданин скроется с места 

происшествия) собственнику электросамоката придется предоставить сведения о гражданине-

потребителе, который во время совершения ДТП использовал транспортное средство [7]. 

При  нехватке данных для идентификации личности гражданина-потребителя, собственник 

электросамоката несет риск гражданско-правовой ответственности за ДТП, совершенное с участием 

электросамоката. Согласно пункту 1 статьи 19 ГК РФ граждане должны выступать в гражданском 

обороте под своим именем. Исключение составляет допущение использования псевдонима в случаях 

и в порядке, предусмотренных законом [1]. 

В связи с этим коммерческая организация,  которая предоставляет услуги проката 

электросамокатов, не имеет полномочий требовать предъявления документов, удостоверяющих 

личность граждан, соответственно, клиенты не обязаны предъявлять подобные документы. Кроме 

того, если согласно данным телефонной компании номер телефона действительно принадлежит лицу, 

фамилия и имя которого указаны в соответствующей графе акцепта, то это может служить 

дополнительным доказательством, способствующим правильности идентификации гражданина-

потребителя (арендатора по договору проката).  

Быстрое развитие науки и техники влечет за собой появление новых транспортных средств, 

поэтому необходимо усовершенствовать и развитие транспортной инфраструктуры. В связи с этим 

стоит рассмотреть также инициативу о выделении отдельных полос для передвижения 

электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.  
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Ноу –Хау понятие относительно новое и мало кому известное. В переводе с английского 

данное понятие обозначает «знать, как», что является сокращением выражения «знать, как делать». 

Данное понятие включает в себя технологии производства, организационную информацию или 
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техническую и множество других новых или хорошо забытых сведений, применяемых в 

производстве.   

Возникает проблема определения тех сведений, которые подпадают под данное понятие, так 

же проблема в том, какие отличительные признаки имеет Ноу – хау и как отличать его от 

конфиденциальной информации, коммерческой тайны, служебной информации. 

Конфиденциальная информация – это информация, которая не подлежит огласке. Можно 

сделать вывод, что она делится на коммерческую, служебную и секрет производства. 

В свою очередь Ноу – хау представляет сведения любого характера, о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно – технической сфере и о способах осуществления 

профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую 

ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры 

для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны 

[1]. 

Из Федерального Закона № 98-ФЗ от 29 июля 2004 года «О коммерческой тайне» и понятия 

«Ноу – хау» следует, что коммерческая тайна – это режим конфиденциальности информации, то есть 

установленный порядок охраны информации [2]. 

Понятия «служебная информация» и «служебная тайна» родственны, таким образом – это 

информация, содержащая данные о службе, к которой нет законного доступа, а обладатель 

принимает все меры для её конфиденциальности. 

У данных понятий, есть одинаковые признаки: информация является конфиденциальной; 

правообладатель данной информации скрывает и обеспечивает сохранность сокрытия её от третьих 

лиц; информация представляет ценность. 

Но секрет производства – это именно то, как осуществляли ту или иную деятельность в 

научно – технической сфере, какие технологии создания или специальные средства применяли, 

которые позволяют зарабатывать и обгонять конкурентов.  

Секреты в бизнесе не обязательно должны быть уникальными, это может быть и простая 

информация применения каких-то старых или новых технологий, которые известны всем, но 

компания сделала это своим Ноу – хау, а может и вообще никакого секрета нет.  

Не каждая информация может быть скрыта, согласно статье 5 ФЗ «О коммерческой тайне», 

нельзя скрыть состав блюда, то есть на уникальный рецепт приготовления можно оформит право на 

секрет производства, а на состав нельзя. В качестве примера можно привести компанию Coca-Cola, 

которая на протяжении многих лет, с помощью Ноу – хау сохраняет секрет производства своего 

напитка [2]. 

Развитие и поддержание отечественных производств необходимо для страны, однако на пути 

к этому мы сталкиваемся с большими трудностями. Связано это с огромными вложениями, не только 

денежными, но и техническими.  В следствии чего внедрение крупного Ноу-Хау для многих регионов 

может быть очень затруднен. Возможно поэтому, большинство научных исследований, которые 

однозначно дали бы толчок в данной отрасли, до конца не реализованы.  

Поговорим про Ноу-Хау, как закрепляется это законодательно. Исходя из смысла положений 

старший 1466, 1467 ГК РФ, как добросовестно, так и недобросовестно, лицо, ставшее обладателем 

сведений Ноу-хау, прекращает исключительное право первоначального обладателя секретов 

производства, поскольку таким образом прекращается конфиденциальность, как признак 

необходимого признания сведений секретом производства [1]. 

Так же хотелось бы затронуть тему секрета производства в деятельности франчайзингового 

бизнеса, где само Ноу-Хау использовано, как объект интеллектуальной собственности.  

Франчайзинг под собой подразумевает копию прибыльного бизнеса, на принципе повторного 

воплощения, и соответственно распространения удачной коммерческой концепции [3]. 

Рассмотрим научное исследование на примере франчайзингового бизнеса «Макдоналдс».  

Франчайзинговый бизнес пошел в ход с начала 1990-х годов, так как в это время открылся первый 

такой интересный бизнес, связанный с общепитом. Франчайзинг может классифицироваться по 

отдельным направлениям (товарный, производственный, сервисный, бизнес-формат).  

Основополагающим Ноу-Хау «Макдоналдса» является, как, казалось бы, не рецепт 

приготовления блюда, либо дизайн ресторана, важным оказывается система надзора за работниками. 

Именно структурированная система помогает такой большой корпорации иметь надежный процесс 

работы, минимизацию отклонения от обязанностей и так далее [4].  
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На данный момент по всей России произошёл рестарт компании под новой вывеской «Вкусно 

— и точка».  Сеть ресторанов стала не менее популярна, чем предыдущая. Так же нельзя не отметить 

тот факт, что секрет производства, тоже изменился. Рассмотрев примеры по данному вопросу, 

пришли к такому выводу, что структурированная система по надзору за работниками также 

присутствует, только уже более обширно разворачивается. Уже используется новое меню, блюда. К 

примеру сеть также планирует вводить сезонные и полностью новые блюда —  так называемое 

«российские ноу-хау». 

Но также существуют и огромные риски, если новый владелец бизнеса будет продолжать 

использовать рецепты «Макдоналдс» без его согласия, то такое использование может нарушать права 

американской компании на Ноу-хау, за такое нарушение его могут обязать возместить убытки, 

причиненные «Макдоналдс». Но на практике это очень сложно доказать. 

Так, Благовещенским городским судом Амурской области было рассмотрено гражданское 

дело по иску о взыскании вознаграждения по договору в отношении ООО.  

Истец О., ссылается на то, что были нарушены правила передачи Ноу-Хау (секрет 

производства). Изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что сторонами были согласованы 

исключительные права ответчика и воля сторон была направлена на их исполнение. Переданные 

ответчиком лицензианисту сведений составляют секрет производства, как объект исключительных 

прав ООО., в сфере франчайзинговых услуг, что подтверждено документально.  

Суд отказал в удовлетворении исковых требований в отношении ООО. 

Проанализировав материалы дела, мы пришли к выводу что передача Ноу-Хау важна, по той 

простой причине, что производство, выкупленное по франчайзингу, не сможет существовать без 

своего секрета (Ноу-Хау) [5]. 

Кроме того, Советским районным судом г. Казани было рассмотрено гражданское дело по 

иску Ф. к ООО «Банковские гарантии 24» о признании лицензионного договора о передаче секрета 

производства недействительным и незаключенным, взыскании неосновательного обогащения и 

процентов. 

Договором определено, что секретом производства является система форм, рекомендаций, 

правил, знаний, интеллектуальных решений для ведения предпринимательской деятельности в сфере 

информационно – консультационных услуг на оформление банковских продуктов, в состав данного 

ноу-хау входят обучение обработки входящих заявок, обучение продажам, обучение продуктам 

банка, взаимодействие с банками, а также использование специальной программы (CRM-система). 

Истец считает, что данные сведения являются общедоступными и они не могут составлять 

ценность, а также ответчик не ввел режим коммерческой тайны. 

Суд, входе судебного разбирательства пришел к выводу о том, что предмет договора 

согласован, поскольку пунктом договора определено, какие именно сведения составляют секрет 

производства (ноу-хау), а именно сведения предпринимательского характера (производственные, 

технические, экономические, организационные и другие), которые собраны лицензиаром в процессе 

предпринимательской деятельности в сфере информационно-консультационных услуг на 

оформление банковских продуктов. 

Опрошенный свидетель подтвердил, что данные сведения являются уникальными 

разработками.  

Следовательно, указанные в договоре сведения имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет 

свободного доступа на законном основании и в отношении которых лицензиаром введен режим 

коммерческой тайны. 

Суд решил в удовлетворении исковых требований истца отказать [6]. 

Подводя итог нашего научного исследования хочется сказать о том, что секрет производства 

на данный момент менее законодательно закреплен. Существует множество вопросов и проблем, 

касающихся данной темы. И в связи с его нарастающим применением, а также в международных 

отношениях, он требует унификации. 
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Бесспорно, что реальное и своевременное исполнение исполнительных документов, в первую 

очередь – судебных приказов и исполнительных листов, содержащих в себе властные распоряжения 
суда – является обязательным составным элементом стройной системы, образующей содержание 
права на судебную защиту. В течение длительного времени, когда исполнительное производство 
регулировалось нормами ГПК РСФСР [1] позднее ФЗ № 119 от 21.07.1997 г. «Об исполнительном 
производстве» [2], а в настоящее время ФЗ № 229 от 2 октября 2007 года «Об исполнительном 
производстве» [3] (далее - Закон), исполнение судебных актов рассматривалось как «самое слабое 
звено» в механизме судебной защиты прав физических и юридических лиц. Законодатель не мало 
потрудился над созданием условий для повышения эффективности исполнения судебных актов и 
других исполнительных документов перечень которых (содержится в статье 12 Закона) постоянно 
дополняется. 
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Общий показатель исполнимости по всем категориям исполнительных производств составил 
50,1 %, по исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных актов, – 46 %, на 
основании актов уполномоченных органов – 55 %. Доля завершенных исполнительных производств 
по отношению к общему количеству возбужденных исполнительных производств составила 63,3 % 
при значении 57 % [6], установленном государственной программой Российской Федерации 
«Юстиция», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. 
№ 312 [7]. 

Именно поэтому полагаем, возникла необходимость определённой унификация формы и 
содержания исполнительных документов, в частности по именование их единообразно. Например, 
решение государственного инспектора труда, приведение к единообразию не только названия, но и 
формальных требований к содержанию исполнительных документов.    

Кроме того, наблюдается «дублирование» ряда процедур, например, прекращение 
исполнительного производства на основании определения суда, а впоследствии постановлением 
судебного пристава – исполнителя (статья 39 Закона). По нашему мнению, все функции по 
прекращению или приостановлению исполнительного производства следует передать судебному 
приставу – исполнителю при этом, несомненно, надлежит усилить судебный контроль за действиями 
и решениями судебного пристава – исполнителя и повысить его эффективность. В течение последних 
20 лет в юридической науке продолжается дискуссия о необходимости выделить в самостоятельную 
отрасль российского права, так называемое «гражданское исполнительное право». Данную точку 
зрения разделяют такие видные российские ученые как М.К. Треушников, А.Г. Коваленко, И.Б. 
Морозов [6]. 

Их доводы достаточно убедительны, поскольку исполнительное производство является 
завершающей стадией четырех процессов административного, арбитражного, гражданского и 
уголовного (судебные приказы, исполнительные листы, определения о принятии обеспечительных 
мер и т.п.), нотариальной процедуры (соглашение об уплате алиментов), других юридических 
процедур: рассмотрение заявлений работников о задолженности по заработной плате, рассмотрение 
заявлений потребителей финансовых услуг и т.п. (статья 12 Закона). 

Кроме того, страной создана система органов Федеральной службы судебных приставов 
(далее – ФССП), деятельность которых базируется на основе единоначалия, специфических 
принципов (статья 4 Закона), субъекты данной системы являются федеральными государственными 
служащими органов исполнительной власти, ряд из них наделен функциями органа дознания. Таким 
образом, органы ФССП можно отнести к правоохранительным органам. Сама процедура 
исполнительного производства рассматривается, как форма юрисдикционной деятельности, которая 
подразделяется на стадии: возбуждение исполнительного производства, подготовка к совершению 
исполнительных действий, совершение исполнительных действий и оформление их результатов, 
окончание, прекращение или приостановление исполнительного производства, а также этап 
судебного контроля (в случае необходимости). Таким образом, имеются система органов, 
законодательная база, специфический объект правового регулирования, легально-закрепленная 
система прав и обязанностей субъектов исполнительного производства.  

Однако, к настоящему времени самостоятельный метод правового регулирования в рамках 
исполнительного производства окончательно не сложился.   

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы. К 
настоящему моменту так называемое, гражданское исполнительное право, как самостоятельная 
отрасль российского права не сформировалось, поскольку не сложился самостоятельный метод 
правового регулирования отношений в сфере исполнительного производства. Вместе с тем, 
исполнительное производство представляет собой комплексный межотраслевой процессуальный 
институт нормы которого регулируют отношения, складывающиеся в связи с исполнением 
«внесудебных» исполнительных документов и исполнительных документов, являющихся 
результатом административного, арбитражного, гражданского и уголовного процессов. Полагаем, что 
правовое регулирование данных отношений нуждается в совершенствовании, в частности, по нашему 
мнению, большую часть вопросов исполнительного производства (в первую очередь прекращения и 
приостановления исполнительного производства) следует передать на разрешение судебным 
приставам-исполнителям, а за судом оставить только функцию судебного контроля. Так же полагаем 
необходимым «детально проработать» этапы данной стадии процесса, детализировать органическую 
связь между мерами исполнительного производства, исполнительными действиями для их 
реализации и связанные с этим права и обязанности участников исполнительного производства. 
Указанные вопросы нуждаются в постоянном научном освещении, исследовании и апробации в 
правоприменительной практике.  
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Интеллектуальное право в России положило свое начало только в 19 веке, но при втором царе 

из династии Романовых- Алексее Михайловиче, был издан Новоторговый Устав, который обязывал 

авторов применять клеймо, служившее таможенным знаком, и помогало отличить иностранные 

товары от Российских. [6] 

На сегодняшний день, количество регистрации товарных знаков, фирменных наименований и 

обозначений, используемых для индивидуализации товаров и услуг юридических и физических лиц 

заметно растет. Соответственно возникают различного рода конфликтные ситуации, связанные с 

возникновением таких средств, для этого необходимо применение законных и эффективных мер, 

охраняемых и защищающих права изготовителей товаров и услуг. [7] 

Для понимания проблемы правовой охраны и защиты товарных знаков необходимо 

разобраться с самим понятием. Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

под товарным знаком понимается отличительное обозначение товаров и услуг, производимых 

юридическими лицами и предпринимателями, используемый в целях защиты от недобросовестных 

конкурентов. Иными словами, товарный знак позволяет производителю выделиться на рынке, а 

клиентам- не путать бренд с другими. 

Существуют разные виды товарных знаков. Так, зарегистрированным товарным знаком 

может быть: (схема 1.) [8] 

 

 
(схема 1.) 

 

Важным аспектом защиты товарного знака является его регистрация в Роспатенте. 

Пренебрегая этой процедурой, юридические лица и индивидуальные предприниматели не могут 

воспользоваться предусмотренными законом мерами, если кто-то со злым умыслом зарегистрирует 

товарный знак на их имя. Товарные знаки подлежат охране с момента государственной регистрации.  

В ситуациях, когда производители затягивают с регистраций товарных знаков своей 

продукции, в дальнейшем возникают проблемы. Например, третье лицо зарегистрировало товарный 

знак, употребляемый производителем, который «раскрутил» его своим трудом, чтобы он стал 
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известен общественности, затем владелец также подает заявление на государственную регистрацию. 

В таких случаях сложно сначала доказать, что товарный знак известен большому количеству людей, а 

затем доказать, что регистрация первого производителя является недействительной и неправомерной.  

[2] 

Еще одной проблемой, возникающей при регистрации товарной марки, является то, что она 

аналогична или сходна до степени смешения, идентифицируется с другим видом продукции или 

услуг.  

При регистрации товарного знака осуществляется проверка на наличие сходных и 

тождественных товарных знаков. При сравнении зарегистрированных обозначений учитывается 

заявленные и зарегистрированные товарные знаки для похожих видов товаров.   

Следовательно, сходные товары должны маркироваться знаком, учитывающим возможность 

«разбавления» товарного знака. Следующий вопрос касается сделок с торговыми марками.  
Существует ряд случаев регистрации похожих знаков с иностранными компании, 

планирующими выход на российский рынок, с целью принуждения их к покупке товарных знаков, 

использующимися за пределами России законно. Для устранения подобных злоупотреблений были 

заключены многосторонние международные договоры, в особенности важным из которых является 

Мадридское соглашение «о международной регистрации знаков» 1891 года. Это соглашение 

направлено на преодоление принципа территориальности при охране товарных знаков. Суть 

соглашения заключается в том, что товарный знак, зарегистрированный в Международном ведомстве 

интеллектуальной собственности, пользуется такой же охраной в странах-участницах. Если товарный 

знак, зарегистрированный только в одной стране, он не пользуется правовой охраной в других 

странах. Это связанно с тем, что новизна, являющаяся одной из существенных характеристик 

товарного знака, является не абсолютной, а относительной. [1] 

Товарный знак в Электронном ресурсе называется доменным именем, представляющим собой 

символьное выражение адреса сайта для сети Интернет, простыми словами «название сайта». В этой 

сфере тоже возникают конфликтные ситуации. 

Например, между торговыми марками и доменными именами могут вызывать проблемы при 

торговле товарными знаками в Интернете. Законодательство запрещает использование 

зарегистрированных торговых марок в доменных именах. Необходимо доказать, что доменное имя 

сходно с торговой маркой, зарегистрированной на имя кого-либо, кроме владельца. В известном деле 

о доменном имени и торговой марке «Vendor», эти факты были доказаны следующим образом: 

сходство до степени смешения было доказано с использованием одновременно трех подходов: 

транслитерация (точная передача символов одного знака на другой), указанная на момент 

регистрации в соответствии с Мадридским соглашением и протоколом; ссылаясь на споры вокруг 

транслитерации японских товарных знаков, статистика сервера показывает, что большая часть 

посетителей заходят на сайт под транслитерацией «Kommersant». Недобросовестность ответчика 

подтверждается документами, предоставленными истцом, подтверждающими, что ответчик 

зарегистрировал и предложил к продаже ряд доменных имен, содержащих зарегистрированные 

третьими лицами товарные знаки; пассивные утверждения доменных имен. [3] 

На практике не только фирменное наименование проходит проверку на идентичные товарные 

знаки, но и товарный знак проверяется на наличие сходных фирменных наименований в момент его 

регистрации, поэтому вероятность наличия идентичных товарных знаков и фирменных 

наименований, принадлежащих разным лицам чрезвычайно высока. [4] 

С моментом вступления в силу IV части Гражданского кодекса Российской Федерации, в 2008 

году разрешился ряд вопросов, связанных с правовым регулированием использования торговых 

знаков. Однако, в настоящее время эта часть закона не охватывает и не регулирует все поставленные 

вопросы. Одним из слабых мест является практика использования товарных знаков 

правоохранительными органами. Существует несколько основных проблем, связанных с вопросом 

правового регулирования, включающая процесс защиты прав владельцев торговых марок, 

используемых в интернете, невозможность оказания правовой помощи и защиты некоторых 

товарных марок на основании судебных решений и недостаточное регулирование отношений между 

сторонами, возникающих из лицензированных договоров на торговые марки. Положения о 

регулировании охраны торговых знаков в различных ситуациях должны быть усилены. Статьи 
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должны быть дополнены и усовершенствованы. Например, Гражданский кодекс Российской 

Федерации не относит данный вид торгового знака к сертификационным знакам, и нет возможности 

зарегистрировать товарный знак как цветовой знак. Также отсутствует статья, регулирующая права 

владельцев товарных знаков в случае их нарушения в интернете. Этот механизм необходимо 

изменить и дополнить в Гражданском кодексе Российской Федерации. Необходимо ввести правила 

сертификации товарного знака, позволяющие внести определенную трактовку понятия товарного 

знака. Следует расширить положения о качестве, точности и характеристиках этого понятия.  [5] 

Поэтому вопрос защиты товарных знаков российскими таможенными органами является 

актуальным на сегодняшний день. Законодательство предоставляет правообладателям широкой 

сектор возможностей для защиты своих исключительных прав на торговый знак, включая 

возможность выбора того или оного способа защиты.  
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В современном обществе наиболее значимую нишу гражданско-правовых отношений 

занимает договор купли-продажи. Он предназначен для обслуживания сферы товарного обращения 

как государственной торговли, так и торговли любой формы собственности. Учитывая его 

глобальную значимость не только в рамках гражданско-правовых отношений, но и на 

государственном уровне, следует разобраться, как грамотно составить договор, учитывая различные 

условия и непосредственно субъекты этих отношений. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества (договор продажи недвижимости) – это 

такой договор, при котором продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный 

участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество[1]. В этом договоре 

указываются условия сделки, такие как стоимость объекта, перечень документов, необходимых для 

совершения сделки, сроки и порядок оплаты, а также ответственность сторон за неисполнение 

обязательств. Подписание договора купли-продажи сопровождается передачей права собственности 

на объект недвижимости от продавца к покупателю, после чего покупатель становится полным 

правообладателем недвижимости. Договор продажи недвижимости предполагает обязательную 

государственную регистрацию перехода прав на данный объект. Это обусловлено самим объектом, 

т.е. самим элементом недвижимости. Недвижимость представляет собой достаточно дорогостоящий 

объект. В связи с этим государство применяет дополнительные меры по её защите и осуществляет 

государственную регистрацию в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.  

Предметом соглашения является любое недвижимое имущество. Существует две группы 

такого имущества:  

 Земельные участки и прочее, связанное с землей (леса, водные объекты, здания и др.) 

 Объекты, по закону условно являющиеся недвижимыми (воздушные и морские суда и др.) 

Субъектами могут быть как физические, так и юридические лица, Российская Федерация, её 

субъекты и муниципальные образования, а также иностранные государства и международные 

организации.  
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Продавец, как правило, является собственником той или иной недвижимости. В отдельных 

случаях и по необходимости в сделке могут принимать участие доверенные лица, которые 

представляют интересы сторон. 

Существенные условия договора продажи недвижимости: 

1. Цена – недвижимость всегда является индивидуально-определенной вещью, и согласование ее 

цены невозможно в пределах обычной взимаемости, соответственно цена в таком договоре должна 

быть четко прописана. 

2. Количество – как правило договор продажи недвижимости предполагает либо четкое описание 

одного объекта, либо всех объектов, соответственно вопросов о количестве объектов 

недвижимости не возникает. 

В соглашении обязательно указывается вся информация об имуществе в целях 

предотвращения нарушения прав сторон. Обычно это кадастровый номер, адрес, площадь и другие 

идентификаторы. В ином случае при отсутствие идентификационных данных в договоре сделка 

считаться заключенной не будет. Также стоит отметить, если недвижимости как таковой еще нет, т.е. 

может находиться на этапе строительства. В таком случае подойдет кадастровый номер земельного 

участка, площадь и любые известные данные (подъезд, этаж, адрес и др.). Также важно внести 

условие о договоренной между сторонами цене имущества. Если внесение оплаты за имущество 

осуществляется в рассрочку или в кредит, то в договоре обязательно указывается график 

платежей[2].  

Как правило, стороны подписывают акт приема-передачи недвижимого имущества, который 

может быть составлен как в виде отдельного документа, так и включен дополнительным пунктом в 

самом договоре. В этом акте указываются все недостатки, обнаруженные при осмотре недвижимости, 

если таковые имеются. При отсутствие такого указания предполагается, что объект передан без 

дефектов. Также при приеме-передаче имущества необходимо указать на наличие обременений 

данного объекта (возможный залог, зарегистрированных по постоянному месту жительства в том или 

ином объекте недвижимости несовершеннолетних детей, которые имеют право пользования 

имуществом до достижения своего совершеннолетия и т.д.). Указание на права третьих лиц в 

отношении данного объекта должно содержаться в договоре купли-продажи. При не указании такого 

обременения считается, что продавец сообщает покупателю об отсутствие подобных обременений. 

Так на примере судебной практики можно рассмотреть случай расторжения договора купли-

продажи квартиры на основании признанной недееспособности продавца. По данным показаниям 

Сагайдачная В. И. заключила договор на покупку квартиры Полуектова А. Г.  22.10.2014 года, 

государственная регистрация права собственности осуществлена 06.11.2014 года. В свою очередь 

Сагайдачная В. И. продала указанную квартиру Орешкову М. О. 18.11.2014 года. Полуектов А.Г. 

обратился в суд с иском к Сагайдачной В.И. о признании договора купли-продажи 

недействительным. Также он утверждал, что денежная сумма ему не передавалась. Истец является 

инвалидом с диагнозом: умеренная умственная отсталость. В силу заболевания он не был способен 

понимать значение своих действий или руководить ими. Исковые требования были увеличены в 

связи с тем, что Сагайдачная продала спорную квартиру Орешкову. Позднее в суд обратилась 

Полуектова Л.Н. с таким же иском о признании соглашения недействительным и изъятии квартиры 

из чужого владения. Решением Минусинского городского суда Полуектов признан недееспособным. 

Постановлением Администрации установлено опекунство. Опекуном назначена его мать Полуектова 

Л.Н. Ответчик Сагайдачная В.В. в судебное заседание не явилась, направила в суд своего 

представителя Маркуна А.С., действующего по доверенности, который с исковыми требованиями не 

согласился, полагая результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы необъективными. 

Ответчик Орешков М.О. исковые требования также не признал, полагая, что экспертное заключение 

не соответствует требованиям допустимости. Выслушав стороны, допросив свидетелей и экспертов, и 

исследовав материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению. В 

последствие чего договор был признан недействительным. Постановлением суда квартиру из 

владения Орешкова истребовать, передать в собственность Полуектову. В результате удовлетворения 

исковых требований в пользу Полуектовой Л.Н, с Орешкова М.О. и Сагайдачной В.И. судебные 

расходы по оплате государственной пошлины в сумме по 7550 рублей с каждого[3]. 

Орешков М.О. подал апелляционную, а затем и кассационную жалобу с просьбой отменить 

состоявшиеся по делу судебные акты. Решением Красноярского краевого суда было принято отказать 

в кассационной жалобе в связи с тем, что судами первой и второй инстанции существенных 

нарушений норм материального и процессуального права не было допущено[4]. 
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По результатам практики можно сделать вывод, что при составлении соглашения на покупку 

любого недвижимого имущества необходимо учитывать не только внешние факторы (дефекты, 

обременения и т.д.), но и обращать внимание на участников сделки. На их адекватность и 

объективность. 

Помимо договора продажи недвижимости существует еще несколько видов таких 

соглашений, один из которых договор купли-продажи предприятия.  

Общие черты: 

 Обе сделки предполагают переход права собственности от продавца к покупателю. 

 В обоих случаях покупатель должен заплатить продавцу определенную сумму, обычно в виде 

денежных средств. 

 Оба договора могут потребовать определенных дополнительных документов или разрешений, 

таких как согласия соответствующих государственных органов или документы об ипотечном 

кредите. 

Различия: 

 При покупке недвижимости покупатель получает право собственности на определенный объект, в 

то время как при покупке предприятия покупатель приобретает право собственности на компанию 

и все ее активы. 

 При покупке предприятия может потребоваться более тщательное изучение юридической, 

финансовой и операционной деятельности компании, чем при покупке недвижимости. 

 Договор купли-продажи предприятия может включать более сложные условия, например, 

подразумевающие обязательства продавца в отношении дальнейшей поддержки или развития 

компании. 

В целом, договоры купли-продажи недвижимости и предприятия имеют много общих черт, но 

также могут различаться в ряде аспектов, связанных с характером сделки. 

Сделка о продаже недвижимости должна быть заключена в соответствии с 

законодательством, а ее содержание должно соответствовать реальным условиям сделки между 

продавцом и покупателем.  

В случае возникновения споров или разногласий между сторонами по поводу прав владения 

недвижимостью, договор становится основным доказательством.  

В целом, соглашение о продаже недвижимости является необходимым документом для 

оформления сделки и дает гарантии его участникам на право собственности и на защиту своих 

интересов в случае возникновения юридических проблем. 

 

Литература: 

1. Гражданский кодекс РФ // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 20.03.23). 

2. Договор купли-продажи недвижимости [Электронный ресурс]. – URL: https://notariat.ru 

(дата обращения 21.03.23). 

3. Решение суда № 2-4245/2014 от 22 октября 2015 г. по делу № 2-4245/2014 // СудАкт.ру 

(дата обращения 20.03.23). 

4. Определение суда № 4Г-2035/2016 от 29 июля 2016 г. по делу № 4Г-2035/2016 // СудАкт.ру 

(дата обращения 20.03.23). 

 

  



167 

 

УДК 347.233.5 

ПРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Урмавшина Виктория Александровна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

vika.urmavshina@gmail.com 

Научный руководитель: старший преподаватель Бородин Игорь Анатольевич 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

igorborodin@bk.ru 

 

Аннотация: в данной статье представлены права третьих лиц на жилое, нежилое 

помещение и земельные участки, принадлежащие физическим лицам на праве собственности. 

Ключевые слова: приватизация, бывшие жильцы, банкротство, кредиторы, изъятие, 

государственные нужды, имущество.   

 

RIGHTS OF THIRD PARTIES TO REAL ESTATE 

 

Urmashina Victoria Aleksandrovna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

vika.urmavshina@gmail.com 

Scientific supervisor: Senior Lecturer Borodin Igor Anatolyevich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

igorborodin@bk.ru 

 

Abstract: This article presents the rights of third parties to residential, non-residential premises and 

land plots owned by individuals on the right of ownership.  

Key words: privatization, former tenants, bankruptcy, creditors, expropriation, state needs, property. 

 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Однако в ряде случаев право собственности может ограничиваться притязаниями третьих лиц, а 

именно родственниками владельца недвижимости, кредиторами, государством. 

Согласно 218-ФЗ от 13.07.2018 г. «О государственной регистрации недвижимости» такие 

ограничения подлежат государственной регистрации и указываются в выписке из ЕГРН. Это, в 

частности - аренда, безвозмездное пользование, ипотека, сервитут, доверительное управление, наем 

жилого помещения, арест, запрещение регистрации, залог в качестве меры пресечения, прочие 

ограничения прав и обременения объекта недвижимости. Однако не всегда законодательством 

полностью урегулированы возникающие коллизии. 

По сути, Единый государственный реестр недвижимости объединил Государственный кадастр 

недвижимости, содержащий сведения о технических характеристиках объекта недвижимости, и 

Единый государственный реестр прав, содержащий данные о зарегистрированных правах на эти 

объекты. Поэтому, в зависимости от даты регистрации прав на объект недвижимости часто 

встречаются разногласия между имеющимися документами и фактическими данными, 

содержащимися в ЕГРН. Причиной недостоверных сведений могут служить технические или 

юридические ошибки специалистов, а также устаревшие данные, поскольку изменения вносятся по 

заявлению правообладателя. Права на объекты недвижимости, зарегистрированные до 31 января 1998 

года, вообще не содержатся в сведениях ЕГРН, а иногда по объекту недвижимости нет данных даже о 

кадастровом учёте. Те не менее, ГК РФ закрепляет добросовестность приобретателя недвижимости, 

если он полагался на данные государственного реестра. 

Одним из проблематичных случаев необходимо отметить право пользования жилым 

помещением бывших членов семьи прежнего собственника. Члены семьи собственника, 

проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением. 

Это супруг, его дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 

исключительных случаях иные граждане могут быть признаны судом членами семьи собственника, 

если они вселены собственником в качестве членов семьи. 

Переход права собственности на жилой дом или квартиру к другому лицу является 

основанием для прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего 

собственника, если иное не установлено законом. В частности, в отношении названных в старший 19 
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Вводного закона бывших членов семьи собственника право пользования жилым помещением не 

прекращается, так как, давая согласие на приватизацию занимаемого по договору социального найма 

жилого помещения, без которого она была бы невозможна (старший 2 Закона РФ от 0.07.1991 № 

1541-I «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»), они исходили из того, что 

право пользования данным жилым помещением для них будет носить бессрочный характер, и, 

следовательно, оно должно учитываться при переходе права собственности на жилое помещение по 

соответствующему основанию к другому лицу (например, купля-продажа, мена, дарение, рента, 

наследование). 

Однако, в выписке из ЕГРН не указывается такое обременение - право пользования жилым 

помещением. Новому собственнику проблематично установить этот факт, и к нему в любое время 

может вселиться освободившийся осужденный, наследник или не участвовавший в приватизации на 

тот момент несовершеннолетний. 

Этот пробел частично урегулирован особенностью продажи жилых помещений. 

Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, 

в которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым 

помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав 

на пользование продаваемым жилым помещением (старший558). 

В случае отсутствия указания на это договор не может быть заключен, поскольку не 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Считается, что покупатель не надлежащим 

образом уведомлен о лицах, сохраняющих право дальнейшего пользования жилым помещением при 

смене собственника, а следовательно, имеет право обратиться в суд с иском о признании договора 

незаключенным и возврате денежных средств, уплаченных в качестве оплаты за данную квартиру. На 

сегодняшний день покупка такого жилья - достаточно рисковая сделка. 

 Другим дискуссионным моментом следует назвать права кредиторов на объекты 

недвижимости, возникающие из договорных обязательств, вследствие причинения вреда, вследствие 

неосновательного обогащения, а также из иных оснований. В случае неисполнения обязательства 

кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства. Способами обеспечения обязательств 

являются, в частности, залог недвижимости, арест, запрет на совершение регистрационных действий. 

Таким образом, кредиторы обеспечивают право удовлетворения своих требований за счет имущества 

должника. 

Тем не менее, существует проблема исполнительского иммунитета. Старший 446 ГПК РФ 

устанавливает невозможность обращения взыскания на жилое помещение, которое является 

единственно пригодным для постоянного проживания гражданина и совместно с ним проживающих 

членов его семьи, а также земельного участка, на котором расположен этот объект, за исключением 

помещений, являющихся предметом ипотеки.  

Суды эту норму применяют буквально: рассматривая вопрос обращения взыскания на 

принадлежащее должнику-гражданину помещение и установив, что помещение является 

единственным пригодным для проживания для должника и членов его семьи, в удовлетворении 

требований кредиторов отказывают. Таким образом, действующее законодательство не только не 

стимулирует должника к исполнению обязательств, но и создает условия для злоупотребления 

должниками своими правами в ущерб правам кредиторов.   

В последнее время судебная практика все чаще складывается в пользу кредитора, 

рассматривая единственное жилье должника в зависимости от того, является ли такое помещение 

избыточным или недостаточным, люксовым и дорогостоящим или, наоборот, типовым и дешевым, а 

также насколько обращение взыскания на только часть помещения позволит сохранить за должником 

и лицами, находящимися на его иждивении, необходимый уровень существования. А также учитывая 

ряд факторов: не злоупотребил ли должник своим правом и не подвел ли жилье под статус 

единственного, например, распродав все другое имущество и вложив деньги в одну, но очень 

большую квартиру. Живет ли должник постоянно в оспариваемой квартире, не сдает ли ее в 

коммерческих целях? Оценивает личность должника — это одинокий человек без иждивенцев или, 

наоборот, у него есть семья и требующие помощи родственники, привязан ли он к инфраструктуре 

места жительства — например, переезд может ухудшить жизнь детей должника, которые ходят в 

школу неподалеку от оспариваемой квартиры и т.п. 

КС уточнил, при каких условиях суды все-таки могут изымать единственное жилье должника. 

А именно: должника нельзя оставить совсем без жилого помещения в соответствии с нормами 

соцнайма в том поселении, где он живет. Суды должны учитывать размер долга и рыночную 

стоимость имущества, на которое наложено взыскание. То есть если долг, условно, 700 тыс. рублей, а 
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квартира стоит 10 млн. рублей, то продавать с торгов ее не станут. Взыскание единственного жилья не 

должно вынуждать должника переезжать в другое поселение, но переезд возможен, если должник 

согласится. 

Такие полномочия появились у конкурсных управляющих по делам о банкротстве. То есть они 

смогут продавать недвижимость должника, покупать ему новое — дешевле, а оставшиеся деньги 

направлять на уплату долга. При этом, условия сделок купли–продажи должны быть сформулированы 

так, чтобы право собственности должника на продаваемое жилье прекращалось не ранее 

возникновения права собственности на более дешевое. 

И в заключение, можно обозначить еще одну неоднозначную ситуацию. Права 

государственных органов на объекты недвижимого имущества распространяются не только на 

ограничение прав собственности, а в отдельных случаях и на их прекращение, причем в кратчайшие 

сроки. В частности, это предполагает изъятие земельных участков и возведенных на нем объектов 

недвижимости в публичных интересах, предоставив собственнику компенсацию за изъятое 

имущество. По такому соглашению собственнику возмещается рыночная стоимость земельных 

участков, стоимость расположенных на них объектов недвижимого имущества, право частной 

собственности на которые подлежит прекращению, а также размер убытков, подлежащих 

возмещению в связи с изъятием земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 

имущества. 

Разумеется, в большинстве случаев владельцы не согласны с оценочной стоимостью 

изымаемого имущества, тогда спор разрешается в судебном порядке. Основными ошибками оценки 

стоимости объектов недвижимости собственники считают, во-первых, неверное определение цели 

использования участка. Во-вторых, не учитывается фактическое использование изымаемых объектов, 

а анализируется лишь информация, указанная в правоустанавливающих или правоподтверждающих 

документах. И, наконец, оценщики руководствуются сравнительным методом, то есть подбирают 

аналогичные изымаемым объекты и по ним определяют размер возмещения. 

Тем не менее, хотелось бы, чтобы лица, у которых изымают объекты недвижимого имущества 

для государственных или муниципальных нужд, не оказались в положении худшем, чем оно было до 

момента изъятия. Сумма возмещения должна давать возможность восстановить имущественные 

потери, с тем чтобы предприниматель мог вновь наладить свой бизнес. 

С другой стороны, немногие захотят однажды узнать, что через его дачный участок пройдет 

газопровод. Ситуации, когда собственник одного частного дома или гаража начинает шантажировать 

окружающих, довольно распространены. Нередко крупные и важные инфраструктурные проекты 

невозможно сдвинуть с мертвой точки из-за упрямства и жадности собственников. 

Таким образом, охраняемое законодательством право собственности на объекты 

недвижимости в реальной жизни сопряжено с невозможностью удовлетворения интересов всех 

сторон возникающих обязательств в связи с пробелами законодательства и злоупотребления правом 

участниками правоотношений. В последнее время в судебной практике значительно возросло 

количество споров, предметом которых является недвижимое имущество, обремененное правами 

третьих лиц. Такие дела, как правило, длительные и затратные, поэтому важно уделять максимальное 

внимание и проявлять должную степень осмотрительности при подготовке к ним. 
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Аннотация:В данной статье рассматривается довольно актуальная проблема гражданского 

права, а именно злоупотребление правом. Современное законодательство содержит значительное 

количество норм оценочного права. Толкование и разъяснения оценочных понятий представляет 

собой сложный процесс, характеризующийся активно задействованной интеллектуальной 

деятельностью.В соответствии с законом, одно из основных условий осуществления гражданских 

прав — это невозможность использования закона во вред другим лицам. Необходимо также 

избегать злоупотребления правом, включая обход закона. В противном случае, применение прав 

может стать источником конфликтов и нарушений законодательства.Для полного раскрытия 

данной проблемы авторами проводится анализ мнений ученых, судебной практики и 

соответствующей литературы по рассматриваемой тематике исследования. 

Ключевые слова: гражданское законодательство, судебный процесс, решение суда, 
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Abstract:This article deals with a rather urgent problem of civil law, namely the abuse of law. 

Modern legislation contains a significant number of norms of valuation law. Interpretation and clarification 

of evaluative concepts is a complex process characterized by actively engaged intellectual activity. 

According to the law, one of the main conditions for the exercise of civil rights is the impossibility of using 

the law to the detriment of other persons. It is also necessary to avoid abuse of law, including circumvention 

of the law. Otherwise, the application of rights may become a source of conflicts and violations of the law. 

To fully disclose this problem, the authors analyze the opinions of scientists, judicial practice and relevant 

literature on the subject of the study. 

Keywords: civil legislation, judicial process, court decision, abuse of law, sanction, procedural law, 

liability. 

 

Гражданское законодательство не является исключением, как и любая отрасль права, вмещает 

в себя немало оценочных понятий и категорий. В таком случае критическое мышление является 

необходимым интеллектуальным процессом для конкретизации и толкования оценочных норм, что 

позволяет выносить обоснованные интерпретации. В гражданском законодательстве часто возникают 

ситуации, когда диспозитивные оценочные нормы не имеют единообразного объяснения и 

применения на практике. Одной из таких норм является императивная норма, запрещающая 

определенные неправомерные действия. Правильное толкование и применение этих норм требует 

всестороннего исследования конкретных обстоятельств каждой ситуации и оценки фактической 

ситуации. Это включает в себя анализ целей, на которые направлена норма, соответствие действий с 

правовыми нормами, а также учет общих законов и правил. Такой подход к интерпретации 
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оценочных норм позволит избежать недопонимания и неправильного применения законов. Данная 

норма нередко вызывает трудности в связи со сложностью ее критериев и обстоятельств, при 

которых происходит злоупотребление правом. Часто возникает необходимость проводить сложную 

экспертизу данных обстоятельств и доказывать наличие или отсутствие злоупотребления правом. 

Нередко это приводит к возникновению споров и судебным разбирательствам, которые могут 

затянуться на неопределенный срок. 

Важным аспектом в данном вопросе является выбор учения и непосредственного толкования, 

который сможет точно раскрыть и определить природу феномена злоупотребления гражданским 

правом. 

Авторы полагают, нередко возникает необходимость в рассмотрении злоупотребления правом 

в контексте нескольких его аспектов. Прежде всего злоупотребление правом – сложное правовое 

явление, которое состоит из правового ограничения и юридической природы. При этом правовое 

ограничение представляет запрет на злоупотребление субъективным гражданским правом. Данное 

явление является важной темой для исследователей в области права, поскольку оно существенно 

влияет на установление прав и обязанностей граждан в современном обществе, даже несмотря на 

возможность его осуществления, является юридически недопустимым.  

Правовое ограничение злоупотребления правом определяется как юридический запрет на 

некорректное использование гражданских прав одним или несколькими индивидами. Таким образом, 

особое внимание в исследовании законодательства должно быть уделено тому, какие действия могут 

быть отнесены к злоупотреблению правом и какие меры наказания должны быть предусмотрены в 

таких случаях. 

Таким образом, злоупотребление правом является сложным явлением, которое имеет как 

правовое ограничение в виде запрета на некорректное использование гражданских прав, так и 

юридическую природу, включающую нормы права и процедуры для защиты нарушенных прав. 

Изучение этого явления может помочь разобраться в механизмах функционирования правового поля 

и улучшить его регулирование. 

Кроме того, злоупотребления правом обладает юридической природой, что определяется 

ограничениями субъективного гражданского права. В конечном счете, это обусловлено тем, что не 

всегда удается обеспечить недопущение злоупотреблениями правом, даже при наличии 

законодательных мер. 

Следует отметить, что различные аспекты злоупотребления правом могут быть предметом 

отдельных исследований. В этом контексте актуальными являются вопросы разработки эффективных 

законодательных мер, комплексного правового регулирования и практического правоприменения 

принципа недопустимости злоупотребления правом. Такие исследования не только способствуют 

более глубокому пониманию данного явления, но и могут найти свое отражение в 

совершенствовании законодательства и повышении защиты прав граждан [1]. 

С учетом вышесказанного, разумное использование гражданских прав является неотъемлемой 

чертой любой гражданской деятельности, однако злоупотребление правом может привести к 

негативным последствиям для окружающего общества и для самого субъекта гражданских 

правоотношений. Для вышеуказанных субъектов, злоупотребление гражданским правом обозначает 

некоторый предел осуществления действий, предоставляющий возможность выбрать способы 

реализации интересов, где в данном случае способы могут быть как правомерные, так и 

неправомерные. Однако, в обществе существуют некоторые регуляторы общественных отношений 

(мораль, обычай, традиция и т.д.), которые в отличие от права нигде не зафиксированы, но широко 

используются обществом в едином понимании. Тогда же, предел осуществления гражданских прав, 

дополняя некие социальные регуляторы, вводит понятия пределов со стороны права. Это позволяет 

обеспечить защиту интересов и прав других граждан, сохранить социальный порядок и 

общественную безопасность. В своем осуществлении граждане должны помнить о том, что свобода 

действий не должна нарушать право других людей на безопасность и достойную жизнь. Таким 

образом, злоупотребление правом не может быть допустимым и должно рассматриваться как 

негативное явление в гражданской деятельности. Граждане должны быть внимательны к тому, как 

они используют свои права, соблюдать нормы законодательства и учитывать интересы окружающих 

граждан, чтобы обеспечить мирное и благополучное функционирование общества. 

В соответствии с Старший 10 ГК РФ [2] и юридическим принципом «незнание законов не 

освобождает от ответственности», участники гражданских правоотношений при реализации своих 

прав обязаны ознакомится с пределами их осуществления. 
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Понятие злоупотребления правом как «предел осуществления права» и «принцип права» 

имеет определенное сходство в содержании, но эти понятия имеют различную сущность.  

Касаемо «предела осуществления правом», данная правовая категория является 

непосредственным участником в формировании правовой культуры личности и выстраивает 

абстрактную модель поведения у субъекта гражданских правоотношений в контексте субъективного 

права. В то же время, пределы осуществления гражданских прав формируют общую тенденцию к 

правомерному поведению лица, иначе субъекта права. Таким образом, в данной части так или иначе 

происходит побуждение к правомерному поведению участников гражданских правоотношений [3].  

В гражданском Несмотря на то, что злоупотребление правом наполнено оценочными 

суждениями, так или иначе оно юридически закрепляет некоторое равновесие императивных и 

диспозитивных норм в любых гражданских правоотношениях [4].  

На сегодняшний день в Российской Федерации выносится множество решений, которые в 

дальнейшем никак не исполняются по причине отсутствия в них достаточного логического 

содержания. В данном случае имеют в виду неправомерные действия участников гражданского 

процесса, где не малый интерес представляет злоупотребление правом со стороны судебного 

процесса.  

В научно-исследовательском стиле можно описать процедуру процессуальной 

добросовестности для судей и тяжущихся сторон. Процессуальные средства, воздействующие на 

участников дела, должны быть разумными и целесообразными. При этом и суд, и участники 

судебного процесса  должны проявлять процессуальную добросовестность Одним из факторов, 

влияющих на решение суда, может быть неполное рассмотрение заявления. Такое поведение может 

рассматриваться как злоупотребление правом со стороны самого суда. Для достижения справедливых 

решений в судебном процессе необходимо соблюдение принципа процессуальной добросовестности 

судьей и тяжущимися сторонами. Это позволит избежать возможных злоупотреблений, ошибок суда 

и временных задержек в рассмотрении дел. 

Не смотря на все это, наиболее распространенным признается злоупотребление правом 

судьями при направлении сообщения. Существуют множество ситуаций, где злоупотребляющие 

правом судьи ждут истечения срока для устранения недостатков и отравить по почте определение об 

оставлении без движения заявления и принимают решение о возвращении иска, поскольку заявитель 

не устранил недостатки в установленный срок. В этом случае истец, должен снова оплатить 

госпошлину и снова подать иск. 

Гражданское производство подвержено риску злоупотреблений процессуальными правами со 

стороны суда. Одним из таких способов является изменение квалификации спора по инициативе 

суда, что противоречит принципу диспозитивности гражданского процесса, предназначенному для 

соблюдения пределов осуществления гражданских прав. [5]. Рассмотрим конкретный случай, когда 

житель Ростова-на-Дону передал знакомой 2,5 млн. руб. и потребовал вернуть долг через суд после 

того, как долг не был возвращен в течение двух лет. Однако, квалификация отношений между 

сторонами как займа была ошибочной, так как между ними не заключался договор. Несмотря на это, 

суд взыскал деньги уже как неосновательное обогащение. По итогу, как разъяснила гражданская 

коллегия ВС РФ, суд не может самостоятельно изменять квалификацию в споре, тем самым 

превышая свои полномочия. В соответствии с принципом диспозитивности гражданского процесса, 

подведение итогов в гражданском споре должно осуществляться только на основании 

представленных сторонами доказательств. Только в этом случае соблюдаются пределы 

осуществления гражданских прав и предотвращаются злоупотребления процессуальными правами. 

[6]. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Злоупотребление правом играет важную 

роль в сфере правового регулирования и требует соответствующей юридической оценки и 

регулирования. Правовые ограничения имеют большое значение в этом процессе, устанавливая 

нормы правового поведения и содействуя поддержанию правопорядка в обществе. Пределы означают 

юридическую недопустимость совершения определенных действий субъектом правового отношения. 

В результате проведенного анализа были выявлены важные факторы, определяющие 

злоупотребление правом, а именно - гражданские категории «интерес» и «свобода», составляющие 

содержание субъективных гражданских прав. При этом следует отметить, что злоупотребление 

правом должно рассматриваться как правовое явление, так и в части социальных регуляторов 

общественных отношений. 
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Аннотация: в связи с достаточно коротким периодом развития отечественного правового 

регулирования товарного знака как объекта гражданских прав в правовой науке неоднократно 

указывалось, что нормы гражданского законодательства по данному вопросу в некоторой степени 

непоследовательны, правовое регулирование товарного знака обладает большим количеством 

пробелов. 
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Abstract: due to the rather short period of development of the domestic legal regulation of a 
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Товарный знак представляет собой объект гражданских отношений, защита которого 

осуществляется аналогично объектам интеллектуальной собственности. Кроме того, за нарушение 

интеллектуальных прав на товарный знак его правообладатель вправе не только потребовать 

компенсации за его незаконное использование, но и требует прекратить противоправные действия по 

использованию товарного знака. 

Исследователями указывается, что в отечественном законодательстве отсутствует 

непосредственное разграничение понятий «защита товарного знака» и «защита прав на товарный 

знак»[7], а также законодательство в целом данных понятий не содержит[8]. 

В связи с этим в многочисленных работах, посвященных разработке указанной проблемы, 

предлагаются различные способы толкования данных понятий. К примеру, предлагается следующее 

определение: «защита товарного знака это заблаговременные действия производителей товаров и 

услуг для защиты своих товарных знаков по отношению к неопределенному кругу лиц - 

потенциальных нарушителей использования данных товарных знаков». В свою очередь «под 

понятием «защита прав на товарный знак» необходимо понимать действия производителей товаров и 

услуг (правообладателей товарных знаков) в рамках административного, гражданского и уголовного 

права по отношению к конкретным юридическим и физическим лицам, нарушившим 

исключительные права на товарный знак»[7]. 

Из анализа положений ГК РФ и материалов судебной практики можно сформулировать 

следующий перечень способов защиты прав на товарный знак: 
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1. Регистрация товарного знака. Данное первичное действие является самым основным в 

системе, в том числе и возникновения права на товарный знак, поскольку именно благодаря 

регистрации товарного знака и возникают все остальные отношения, связанные с его использованием 

и охраной. 

2. Использование предупредительной символики (®) – размещение данного символа рядом с 

товарным знаком. Однако следует помнить, что  незаконное размещение данного символа рядом с 

товарным знаком влечет возможность наступления уголовной ответственности. 

3. Регистрация товарного знака в международных регистрирующих органах, а также в 

регистрирующих органах Евразийского экономического союза. 

4. Защита товарного знака от аннулирования по неиспользованию. Данный способ 

подразумевает применение п.1 старший1486 ГК РФ, которая гласит: «правовая охрана товарного 

знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного 

знака непрерывно в течение трех лет»[2]. 

Также законодательно установлены некоторые способы внесудебной защиты прав на 

товарный знак. В первую очередь это возможность подачи различного рода жалоб и возражений в 

органы, 

 осуществляющие государственную регистрацию товарных знаков. К примеру, субъект, полагающий, 

что регистрация товарного знака нарушает его права как владельца другого товарного знака, имеет 

право на подачу возражений в ФИПС, с правом на обжалование принятого решения в судебном 

порядке. Статьей 1500 ГК РФ установлены требования к срокам на предъявления такой жалобы. 

К примеру, ООО «ААЛТО» (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд города 

Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – 

заинтересованное лицо, Роспатент) о признании недействительным решения от 28 декабря 2021 года 

об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по 

свидетельствам РФ №№ 317657, 458447, об обязании зарегистрировать предоставление права 

использования товарных знаков по свидетельствам РФ №№ 317657, 458447. 

Как установлено судом, словесный товарный знак «РУССКИЙ ГАРАНТЪ» № 317657 

зарегистрирован на имя компании ООО «ААЛТО». 

На товарный знак № 317657 в установленном порядке выдано свидетельство, 

удостоверяющее исключительное право в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статьи 

1477, 1481 ГК РФ). 

Указанное исключительное право не оспорено и не признано недействительным в 

установленном законодательством порядке. Таким образом, исключительное право на товарный знак 

№ 317657 является действующим и не может быть произвольно ограничено. 

Заявитель предоставляет право использования товарного знака № 317657 на имя третьего 

лица. 

Каких-либо ссылок на несоответствие пункту 3 Правил Роспатент в оспариваемом решении 

не привел. 

Ни заявитель, ни третье лицо не являются правообладателями НМПТ № 65. 

Таким образом, заявитель при предоставлении права использования товарного знака по 

договору не выходит за пределы прав, которые у них имеются. 

Соответственно, Роспатент не имел законных оснований для отказа в регистрации 

предоставления права использования товарных знаков № 317657 и № 458447[4]. 

Другим способом внесудебной защиты следует назвать обращение в Федеральную 

антимонопольную службу в случаях, когда субъект предпринимательских отношений незаконно 

использует товарный знак, что, в свою очередь, является актом недобросовестной конкуренции. В 

данном случае антимонопольный орган имеет право на выдачу предписаний тем субъектам, которые 

товарный знак используют незаконно. 

Однако, наиболее распространенным способом защиты прав на товарный знак является 

судебный способ защиты.  Основы судебной защиты прав на товарный знак регламентированы 

общими положениями ГК РФ, а также старший1515 ГК РФ, устанавливающей меры ответственности 

к нарушителям исключительного права на товарный знак, который включает в себя не только 

экономические меры, но и иные имущественные способы защиты права на товарный знак. 

Судебной практике известно множество примеров, когда правообладатели предъявляли иски 

к физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые незаконно использовали 



176 

 

товарные знаки. В последнее время достаточно распространено использование контрафактного  

товара, с  обозначениями, сходными до степени смешения с товарными знаками.  

MGA Entertainment, Inc (МГА Интертейнмент, Инк) (далее – истец) обратился в Арбитражный 

суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю Алиевой Ольге Николаевне 

(далее – ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. 

Компания является правообладателем товарного знака № 638367, удостоверяемого 

свидетельством на товарный знак (знак обслуживания), выданным Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Товарный знак № 638367 имеет 

правовую охрану в отношении 28 класса Международной классификации товаров и услуг, 

включающего, в том числе игрушки. 

Согласно иску, в ходе закупки, произведенной 15.10.2019 в торговой точке, расположенной 

вблизи адреса: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Воронова 39б/2, установлен факт продажи 

контрафактного товара (игрушка). На товаре содержится обозначение, сходное до степени смешения 

с товарным знаком №638367[3]. 

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 

(игрушки), для которых зарегистрирован товарный знак истца и произведение изобразительного 

искусства, и товар, который предлагался к продаже ответчиком, однородны, поскольку относятся к 

одному роду и виду, имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, в связи с чем, 

указанные товары могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику 

происхождения. 

Особый способ защиты исключительных прав предусмотрен статьей 1253 ГК РФ: если 

юридическое лицо неоднократно или грубо нарушает исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, суд может, в соответствии с п. 2 старший 61 ГК РФ, принять 

решение о ликвидации такого юридического лица по требованию прокурора, а если такие нарушения 

совершает гражданин, то его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя может быть 

прекращена по решению или приговору суда в установленном законом порядке[7]. Однако следует 

отметить, что данная норма малоприменима на практике, а существующие судебные решения, 

вынесенные на основании рассмотрения заявления прокурора о прекращении деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, не являются положительными. 

Однако не следует полагать, что товарный знак является объектом постоянных споров 

различного рода. Как ранее упоминалось, у товарного знака есть свой срок охраны. При этом, в 

случаях, когда истек срок регистрации товарного знака, и не возобновлен, его правообладатель 

лишен права его использовать или предъявлять иные требования, связанные с его охраной. 

Отдельными авторами указывается, что «товарный знак без согласия правообладателя во всех 

случаях, когда такое использование находится вне пределов функционального назначения права на 

товарный знак»[5]. 

При  этом нормами ГК РФ прямо установлено, что без разрешения правообладателя нельзя 

использовать товарный знак в отношении однородных товаров, если возникает вероятность 

смешения товарных знаков. 

Однако, ученые в своих работах неоднократно поднимали данный вопрос, придя к выводу о 

том, что простое упоминание товарного знака, к примеру, в публикациях в СМИ, в Интернет-

ресурсах не является нарушением исключительных прав на товарный знак, или же если в таких 

публикациях словесный товарный знак используется в рамках своего словарного значения, 

безотносительно товаров и услуг[6]. Другими же авторами указывается, что в силу прямого 

назначения товарного знака для индивидуализации товаров, он используется вне этой функции, то 

исключительное право на него перестает действовать. 

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что товарный знак может быть свободно 

использован в нескольких случаях. Во-первых, для информационных целей – в качестве указания 

партнеров (спонсоров), а во-вторых, в описательных целях, когда товарный знак представляет собой 

общеупотребительное слово или имеет нарицательное значение. 

Отметим, что в таких случаях зарегистрированный товарный знак, используемый в подобных 

целях не предполагает, что будет использован до степени смешения с товарами и услугами, но в то 

же время такие действия могут быть нарушением других общеобязательных норм и правил 

(например, недобросовестной конкуренцией, ненадлежащей рекламой или диффамацией). 

Таким образом, в данном работе рассмотрены вопросы, связанные с правовой защитой 

товарного знака, изучены способы защиты прав на товарный знак. 
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Сложные экономические условия последних лет привели к тому, что многие россияне 

оказались не в состоянии исполнять свои денежные обязательства. В свете этого активно развиваются 

и механизмы принудительного взыскания, к которым прибегают кредиторы. Речь идёт о 

Федеральной службе судебных приставов (ФССП) и коллекторских агентствах. ФССП является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в 

установленной сфере деятельности [1]. Чаще всего у граждан при упоминании коллекторских 

агентств возникает не самая хорошая ассоциация, поскольку их практика сводится к взысканию 

долгов с применением самых жёстких средств: угрозы, психологическое и физическое воздействие 

как на должников, так и на их окружение. Но в данном случае идет речь о так называемых «черных 

кредиторах», а именно о юридических лица, осуществляющих коллекторскую деятельность без 

лицензии, то есть незаконно. Следует отметить, что на законодательном уровне не закреплено 

понятие «коллектор» или «коллекторское агентство», но их деятельность вполне законна, если она 

зарегистрирована и таковыми будут являться специалисты и организации, которые профессионально 

занимаются взысканием долгов с граждан. 

Принудительное взыскание долгов возможно только сотрудниками ФССП либо при 

банкротстве (когда реализуют имущество должника). Коллекторы имеют право только убеждать, 

просить, разговаривать. Силовые методы, например, арест или изъятие имущества, а также 

агрессивное воздействие на должника запрещены.  

По статистическим данным на сайте Федеральной службы судебных приставов к группе 

коллекторских агентств высокого риска относится около 10,6 % коллекторских компаний от общего 

числа зарегистрированных в реестре профессиональных взыскателей [2]. Нарушения при работе с 

должниками допускают в основном нелегалы и МФО, не оцениваемые ФССП. К категории высокого 

риска приставы относят коллекторов, которые хотя бы один раз за календарный год грубо нарушили 

основной закон в сфере взыскания – это Федеральный закон «О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о 

внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях» от 03.07.2016 № 230-ФЗ. К таким нарушениям сейчас, в частности, относятся 

применение к должникам физической силы, угрозы, уничтожение или повреждение имущества, а 

также взаимодействие с гражданами после признания их банкротами [3]. В группу высокого риска 

также попадают компании, если их больше двух раз за год поймают на взаимодействии с 

должниками и третьими лицами без их согласия или на введении клиентов в заблуждение. Как 

показывает статистика, основная часть жалоб на взыскание после вступления в силу 230-ФЗ касается 

именно нелегальных кредиторов и действующих от их имени нелегальных взыскателей. 

В случае нарушения законодательства и в том числе - Закона о защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности № 230-ФЗ - у кредитора или коллектора помимо административной и уголовной 

ответственности может также наступить и гражданско-правовая ответственность. Гражданско-

правовой вид ответственности установлен в старший 11 Закона № 230-ФЗ согласно которой кредитор 

и лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны возместить убытки и 

компенсировать моральный вред, причиненные их неправомерными действиями должнику и иным 

лицам. Также, стоит отметить, что ответственность в форме возмещения убытков кредитора и лица, 

действующего от его имени и (или) в его интересах, основано на положениях старший 15 ГК РФ [4]. 

Важно отметить, что лицами, обладающими правом на получение убытков названы как должник, так 

и иные лица. Для этого следует обращаться в суд с гражданским иском и в качестве доказательства 

предоставить постановление о привлечении к административной или уголовной ответственности, или 

об отказе в возбуждении дела. 

Говоря о проблемных аспектах, к сожалению, обращения граждан на взыскателей в 

территориальный орган ФССП или в правоохранительные органы не помогают — из-за отсутствия 

сведений и идентифицирующих данных сложно установить личности взыскателей. Поэтому таким 

органам следует сотрудничать в данном вопросе и информировать ФССП о таких обращениях.  
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Контроль ФССП над юридическими лицами, которые профессионально занимаются 

взысканием просроченной задолженности, обеспечивает защиту прав и интересов граждан, попавших 

в затруднительное положение; гуманную сторону решения кредитного конфликта и процесса его 

закрытия, исключая жёсткие методы воздействия на должника, что, на наш взгляд, главное достояние 

введённой контрольной системы, реализацию которой осуществляют приставы. Тем не менее, 

проблема перехода рынка к «черным» кредиторам и криминализации остаётся ещё достаточно 

острой, что означает необходимость дальнейшего совершенствования контрольной функции ФССП и 

законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности.  

Всё вышеперечисленное даёт основание сделать следующие предложения:  

- ужесточить ответственность за незаконное осуществление лицом, не включенным в 

государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 

задолженности:  

1) в Закон №230-ФЗ включить положение о взыскании судом штрафа в размере пятидесяти 

процентов от назначенного штрафа, предусмотренного в пункте 4 статьи 14.57 КоАП РФ в пользу 

должника и иных лиц, которым был причинён моральный вред или понесены убытки при 

удовлетворении судом их требований, установленных законом;  

2) в КоАП РФ старший 14.57 п. 4 до возможности назначения административного ареста 

руководителю и участникам организации;  

- интегрировать деятельность юридических лиц, профессионально занимающихся взысканием 

просроченной задолженности в систему ФССП для более эффективного контроля и взаимодействия, 

включив соответствующие поправки в Закон № 230-ФЗ. 
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Приказное производство в рамках судебного рассмотрения гражданских дел является 

наиболее часто используемой формой реализации защиты прав кредитора. Согласно статистической 
информации, именно приказное производство является превалирующей в рамках гражданского 
судопроизводства, поскольку, например, в 2021 году судами Российской Федерации вынесено 
18963642 судебных приказов, а в первом полугодии 2022 года 11539251 судебных приказов, что в 
несколько раз превышает количество рассмотренных исковых заявлений. 

Однако, при кажущейся простоте приказного производства, в его правовом регулировании 
существуют определенные проблемы, связанные реализацией норм о приказном производстве, 
которые требуют разрешения с точки зрения процессуального права. Одной из таких проблем 
является формулирование перечня оснований для возврата заявления о вынесении судебного приказа 
или отказа в вынесении судебного приказа по основаниям, предусмотренным старший 125 ГПК РФ. 
В рамках настоящей работы мы кратко охарактеризуем основания для возврата и отказа в вынесении 
судебного приказа, выделим проблемы правового регулирования и предложим способы их решения. 

Итак, основание для возвращения заявления о вынесении судебного приказа в части 
непредоставления документов, подтверждающих заявленное требование, на практике применяется, к 
примеру если взыскатель не может подтвердить основания, по которым взыскивает задолженность с 
должника, не прикладывает к заявлению соответствующие документы, или же приложенные 
документы противоречат требованиям, заявленным взыскателем. К примеру, МП города Красноярска 
«Муниципальная управляющая компания Красноярская» обратилось в суд с заявлением о выдаче 
судебного приказа о взыскании с Т. задолженности по оплате за жилое помещение, распложенное по 
адресу: (данные изъяты), в размере 10437,58 руб., из которой задолженность по основному долгу за 
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период с 01.12.2018г. по 31.03.2019г. в размере 6588,78 руб., процентная задолженность за период с 
21.01.2019г. по 27.05.2022г. – 3848,80 руб., а также расходов по оплате государственной пошлины в 
размере 208,75 руб.  

В обоснование заявленных требований взыскатель прикладывает выписку из домовой книги и 
состояние ФЛС, согласно которой Т. снята с регистрационного учета в спорном жилом помещении 
07.08.2018 года, вместе с тем, сведения, что в период с 01.12.2018г. по 27.05.2022г., Т. являлась 
собственником жилого помещения материалы дела не содержат.[2] 

В случаях, когда требование не оплачено государственной пошлиной, заявление о вынесении 
судебного приказа также подлежит возвращению. Обычно взыскателем допускаются такие ошибки 
как приложение копии платежного поручения или отсутствие платежного поручения. Также 
возможны случаи, когда взыскателем прикладывается платежное поручение,  не подтверждающее 
уплату государственной пошлины взыскателем. Например, ООО «Феникс» было возвращено 
заявление о вынесении судебного приказа с И., поскольку взыскателем к заявлению о вынесении 
судебного приказа приложено платежное поручение № 14496 от 01.11.2018 года на сумму 910,50 
руб., плательщиком по которому выступает ООО ЮФ «Паритет» который взыскателем не является, 
кроме того к заявлению о выдаче судебного приказа не приложен документ, подтверждающий 
полномочия ООО ЮФ «Паритет» на уплату государственной пошлины.[4] 

Следующее основание для возвращения заявления о вынесении судебного приказа  - 
несоблюдение требований к форме и содержанию заявления о вынесении судебного приказа, 
установленных статьей 124 ГПК РФ. [1] Как указывалось ранее, в старший 124 ГПК РФ 
предусмотрен ряд требований к форме и содержанию заявления о вынесении судебного приказа. 
Наиболее частым нарушением данной нормы на практике является неуказание даты, места рождения 
должника, его адреса или идентификаторов, а также отсутствие информации о том, что они 
неизвестны взыскателю. В данном случае перед судом встает дилемма, относительно того, 
правомерно ли возвратить данное заявление взыскателю или необходимо по собственной инициативе 
запросить указанные данные. На наш взгляд, в соответствии с требованиями п.3 ч.1 старший 124 ГПК 
РФ, такие заявления необходимо возвращать в адрес взыскателя как поданные с несоблюдением 
требований к форме заявления о внесении судебного приказа. 

Еще одно основание для возвращения заявления о вынесении судебного приказа состоит в его 
неподписании или подписании неуполномоченным лицом. Здесь достаточно актуален вопрос 
использования факсимиле. К примеру,  мировым судьей возвращено заявление о вынесении 
судебного приказа, подписанное факсимиле, со ссылкой на следующее: «закон позволяет 
использование в сделках факсимильных подписей, но только в тех случаях, когда данная 
возможность и порядок прямо предусмотрены законом, иными правовыми актами или соглашением 
сторон сделки. Из указанного следует, что заявление о вынесении судебного приказа, подписанное с 
помощью факсимиле, не будет являться действительной. Законодательством прямо не установлена 
возможность использования факсимиле при подписании заявления о выдаче судебного приказа, а 
соглашением сторон использование факсимиле в данном случае не может быть предусмотрено, так 
как заявление о выдаче судебного приказа является односторонней сделкой».[3] 

Еще одной явной проблемой служит тот факт, что в настоящий момент ГПК РФ не содержит 
норм, которые бы давали возможность мировым судьям отказывать взыскателям в принятии 
заявления о вынесении судебного приказа в случае наличия вступившего в законную силу решения 
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям или наличии 
вступившего в законную силу судебного приказа по тому же спору, поскольку ГПК предусматривает, 
что при подаче заявления о вынесении судебного приказа, при наличии в производстве суда дела 
между теми же сторонами по тем же основаниям, оно подлежит возвращению, тогда как, на наш 
взгляд, в данном случае необходимо отказывать, поскольку недопустимо повторное взыскание 
аналогичной задолженности за аналогичный период, как полностью, так  и  в части. К примеру, 
«ООО «ФЕНИКС» обратилось в суд с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с С. 
задолженности по кредитному договору от 23.09.2016 года, заключенному между КБ «Р» и С., за 
период с 23.06.2016 года по 26.10.2020 года в размере 214999,02 руб., а также расходов по оплате 
государственной пошлины в размере 2675,00 руб.  

Судом установлено, что 06.12.2018 года мировым судьей на основании  заявления ООО КБ 
«Р» был вынесен  судебный приказ   о взыскании с С. задолженности по кредитному договору от 
23.09.2016 года, за период с 25.10.2016 года по 03.12.2018г. в размере 196890,90 руб., а также 
расходы по оплате государственной пошлины в размере 2568,91 руб.  

В настоящем заявлении о вынесении судебного приказа взыскатель определяет период 
образования задолженности с 23.06.2016 года по 26.10.2020 года в размере 214999,02 руб., тогда как 
ранее задолженность  за период с  23.06.2016 года по 26.10.2020 года уже была взыскана.[5] 
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Исследователи указывают, что «у судей по сути пока «связаны руки» в данном случае, так как 
ГПК РФ не содержит надлежащего механизма регулирования. Представим, что тот же судья в 
указанном деле заметил бы наличие вступившего в законную силу судебного приказа по этому же 
требованию, но что бы он смог сделать в данном случае, как следовало бы поступить этому судье в 
границах строгой процессуальной формы, чтобы не нарушить права и интересы сторон».[6] 

В данном случае полагаем возможным изменить ряд статей ГПК РФ, в частности, п. 2 ч.1 
старший134, старший 125 ГПК РФ, изложив их в следующих редакциях: 

«имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям или между сторонами договора уступки прав требования 
при замене одной из сторон при наличии вынесенного судебного акта о взыскании задолженности, 
или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска 
или утверждением мирового соглашения сторон». 

Кроме того, старший 125 ГПК РФ должна быть дополнена ч.5 следующего содержания: «При 
отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа оно может быть рассмотрено в порядке 
искового производства».  

В целом, несмотря на явный плюс в виде наличия в законодательстве нашей страны норм о 
приказном производстве, они все еще не идеальны и нуждаются в своем совершенствовании. В 
противном случае, если законодатель будет игнорировать наличие пробелов в праве, это повлечет 
нарушение законных прав и интересов участников гражданского производства, которые будут 
вынуждены ввиду несовершенства законодательства прибегать к помощи юристов, затрачивая 
немалые денежные средства, дабы отстоять свои права в суде. 
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Аннотация: Институт исполнения завещания предусмотрен Гражданским кодексом РФ. 

Само по себе исполнение представляется как осуществление воли наследодателя. Сама процедура 

исполнения завещания может оказаться трудоемкой и длительной по времени. Это зависит от 

многих факторов, в том числе от объема воли умершего, от возможностей душеприказчика, а так 

же от таких негативных факторов как отказ обязанного лица исполнить предусмотренные 

завещанием, завещательный отказ или завещательное возложение. 
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Abstract: The institute for the execution of a will is provided for by the Civil Code of the Russian 

Federation. The execution itself is presented as the implementation of the will of the testator. The procedure 

of execution of the will itself can be time-consuming and time-consuming. It depends on many factors, 

including the volume of the will of the deceased, the capabilities of the executor, as well as such negative 
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factors as the refusal of the obligated person to fulfill the provisions of the will, testamentary refusal or 

testamentary assignment. 
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testamentary refusal, beneficiary. 

 

Институт наследования - это понятие, известное людям еще с тех времен, когда существовали 

семейные и родовые общины. В то время вещи, которые использовал в жизни член общины, не 

считались его личной собственностью. Как правило, после смерти владельца они переходили к его 

семье, или всей общине.  

В то время применялось наследование по закону, поскольку в первобытном обществе не 

задавались вопросом, а каково желание так называемого наследодателя, поэтому о наследовании по 

завещанию не могло быть и речи.  

Первые упоминания о возможности определить судьбу своего имущества путем составления 

так называемого завещания появились в Древнем Риме. Если говорить о возникновении и развитии 

института наследования в России, то стоит отметить, что возник он еще в Древней Руси. Самым 

первым источником, регулирующим вопросы касающиеся наследования является Русская Правда XI 

в.  

С развитием государства, с развитием потребностей общества развивалось и 

законодательство. Современный институт наследования предусматривает возможность унаследовать 

имущество, как по закону, так и по завещанию, а с 2018 года Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) 

позволяет субъектам наследственных правоотношений заключить Наследственный договор.  

Согласно ГК РФ завещание определяется как односторонняя сделка, в которой 

устанавливается воля наследодателя. Составляется такой документ в письменной форме с 

обязательным нотариальным удостоверением. По общему правилу исполнение завещания является 

обязанностью наследников, но старший1134 ГК РФ предусматривает право завещателя на поручение 

исполнения завещания определенному лицу (душеприказчику), которое обязательно должно быть 

отражено в завещании. Важно отметить, что исполнителем может быть назначено не только 

физическое лицо, но и юридическое лицо. [1] 

Исполнитель воли умершего должен дать свое согласие на это указанное в самом завещании. 

При выражении согласия и при отсутствии отзыва такого согласия на исполнителя возлагаются 

следующие полномочия: обеспечить переход наследства к наследникам; обеспечить сохранность 

наследства; исполнить завещательное исполнение, а так же он вправе требовать от наследников 

исполнения указанных в завещании завещательные отказ или возложение. 

 При составлении завещания возникает вопрос о наличии или отсутствии претендентов на 

обязательную долю в наследстве. И когда лица, претендующие на обязательную долю в наследстве 

установлены, возможны ситуации, при которых наследники по завещанию против выдела такой доли 

либо считают, что эта доля в имущественном выражении слишком велика. Для примера можно 

привести Определение Верховного суда РФ, из которого следует: Гражданка В. обратилась в суд с 

иском к гражданке Х. об уменьшении обязательной доли наследства, указав, что с 30 апреля 1999 

года состояла в браке с гражданином В1. проживая вместе с ним в квартире по адресу: <...>. 26 июля 

2013 г. Гражданин В1 составил нотариально удостоверенное завещание, в соответствии с которым 

все принадлежащее ему имущество он завещал истцу. 16 февраля 2017 г. Гражданин В1 умер. В 

состав наследственного имущества входит квартира по указанному выше адресу, земельный участок 

площадью 1500 кв. м с расположенным на нем жилым домом, находящиеся по адресу: <...>, и 

приобретенный в период брака истца с наследодателем земельный участок по тому же адресу 

площадью 1168 кв. м. Дочерью от другого брака В1 является гражданка Х претендующая на 

обязательную долю в наследстве. С учетом уточненных требований истец просил уменьшить размер 

обязательной доли ответчика на дом и земельный участок площадью 1500 кв. м до 1/8 доли, а на 

земельный участок площадью 1168 кв. м - до 1/16 доли и отказать в присуждении обязательной доли 

на квартиру, поскольку указанное жилое помещение является для нее единственным жильем, а у 

ответчика в собственности имеется иное недвижимое имущество (жилой дом, квартира). Как следует 

из Определения, суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал, 

апелляционным определением решение оставлено без изменения.[3] 

 При исполнении завещания может возникнуть ещё одна сложность, а именно, признание 

завещания недействительным. Согласно старший 1131 ГК РФ, завещание может быть признано 

недействительным по решению суда на основании иска лица, чьи интересы нарушены таким 

завещанием. Достаточно распространенная причина, на основании которой обращаются в суд с 
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заявлением о признании завещания недействительным это то, что в момент составления и 

подписания завещания завещатель не мог понимать значения своих действий и руководить ими в 

следствии заболевания. Так в одном из Определений Верховного суда РФ представлена подобная 

ситуация: Жимерина Л.В. обратилась в суд с иском к Шушариной О.Е. о признании завещания 

недействительным. 

В обоснование своих требований истец указала на то, что 29 мая 2017 года умерла ее бабушка 

Жимерина М.И., после смерти которой открылось наследство в виде доли в квартире, расположенной 

по адресу: <...>. 

Полагая, что является наследником на вышеуказанную долю в квартире по завещанию от 13 

февраля 2006 года, Жимерина Л.В. обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства. При 

обращении к нотариусу ей стало известно, что 14 января 2016 года Жимерина М.И. составила новое 

завещание, удостоверенное нотариусом нотариального округа город Воронеж Давыдовой Е.Н., по 

которому принадлежащую ей на праве собственности долю квартиры завещала Шушариной О.Е. 

Обращаясь в суд с иском о признании завещания от 14 февраля 2016 года недействительным, 

Жимерина Л.В. ссылалась на то обстоятельство, что в момент составления завещания Жимерина 

М.И. не могла понимать значение своих действий и руководить ими в силу имеющихся у нее 

заболеваний. 

В процессе судебного разбирательства Жимерина Л.В. изменила основание заявленных 

требований, указав на то, что при удостоверении завещания нотариусом нотариального округа город 

Воронеж Давыдовой Е.Н. были допущены нарушения порядка составления и оформления завещания, 

а именно нарушена тайна завещания, что свидетельствует о его недействительности. 

Решением Центрального районного суда г. Воронежа от 17 ноября 2017 года в 

удовлетворении исковых требований отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Воронежского 

областного суда от 8 февраля 2018 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации, 

рассмотрев материалы дела и изучив доводы по кассационной жалобе пришло к выводу, что при 

рассмотрении дела судами первой и апелляционной инстанций были допущены существенные 

нарушения, одним из таких нарушений было неправильное применение норм материального права. В 

итоге Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила решение суда первой 

инстанции и определение апелляционной инстанции и направило дело на новое рассмотрение. [2] 

Так как, согласно вышеуказанной норме, оспорить завещание можно только после открытия 

наследства, возникает сложность в оценке истинной воли завещателя.  
Ещё одним компонентом завещания, играющие немаловажную роль при его исполнении, 

являются завещательный отказ и завещательное возложение. Согласно ГК РФ наследодатель вправе 
обязать одного или нескольких наследников, как по завещанию, так и по закону исполнить за счет 
наследства какую-либо обязанность имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц 
(отказополучателей), которые в свою очередь приобретают право требовать исполнения этой 
обязанности (завещательный отказ). А в завещательном возложении обязанности, возлагаемые на 
наследников, носят не только имущественный характер, но и неимущественный. По смыслу старший 
1139 ГК РФ обязанности могут быть направлены на осуществление общеполезных целей либо на 
осуществление любой другой не противоречащей закону цели. Завещательный отказ и возложение 
должны быть отражены в самом завещании. [1] 

Сложность в исполнении, как завещательного отказа, так и возложения может заключаться в 
том, что наследники не желают исполнять указания наследодателя по личным причинам, либо 
выполняют их некачественно. 

Говоря о наследовании по завещанию в целом, можно сказать, что такой институт 
наследственного права достаточно полно отражен в законодательстве, а процесс исполнения 
завещания является его неотъемлемой частью. Важность этого процесса заключается в том, что он 
является способом обеспечить охрану, как самого наследства, так и прав и интересов наследников. 
При этом анализ судебной практики дает четкое понимание в необходимости совершенствования 
законодательства в области исполнения завещания.  
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы о лишении родительских прав как меры 

семейно-правовой ответственности. Автором исследованы проблемы определения юридической 

ответственности, понятия юридических фактов и проблемы определения в рамках указанных 

категорий института семейного законодательства – «лишения родительских прав». В работе 

приводятся различные точки зрения на проблему существования самостоятельной отраслевой 

семейно-правовой ответственности. 

В заключении сформулирован вывод о том, что лишение родительских прав – это 

юридический факт, а не семейно-правовая ответственность. При этом автор полагает, что 

семейно-правовая ответственность имеет право на свое существование, но лишь в границах 

семейного права как самостоятельной отрасли права.  
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Abstract: The article deals with the issues of deprivation of parental rights as a measure of family 

legal responsibility. The author explored the problems of determining legal liability, the concept of legal 

facts and the problem of defining, within the specified categories, the institution of family law - "deprivation 

of parental rights". The paper presents different points of view on the problem of the existence of an 

independent branch of family law responsibility. 

In conclusion, the conclusion is formulated that the deprivation of parental rights is a legal fact, and 

not a family legal responsibility. At the same time, the author believes that family legal responsibility has the 

right to exist, but only within the boundaries of family law as an independent branch of law. 
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Российское семейное законодательство, действуя во исполнение норм международного права, 

и следуя общепризнанным принципам и нормам, провозглашает приоритет защиты детей от 

негативного, угнетающего или даже опасного влияния, в том числе, со стороны родителей. 

Благосостояние и нормальное развитие несовершеннолетних – есть ключевые элементы, на которых 

строится любое правовое и социальное общество, и государство в целом. Для защиты интересов 

детей Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) предусмотрел наличие таких 

институтов как лишение и ограничение родительских прав. 

Актуальность вопросов семейно-правовой ответственности обуславливается не только 

социальной значимостью данного института семейного права, но так же и широким масштабом его 

практического применения. По данным Российского детского фонда, около 35 млн. детей (23, 9 % 

населения РФ) остаются самой незащищенной частью российского общества [1]. Ежегодно, суды 
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рассматривают сотни дел о лишении родительских прав [2], однако, до сих пор неразрешенными, и 

достаточно спорными, остаются ряд вопросов правоприменительного характера.  

В рамках судопроизводства и его строгой гражданско-правовой формы, суд должен вникать в 

сугубо личные вопросы межличностных взаимоотношений членов семьи, обращаясь для их 

разрешения не только к юридическим, но и нравственным нормам, которые зачастую в гораздо 

большей степени, чем нормы права, определяют глубинные процессы жизни каждой конкретной 

семьи. 

Конституция Российской Федерации закрепляет, что семья находится под защитой 

государства, а дети являются важнейшим приоритетом государственной политики страны (старший 

38, старший 67.1 Конституции РФ) [3]. Жить и воспитываться в семье, в том числе «проживать со 

своими родителями» и «воспитываться своими родителями», – это право ребенка, закрепленное 

также в семейном законодательстве России (старший 54 СК РФ) [4]. Соответственно, разлучение 

ребенка и родителей вопреки их желанию – не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством, и только в интересах ребенка и с целью защиты его прав и 

свобод.  

Ограничение родительских прав и (или) лишение родительских прав являются институтами 

современного семейного права, которые рассматриваются учеными в качестве юридических фактов 

или санкций семейно-правовой ответственности.  

Юридические факты – это определенные жизненные обстоятельства (условия, ситуации), с 

которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Эти 

факты становятся юридическими не в силу каких-либо особых внутренних свойств, а в результате 

признания их таковыми государством в форме закона [5].  

Понятие же «юридическая ответственность» – не так однозначно, ему присущ определенного 

рода плюрализм, т.к. каждый ученый включает в эту дефиницию те признаки, которые отображают 

тему и направление его научных изысканий. В юридическом словаре закреплено, что «юридическая 

ответственность – это предусмотренная нормами права обязанность субъекта правонарушения 

претерпевать неблагоприятные последствия; вид социальной ответственности» [6]. 

Традиционно выделяют следующие разновидности юридической ответственности: уголовная, 

административная и гражданско-правовая [7]. Однако современные ученые в своих трудах 

обосновывают существование иных самостоятельных видов юридической ответственности, к 

примеру, конституционной, семейной, земельной, экологическойи т.д. [8]. Считаем, что появление 

новых, самостоятельных видов юридической ответственности связано с возникновением и развитием 

самостоятельных «молодых» отраслей прав, а их выделение осуществляется в основном в 

теоретическом плане, а также рамках учебных курсов.  

В свою очередь, Еприбян С.О., исследуя правовую природу семейно-правовой 

ответственности, дает авторское понятие дефиниции (как самостоятельной разновидности 

юридической ответственности): юридическая ответственность – это, с одной стороны, 

ответственность-наказание (санкция), т.е. ответственность является ретроспективной, а с другой 

стороны – это ответственность лица за выполнение им своих обязанностей, активную и осознанную 

деятельность, т.е. позитивная ответственность [9].  

Анализируя труды ученых, занимающихся исследованием в сфере семейных 

правоотношений, приходим к выводу, что существует два противоположных взгляда. Одни 

доказывают, что самостоятельной семейно-правовой ответственности нет, т.к. за правонарушения в 

сфере семейных правоотношений наступает гражданско-правовая ответственность (к примеру, по 

обязательствам супругов); административная ответственность (к примеру, за ненадлежащее 

воспитание); уголовная ответственность (к примеру, за уклонение от уплаты алиментов) [10]. Другая 

группа авторов обосновывает существование семейно-правовой ответственности как 

самостоятельного вида юридической ответственности, при этом ее характеристика содержится 

только в учебниках курса «Семейного права» в части изучения применения мер ответственности, 

предусмотренной в семейном законодательстве [11]. К тому же авторы ограничиваются только лишь 

указанием семейно-правовой ответственности за уклонение об уплате алиментов; лишение 

родительских прав; ограничение родительских прав. 

 Для решения вопроса, является ли лишение родительских прав и (или) ограничение 

родительских прав юридическим фактом или это разновидность семейно-правовой ответственности, 

требуется, прежде всего, проанализировать правовую природу и сущность указанного института.  

Так, в действующий СК РФ законодатель включил нормы, регулирующие такие институты, как:  

– лишение родительских прав (старший 69-72); 
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 – ограничение родительских прав (старший 73-76);  

– отобрание ребенка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью (старший 77) [4].   

Считаем, что именно отобрание ребенка с целью защиты его интересов – является первым 

этапом в ограничении родительских прав и (или) лишении родительских прав.  В п. 1 старший 77 СК 

РФ законодатель указал обширный круг лиц, у которых орган опеки и попечительства может 

отобрать ребенка: непосредственно у родителей или одного из них, у других лиц, к примеру, 

опекунов, попечителей, приемных родителей и т. д. После процедуры отобрания материалы (иск) 

незамедлительно, в обязательном порядке (императивно) должны быть направлены в суд для 

принятия решения об ограничении родительских прав или о лишении родительских прав [4]. 

Анализируя же более предметно сам институт лишения родительских прав, отметим, что 

законодатель дал исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских прав. 

Проанализировав эту норму, следует отметить, что рассматриваемый вопрос учеными, 

практикующими юристами, прокурорами, судьями рассматривается как крайняя мера наказания 

родителей [12], однако в структуре СК РФ, она указывается первой.  

Сама характеристика закрепления и применения нормы старший 69 СК РФ вызывает 

множество вопросов. 

Во-первых, к какому виду нормы относится старший 69 СК РФ: прямая, отсылочная или 

бланкетная? На наш взгляд, она ближе бланкетному виду, но где в семейном законодательстве 

указано, к примеру, что включает в себя злоупотребление родительскими правами или где указаны 

уважительные причины, по которым родители отказываются взять своего ребенка из медицинской 

организации? Следует отметить, что в законодательстве нет четкого обозначения и толкования 

оснований, указанных в анализируемой норме, поэтому к какому-то конкретному виду нормы ее 

отнести нельзя.  

Во-вторых, анализируя некоторые закрепленные законодателем основания для принятия 

решения о лишении родительских прав, следует отметить, что они носят коллизионный характер. К 

примеру, за «уклонение от выполнения обязанностей родителей» (абз. 1 старший 69 СК РФ) они 

могут быть лишены родительских прав (данная норма применяется как семейно-правовая 

ответственность), в то же время могут быть привлечены к административной ответственности по 

старший 5.35 КоАП РФ или к уголовной ответственности по старший 156 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ). При этом нормы административного и (или) уголовного 

законодательства не содержат такого вида наказания (санкции), как «лишение родительских прав» 

[13]. Следовательно, к виновному лицу (родителю) за уклонение от выполнения обязанностей 

родителя могут применяться нормы, к примеру, и уголовного законодательства по старший 156 УК 

РФ, и семейного законодательства по старший 69 СК РФ (как санкции). Однако в ч. 1 старший 50 

Конституции РФ сказано, что никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление 

(правонарушение) [1]. Из чего следует, что совместное применение норм уголовного и семейного 

законодательства об ответственности является незаконным. Считаем, что административное и 

уголовное законодательство должно содержать такой вид дополнительного наказания, как «лишение 

родительских прав».  

Аналогичная ситуация и с указанием на «злостное уклонение от уплаты алиментов» (абз. 1 

старший 69 СК РФ) как основание лишения родительских прав. Широкое понимание 

прилагательного «злостное» раскрывается судом в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 44, в том числе суд указывает на необходимость рассмотрения вопроса о привлечении к 

административной ответственности по старший 5.35.1 КоАП РФ и (или) уголовной ответственности 

по старший 157 УК РФ за неуплату установленного содержания (алиментов) на ребенка [14]. 

Считаем, что законодателю необходимо внести дополнение в примечание старший 157 УК РФ, 

изложив п. 2 в следующей редакции: «В случае злостного уклонения от уплаты алиментов лишать 

родителей родительских прав».  

В-третьих, непосредственно анализируя лишение родительских прав за отказ без 

уважительной причины забрать ребенка из родильного дома, отметим, что де-факто, женщина родила 

ребенка, и является его биологической матерью, а де-юре – она еще не родитель с позиции 

законодателя, т. к. не зарегистрирована как родитель ребенка. Лишение родительских прав – это 

юридическая процедура, которая проводится в судебном порядке, а к иску в суд о лишении 

родительских прав в обязательном порядке прикладывается копия свидетельства о рождении. 

Следовательно, нельзя юридически лишить родительских прав человека (отца или мать), если они 

еще юридически в соответствии с законодательством не закреплены.  



188 

 

С целью устранения указанного пробела (отсутствия действующей правовой нормы) 

законодателю следует предусмотреть в семейном законодательстве порядок отказа гражданина 

(матери или отца) забрать ребенка из родильного дома или иного медицинского учреждения.  

Кроме того, нельзя не отметить, что законодатель предоставил право родителям, лишенным 

родительских прав, обращаться в суд с иском о восстановлении родительских прав, но только при 

условии, что они изменили свое поведение, свой образ жизни и (или) отношение к воспитанию 

ребенка (старший 72 СК РФ). Следует отметить, что ни один вид юридической ответственности не 

содержит право виновного лица в восстановлении своих прав после понесенного наказания. 

Восстановить в правах человека (который был незаконно осужден, привлечен к административной 

ответственности) может только суд на основании оправдательного приговора [15]. 

Еще одной отличительной особенностью лишения родительских прав является то, что оно, в 

отличие от какой-либо административной или уголовной ответственности, не имеет «временных 

рамок», предусмотренных в действующем законодательстве. Суды в своих решениях не указывают 

срок, на который может быть установлено лишение родительских прав. Согласно старший 61 СК РФ 

по достижении ребенком совершеннолетия или приобретении им эмансипации родительские права в 

отношении ребенка прекращаются [4]. Следовательно, максимальный срок, на который может быть 

установлено лишение родительских прав, – 18 лет, а минимального срока нет, в связи с чем, 

например, возможно удовлетворение иска о лишении родительских прав, решение которого вступает 

в силу одновременно с совершеннолетием ребенка.  

Изложенное выше позволяет прийти к выводу, что лишение родительских прав – это 

юридический факт, а не семейно-правовая ответственность. При этом не стоит отрицать, что 

семейно-правовая ответственность имеет право на свое существование, но лишь в границах 

семейного права как самостоятельной отрасли права. Ее следует рассматривать не как вид 

юридической ответственности, а как вид социальной (позитивной) ответственности. 

Подводя итог проведенному исследованию правовой природы и сущности института 

ограничения и лишения родительских прав, необходимо отметить, что отобрание детей и 

ограничение родительских прав – это меры реагирования государственных органов на аномальные (к 

примеру, заболевание психическим расстройством) или противоправные действия (к примеру, 

уклонение родителей от выполнения обязанностей), которые являются юридическими фактами. 

Лишение же родительских прав, как крайняя мера реагирования государства в том виде, в котором 

она закреплена в законодательстве сегодня, является все же юридическим фактом. Если лишение 

родительских прав как семейно-правовая ответственность применяется совместно с гражданской, 

административной или уголовной ответственностью родителей, то следует вести речь о 

дополнительном виде наказания, который предусмотрен в семейном законодательстве, однако его 

совместное применение согласно старший 50 Конституции РФ вызывает сомнения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы генезиса гражданско-правового 

регулирования имущественных прав супругов дореволюционной России, который, условно, можно 

дифференцировать на  древнерусский период, когда имущественные отношения супругов 

регулировались Русской Правдой, период Великого княжества Московского и Русского царства и 

имперский период, отличающийся  постоянным изменением подхода законодателя к установлению 
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Механизм реализации имущественных прав супругов на современном этапе отечественного 

гражданско-правового регулирования является неотъемлемым элементом нормального 

функционирования соответствующих отношений между специальными субъектами права – 

супругами, в связи с чем, представители российской гражданско-правовой доктрины рассматривают 

данную тему одну из самых актуальных [4, с.123], а совершенствование данного механизма – 

необходимым [1, с.179]. Кроме того, подвергая анализу и смежный с рассматриваемым предметом, 

предмет гражданско-правовых отношений – имущественные права фактических супругов – 

сожителей (что, впрочем, напрямую не составляет предмет настоящего исследования, хотя и 

составляя большую проблему, в т.ч. с позиции установления особенностей их генезиса) [2, с.157]. 

Вопросы генезиса правовых категорий, наряду с иными юридическими вопросами (правовая 

характеристика, межгосударственный, международный правоприменительный опыт и пр.) 

сопряжены с множественностью подходов к их изучению, в частности, применительно к 

периодизации, базирующейся на источниках правового регулирования. В случае имущественных 

прав супругов, исследователи, вопреки своему обыкновению сходятся в том, что первым источником, 

установившим гражданско-правовой порядок их регулирования, являлась Русская правда, а именно, 

положения, в соответствии с которым, режим собственности супругов был раздельный, вместе с тем, 

данное правило требует серьезного уточнения в части объема фактических правомочий на 

имущество.  

С учетом факта перехода жены из своего дома в дом мужа, последний обладал 

безоговорочным и неоспоримым правом и на ее имущество, тоже, за исключением приданого, 

обладавшего особым имущественным статусом. Вместе с тем, жена, в свою очередь, также, обладала 

безусловным правом распоряжения своим имуществом, не говоря о приданом, где это правило 

носило аксиоматичный характер, правда, о какого рода имуществе идет речь, сказать проблематично, 

ведь муж брал на себя обязанность содержать семью. Ответом может служить другой аспект 

регулирования имущества супругов – бракоразводный процесс, основанием для которого по 

инициативе супруги мог служить факт растраты приданого. Подобная трата состояла в 

пренебрежении целевым назначением данного имущества. Нетрудно спроецировать ситуацию, когда 

мужчина в силу вредных привычек, долгов или в силу иных обстоятельств в полной мере не может 

обеспечить нормальное существование семьи с материальной точки зрения.  

Вместе с тем, полагаем, что доводы жены, с учетом обозначенного основания, составляя 

доказательственную базу по делу, не всегда были достаточными для вынесения решения в ее пользу, 

учитывая общую характеристику гражданско-правового статуса супругов, в которых приоритет 

отдавался позиции мужа, а перечень его доводов в защиту своей позиции являлся открытым.  

Наряду с этим, следует предположить, что в конкретном случае, решение данного вопроса 

было индивидуальным, в т.ч. с учетом личностной характеристики супругов, а также в случаях, когда 

размер приданого был существенным, поскольку, как указывает М.Б. Лакова [3, с.85], в состав 

приданого супруги могли входить вотчины, которые подлежали возврату в случае развода 

правообладателю – бывшей жене. 

В период существования Великого княжества Московского и Русского царства наблюдается 

непоследовательность гражданско-правовой регламентации имущественных прав супругов, что, в 

свою очередь породило как прямо противоречащие друг другу академические позиции по данному 

вопросу – признание существовавшего на тот момент режима либо в качестве раздельного, либо в 

качестве общего, так и компромиссные, детализирующие периодизацию данного этапа исторического 

развития имущественных отношений супругов на период, когда супружеское имущество было в 

большей мере раздельным, и на период, когда оно было неотделимым. 

В конце XVII века государственной властью был сформулирован подход, в соответствии с 

которым, вотчины, приобретенные в браке, являлись исключительной собственностью мужа, в т.ч. 

после развода. Для жены имущественные гарантии заключались признании за ней исключительного 

права на ее приданое, выражавшееся в реализации правомочий владения, пользования и 

распоряжения. 

В период правления Петра I Великого был принят Указ «Указ о единонаследии» 1714 года, 

которым бремя имущественного статуса жены было смягчено через наделение последней 

дополнительными правомочиями не только в отношении своего приданого, но и иной ее 

собственности, в частности, вотчин, правом пользования, владения и распоряжения которыми носило 
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абсолютный характер, не предполагающий установление факта согласия мужа на совершение каких-

либо сделок с таким имуществом. 

Вместе с тем, на практике данные положения были труднореализуемы. Вероятно, 

законодательный пробел состоял в трудностях, сопряженных с необходимостью установления 

происхождения имущества, момента определения его судьбы супругами, в т.ч. совершение ими 

сделками в его отношении (например, дарение), не нарушением его целевого назначения при 

использовании одним из супругов. Лишь в 1763 году Указом Сената был установлен запрет на 

совершение сделок между супругами. 

Особого внимания заслуживает Свод законов Российской Империи 1825 года, закрепивший 

ряд значимых норм по рассматриваемому вопросу. 

Во-первых, упраздненный ранее порядок совершения сделок между супругами был 

реформирован. Во-вторых, закреплялся принцип раздельной собственности супругов, трактуемый 

как учитывающий принцип неимущественной зависимости жены от мужа, но необходимый в силу 

имущественной самостоятельности жены. Статья 109 закрепляла положение, согласно которому, 

факт заключения брака не порождал общую собственность супругов. В-третьих, статья 115 

предусматривала наделение жены всеми тремя правомочиями собственника имущества, 

следовательно, какого-либо согласия на распоряжение им со стороны мужа не требовалось. Кроме 

того, в случае, если муж, с согласия жены или бесправно предпринимал попытку совершения каких-

либо действий в отношении имущества, составляющего имущество супруги, легальный характер 

таких действий был возможен лишь в единственном случае, когда муж располагал соответствующей 

доверенностью жены на совершение данных действий [3, с.86]. 

В XIX− начале XX вв. имущество продолжает носить раздельный характер. Супруги вправе 

любые сделки со своим имуществом, в т.ч. безвозмездные, не обладая каким-либо приоритетом при 

разрешении вопроса об определении судьбы вещи супруга. Раздельный режим имущества супругов 

заключался и в том, что они не несли субсидиарную ответственность по обязательствам друг друга. 

На данном этапе зарождается институт общей совместной собственности, т.е. той части имущества, 

которая возникает во время брака. Отличительной особенностью существовавшего в данное время 

порядка его гражданско-правового регулирования является недопустимость его обращения по 

долговым обязательствам каждого супруга, а также невозможность заключения брачного договора, 

которым правовой режим имущества супруга устанавливался по их личному усмотрению, силу имел 

лишь законный порядок регулирования данных отношений. 

Таким образом, в силу специфики имущественных отношений между супругами, отношение 

законодателя к их регламентации был различным. Так, предусматривался то совместный режим 

имущества супругов, то раздельный, единым в данном отношении был подход государства, которым 

предпринимались попытки обезопасить жену от имущественной деспотичности супруга путем 

введения ограничений, а впоследствии и запретов на правооблодание приданым. С момента 

возникновения Российской империи, государство пошло по пути дифференциации состава 

имущества супругов, введения новых форм имущественного супружеского оборота – общая 

совместная собственность. 

 
Литература: 

12. Власов, В.А. Имущественные права супругов: некоторые актуальные вопросы теории и 

практики / В.А. Власов, Д.А. Селиванов, В.А. Толстиков // Евразийский юридический журнал. 2021. 

№ 6 (157). С. 179-181. 

13. Власов, В.А. Имущественные права фактических супругов (сожителей): отдельные 

проблемы правоприменения и вопросы совершенствования законодательной регламентации / В.А. 

Власов, В.А. Толстиков, Д.А. Селиванов // Евразийский юридический журнал. 2021. №5(156). С.157-

159. 

14. Лакова, М.Б. История возникновения и развития института совместной собственности 

супругов в российской федерации / М.Б. Лакова // Вестник магистратуры. 2022. №2-2(125). С.85-88. 

15. Селиванов, Д.А. Имущественные права супругов: актуальные вопросы истории и теории / 

Д.А. Селиванов // Декабрьские правовые чтения. Альманах лектория: материалы региональных 

(межвузовских) научно-практических конференций. 2020. Т.2. С.123-127. 

 

  



192 

 

УДК 347.238 

ГЕНЕЗИС ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ  
ПРАВ СУПРУГОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ АСПЕКТ 

 

Долганин Никита Александрович, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

dolganin-nikita@mail.ru 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Сторожева Анна Николаевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

storanna2021@mail.ru 

 

Аннотация: В статье осуществляется анализ генезиса гражданско-правового регулирования 

имущественных прав супругов, существующий в некоторых зарубежных государствах, в т.ч. на 

различных стадиях их исторического развития, а также тех из них, которые, ныне, прекратили 

свое существование: Древнего Рима, Франции, Германии, Литвы и т.д. 

Ключевые слова: имущественные отношения, имущественные права супругов, режим 

собственности супругов, раздельный режим имущества супругов, режим совместной 

собственности супругов. 

 

THE GENESIS OF CIVIL LEGAL REGULATION OF PROPERTY RIGHTS OF SPOUSES: A 

FOREIGN ASPECT 

 

Dolganin Nikita Alexandrovich, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

dolganin-nikita@mail.ru 

Scientific supervisor: Candidate of Legal Sciences Storozheva Anna Nikolaevna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

storanna2021@mail.ru 

 

Abstract: The article analyzes the genesis of the civil law regulation of property rights of spouses, 

which exists in some foreign countries, incl. at various stages of their historical development, as well as 

those of them that have now ceased to exist: Ancient Rome, France, Germany, Lithuania, and the like. 

Keywords: property relations, property rights of spouses, regime of property of spouses, separate 

regime of property of spouses, regime of joint property of spouses. 

 
Семья, будучи неотъемлемым институтом общества, закономерно обратила на себя внимание 

государства, которое стремилось упорядочить отношения внутри ее членов через правовые 

механизмы основными из которых, являются супруги, приобретающие данное качество через факт 

заключение брака. В свою очередь, суть и содержание брака с течением хода человеческой истории 

были различными, что следует из анализа генезиса гражданско-правового регулирования 

имущественных прав супругов зарубежных стран и России, причем отношение внутри самих стран, 

также, претерпевало изменения, на примере России, носящие нестабильный характер [2, с.82]. 

Изначально, брак рассматривался как союз мужчины и женщины, основанный на имуществе, 

которое имелось в распоряжении каждого из них до момента заключения брака, и которое может 

возникнуть во время пребывания в браке. Достаточно, иронично, что анализ норм действующего 

семейного законодательства РФ позволяет нам сделать вывод о том, что отечественное гражданское 

право как никогда раньше близко к римскому праву [1, с.179], вопреки сути и содержанию 

конституционно-правовых норм, рассматривающих семью, скорее, как духовную организацию 

общественной группы – семья. Другой вопрос, каким объемом имущественных прав обладал каждый 

из супругов. Правовой, в т.ч. имущественно-правовой статус женщины в древнеримском обществе 

состоял в наличии имущественных обязанностей, нежели прав, где всей полнотой управленческого 

господства над имуществом супругов обладал муж. По отношению к современному подходу к 

регулированию данных отношений, подобное выглядит неприемлемым. 

Вместе с тем, римское право знает две формы брака: брак «с властью мужа» и брак «без 

власти мужа».  
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Первую форму, с уверенностью можно назвать классической, в том отношении, что она 

закрепляла принцип безраздельного имущественного господства мужа над всем составом имущества, 

в т.ч. возникшем до заключения брака, муж обладал правом распоряжаться доходами от такого 

имущества, а также имуществом, которое было передано жене в дар от третьих лиц. Вторая форма 

отличалась наличием раздельного порядка распоряжением имуществом, вместе с тем, были и 

особенности. Так, муж нес бремя имущественного обеспечения семьи, в т.ч. жены, а жена, при 

наличии у нее имущества, при наличии необходимости, трактуемой мужем самостоятельно, обязана 

была передать доходы с него мужу. Вместе с тем, сохранялись и, своего рода, гарантии. Муж не имел 

права распоряжаться имуществом жены, если его полномочия не были удостоверены выдаваемой 

женой доверенностью. В случае наличия имущественного спора, родственники жены являлись 

заинтересованными лицами, которые могли выступить с ходатайством о восстановлении личного 

режима имущества жены, что имело особую актуальность и востребованность, в связи с тем, что в 

суд, при разрешении такого спора руководствовался принципом презумпции: «Все имущество 

принадлежит мужу, пока жена не докажет обратное». 

Кроме того, уместно упомянуть, что римское право предполагало существование и третьей 

формы брака (условное ее обозначим так), основанием которого являлся факт заключения брачного 

договора, призванный обеспечить сохранного того имущества, которое возникло до брака, что имело 

особое значение для жены – сохранность приданого. 

Регулирование имущественных отношений супругов более поздних периодов человеческой 

истории, а именно, периода христианизации Европы отличалось, с одной стороны нестабильностью и 

множественностью подходов к таковому, в связи с тем, что в европейских государствах стали 

формироваться самостоятельные правовые системы со своими источниками, а, стало быть, и 

порядком гражданско-правой регламентации, речь идет о романо-германской и англо-саксонской 

правовых семьях (системах), с другой стороны, на тот момент единая вера, в отсутствие конфессий, 

которые возникнут позже (формы протестантизма), способствовала выработке унифицированного 

подхода. 

Встречались и ситуации, когда регулирование имущественного положения супругов 

осуществлялось не в государственном, а локальном масштабе. Так, для северной части Франции 

женщина находилась в более устойчивом и свободном имущественном положении, допускалась 

общность имущества супругов. В южной части Франции ситуация была диаметрально 

противоположной. Наше предположение на этот счет таково: в южной части Франции проживало 

романизированное население, перенявшее соответствующий порядок правовой регламентации 

имущественного положения супругов, в то время как для севера Франции характерно влияние 

кельтского наследия и переселившихся в эти земли позже франков. 

В работе М.В. Сербина и Л.А. Сербиной мы находим косвенное подтверждение нашей 

гипотезы: «Женщины низших сословий пользовались относительной свободой. Они могли 

распоряжаться своим имуществом, заключать сделки и заниматься торговлей» [3, с.41]. Здесь речь 

идет о более позднем периоде, нежели древнеримском – Средневековье. Кельтам и германцам был 

свойственен первобытнообщинный строй, в то время как Древний Рим следует идентифицировать 

как рабовладельческое государство с детализированной социальной стратификацией (по опыту 

этрусков и греков), следовательно, женщины варваров, действительно, могли обладать большей 

свободной, нежели римлянки (разумеется, если, мужи последних, соответственно, не поработили 

первых). 

Средневековый период гражданско-правового регулирования рассматриваемого института, 

вновь, отличался властным отношением мужа к жене, объем относящихся ей прав был небольшим 

(наследование имущества мужа было номинальным, поскольку правомочие распоряжения она 

реализовать не могла), а вопрос их реализации оставался открытым. В данном случае мы говорим о 

женщинах из высших сословий общества, и, как было упомянуто ранее, бремя брака жены в низших 

сословиях было более лояльным. 

В Германии в VII-IX вв. в соответствии с нормами Германского Гражданского Уложения муж 

признавался главой семьи, что относилось к его обязанностям содержать семью, в т.ч. жену, в то 

время как режим собственности супругов определялся в соответствии с положениями брачного 
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договора. Подобное соглашение было призвано обеспечить такой режим, при котором имущество, 

полученное в дар или по наследству, а также заработанное женой самостоятельно (трудовые доходы) 

не могло отчуждаться мужем. Вместе с тем, существовали особые правила, применяющиеся к 

совместно нажитому имуществу, правом единоличного управления и распоряжения которым обладал 

муж. 

В соответствии с законодательством Великого княжества литовского муж и жена были 

обязаны принести приданое и иное имущество в семью, установив, что такое имущество будет 

передано по наследству их детям. Режим собственности супругов являлся раздельным. Позже, в XVI 

веке, жена приобрела гарантию в виде ее содержания мужем (что, вероятно наличествовало и раньше 

в силу патриархального склада общества того времени, вместе с тем, теперь у нее появлялась 

возможность обратиться в орган судопроизводства, в связи с необеспечением ее материального 

благополучия мужем). 

В XIX веке, во Франции действовал Гражданский кодекс 1804 года (Кодекс Наполеона), 

который закреплял принцип раздельности имущества супругов, вместе с тем, существовали 

серьезные ограничения для оборота совместно нажитого имущества супругой (наряду с этим, жена не 

могла отчуждать свое имущество, к которому был применен принцип раздельности), муж обладал 

правом распоряжаться им по своему собственному усмотрению. 

Таким образом, гражданско-правовое регулирование имущественных прав супругов, в целом, 

следует охарактеризовать, с одной стороны, консервативное, когда существующие порядки 

сохранялись достаточно долго, и претерпевали несущественные изменения, в основном связанные со 

смягчением положения супруги посредством наделения ее большим объемом имущественных прав. С 

другой стороны, политика каждого европейского государства протекала по самостоятельному 

сценарию, хотя и была подвержена нормам церковного права, а также учитывая факт того, какое 

население проживало в определенной части государства, и существующей в нем политико-правовой 

системы (семьи). 
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За последнее десятилетие вопрос о существовании и использовании институтов медиации 

стал актуальной темой в юридических кругах, хотя понимание медиация в настоящее время является 

относительно новым институтом, она начинает признаваться и обсуждаться в нашей стране. В ряде 

научных статей и учебных пособий отмечается, что медиация оказывает определённое влияние на 

участников судопроизводства и помогает им справляться с нагрузкой судебных органов. 

Принято под медиацией понимать метод разрешения споров между спорящими сторонами с 

помощью независимой и беспристрастной третьей стороны (медиатора) для достижения решения, 

благоприятного для обеих сторон. 

Правовое регулирование деятельности органов медиации в исполнительном производстве в 

основном основывается на Федеральном законе «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участником посредника (процедуре медиации)», принятом 27 июля 2010 года [1] и 

Федеральном законе «Об исполнительном производстве» [2]. 

Действие законодательства позволяет использование медиации на этапе исполнительного 

производства, однако, в настоящее время специальных норм не содержится. Действительно, 

процедура медиации изначально была разработана для урегулирования споров досудебным 

порядком, чтобы разгрузить судебную систему от большого количества обращений физических и 
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юридических лиц. Однако, законодатель не исключил возможности применения процедуры медиации 

после вступления судебного решения в законную силу.  

Культура разрешения споров является важной частью правовой культуры страны. Несмотря 

на отсутствие законодательства, в настоящее время медиация широко используется в 

исполнительном производстве в Российской Федерации, однако, медиация может применятся по 

общим правилам, установленным в гражданский и арбитражный процесс, если она может 

способствовать разрешению исполнительного производства следующими способами совершения 

исполнительных действий (например, в случае вынесения судебного решения нематериального 

требования) [3]. 

Действительно, на стадии судебного разбирательства суд редко выносит решение, которое 

действительно разрешает конфликт между сторонами и полностью удовлетворяет обе стороны, 

однако, в процедуре принудительного исполнения спорящие стороны по-прежнему имеют право на 

мировое соглашение. Они имеют право урегулировать свои разногласия, несмотря на расхождения с 

частью решения, подлежащей исполнению, при следующих условиях решение, которое поможет 

спорящим сторонам достичь взаимопонимания и взаимовыгодного урегулирования. Кроме того, на 

стадии исполнительного производства между сторонами часто возникают разногласия относительно 

путей и способов исполнения судебного решения. Зачастую заявления о разъяснении способа 

исполнения судебного решения не даёт однозначный ответ на вопрос заявителя. В таких случаях 

очень полезными могут быть процедуры медиации, направленные на мирное и взаимовыгодное 

решение спорных вопросов. 

Медиация в исполнительном производстве сама по себе не заменяет деятельность 

исполнительных органов, а является дополнительной возможностью разрешить споры, не прибегая к 

методам принуждения, особенно при исполнении нематериальных требований. 

Преимущества медиации на стадии исполнительного производства выражены в следующем. 

Во-первых, существует автономия в принятии решений. Решение о том, прибегать ли к 

посредничеству, остаётся на усмотрение обеих сторон. Обе стороны обладают автономией в 

принятии решений о том, вступать или не вступать в переговоры и прибегать или не прибегать к 

посредничеству. Однако именно должник не должен пострадать от посредничества. Именно должник 

должен быть действительно заинтересован в медиации, поскольку к нему могут быть применены 

меры принуждения, принудительные меры и ограничения личных и неимущественных интересов в 

процессе медиации. Это хорошая возможность для обеих сторон урегулировать дело мирно и 

избежать неблагоприятных мер принуждения. Независимость также означает, что стороны могут 

сами выбирать медиатора, что способствует процессу мирного регулирования. Доверие к медиатору 

способствует более быстрому и эффективному разрешению спора. Любая из сторон может 

прекратить переговоры в любое время, а от услуг медиатора можно отказаться в любое время. Услуги 

посредника могут быть прекращены в любое время. 

Во-вторых, конфиденциальность. Когда стороны обращаются в суд, конфиденциальность не 

может быть оспорена, не раскрывается содержание конфликта между спорящими сторонами, а когда 

в спор вовлечены коммерческие интересы, частные интересы, если они будут раскрыты, то могут 

наступить неблагоприятные последствия, выраженные в убытках, ущербом в деловой репутации или 

другим потерям и неудобствами, однако в процессе медиации спорящие стороны и медиатор 

подписывают соглашение о конфиденциальности. Всё, что обсуждается с медиатором, не должно 

быть предано огласке, а медиатор не должен раскрывать информацию третьим лицам. 

В-третьих, медиация экономит время. Это действительно так, поскольку медиация 

обременена сложными юридическими процедурами. Время, необходимое для разрешения спора в 

ходе медиации – это работа не третьей стороны, а самих сторон. 

В-четвёртых, решения, принятые в ходе посреднических переговоров, легче исполнить и 

привести в исполнение, чем решения, принятые судами. Интересы спорящих сторон хорошо 

отражаются посредником. 

Наряду с положительными чертами, существует и ряд проблемных вопросов применения 

медиативной процедуры. В первую очередь отсутствие обеспечительного механизма исполнения 

решений. Ввиду того, что процедура медиации представляет собой добровольное волеизъявление 

сторон, а принятые ими решения являются необязательными в исполнении. Данный тезис можно 

объяснить следующим образом. Заставить гражданина просить о помощи медиатора, специалиста, 

разрешающего споры, никто не может, как и принудить к исполнению решения тоже. Обращаясь за 

помощью стороны тратят немалое количество времени, денежных средств, и сил, а ведь бывают 
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случаи, когда приходиться возвращаться с чего начинали, проблема не разрешается, конфликт между 

сторонами может разгорается с большей силой. 

Следующей существенно актуальной важной проблемой является запрет применения 

процедуры медиации, если, например, в процессе затронуты публичные интересы, интересы третьих 

лиц, которые не участвуют в процессе. 

Затронем еще одну проблему, замедляющих применение медиативной процедуры – 

некомпетентные медиаторы. Доверие – одно из основополагающих условий разрешения спора 

сторон. В настоящее время отсутствует достаточное количество мастеров своего дела, который бы 

мог качественно проводить процедуру переговоров на стадии исполнительного производства. Исходя 

из анализа практики, медиатор должен обладать рядом специальных знаний, профессиональным 

образованием, опытом в сфере «примирения сторон», и быть независимым. Данное предложение 

следует закрепить на законодательном уровне. 

По мимо вышесказанного, обратим внимание на следующий вопрос. В России граждане, 

недостаточно информированы о такой процедуре примирения сторон, понятие «медиация», механизм 

данного процесса не понятны для обычного гражданина. Считаем, необходимым проведения 

просвещения альтернативных способов, урегулирования споров с участием посредника. Оповестить 

граждан о существовании иных способов, путем рассказа о процедуре, организациях, ведущих такую 

деятельность, в доступных местах. 

 Таким образом, делая юридически значимый вывод, выдвинутые проблемы являются не 

столько тревожны, но достаточно просто решаемы путем совершенствования законодательства о 

посредниках в споре, об исполнительном производстве. 

В настоящее время, процедура медиации более распространена и хочется, чтобы в будущем 

она стала востребована в рамках одной из стадий судебного процесса – исполнительного 

производства. Ведь решение, вынесенное судом – не есть, разрешенный конфликт между сторонами, 

полностью удовлетворить интересы сторон поможет медиатор. 

Полагаем, целесообразным исключить из текста закона норму запрета медиатору 

консультировать граждан. А также внедрить в учебный процесс дополнительный курс занятий, 

например, изучение процедуры медиации и применение ее на практике. 
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Полагаем необходимым, в первую очередь, разобраться, что представляет собой термин 

«суперсервис». Несмотря на активное использование данного термина в актах различного уровня, его 

аутентическое толкование в законодательстве отсутствует. На официальном сайте Минцифры России 

было размещено следующее легальное определение: «Суперсервис - это комплексное решение 

жизненных ситуаций граждан и бизнеса»[1]. Данное определение, по нашему мнению, не совсем 

удачное, так как отражает семантику слова «сервис», но при этом никак не объясняет цифровую 

природу или роль искусственного интеллекта в рассматриваемом нововведении. Создание 

суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» осуществляется в рамках федерального 

проекта «Цифровое государственное управление», и в паспорте проекта в качестве задач указано в 

том числе создание соответствующего законодательства[2]. Таким образом, мы можем сделать вывод 

о том, что соответствующее законодательство находится на стадии формирования. 

 По задумке создателей «Цифрового исполнительного производства» суперсервис должен 

функционировать на базе госуслуг и на официальных порталах федеральных, региональных и 

местных органов. В этой области результаты уже есть. Так, на сайте ФССП создан Банк данных 

исполнительных производств. Поиск осуществляется по пяти направлениям: поиск физических лиц, 

поиск юридических лиц, поиск по номеру ИП, поиск по номеру ИД и поиск по ИНН юридического 

лица. Возможность самостоятельно задавать параметр поиска представляется удобной для 

пользователя. В то же время, новая система подразумевает необходимость внимательного 

ознакомления с памяткой по использованию банка данных. Однако в целом количество затраченного 
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времени составит несколько минут. Можно резюмировать, что принцип экономии времени и принцип 

удалённости доступа уже получили реализацию в суперсервисе. 

Основной площадкой суперсервиса стал портал государственных услуг РФ. В разделе 

«Услуги» содержится подраздел «Штрафы.Долги» и именно данный подраздел наиболее 

информативен в контексте рассматриваемой темы. В режиме онлайн можно запросить: информацию 

о наличии исполнительного производства, информацию о ходе исполнительного производства. По 

мимо запроса информации пользователь самостоятельно может подать определенную информацию, а 

именно: подать документ (заявление, ходатайство, объяснение, отвод, жалобу) по исполнительному 

производству, предоставить информацию о наличии или о ходе исполнительного производства. 

Очевидными преимуществами данной системы являются удаленность, простота и оперативность 

(приходят уведомления). Так же хочется отнести к преимуществам включенность участников 

производства. То есть, исполнительное производство не сводится к мониторингу за действиями 

уполномоченных органов или лиц, участник сам может осуществлять действия и таким образом 

влиять на процесс. В этой связи представляется приоритетным направлением обеспечение защиты 

персональных данных. Однако, на данном этапе проводить оценку уровня защиты представляется 

некорректным, так как в настоящее время не все сервисы запущены в работу.  

По мимо вышеперечисленных сервисов в настоящее время действуют: Реестр розыска по 

исполнительным производствам (портал ФССП), Телефонный справочник работников ФССП России, 

Реестр отделов судебных приставов, Лица, находящиеся в розыске по подозрению в совершении 

преступлений, Извещения о проведении публичных торгов, Открытые данные (Реестр наборов 

открытых данных в формате CSV), Запись на личный прием к должностным лицам ФССП России 

(очередь в электронном формате), Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических 

лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

вида деятельности, Электронный инспектор и Словарь (термин «суперсервис» отсутствует). Сервис 

«Определение отдела судебных приставов по адресу» функционирует, но в тестовом режиме. 

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 

- работа суперсервиса «Цифровое исполнительное производство» уже осуществляется, однако 

сам термин «суперсервис» не разъяснён и легально не закреплен. Можно предложить следующее 

доктринальное толкование «Суперсервис - это возможности субъекта (пользователя), 

предоставляемые информационными порталами и разделённые на группы (сервисы) с целью 

содействия решению жизненных ситуаций граждан и бизнеса»; 

- на данный момент функционирует 12 сервисов на базе сайта ФССП (один из них - в 

тестовом режиме) и 5 на базе госуслуг; 

- цифровая среда предполагает серьёзный подход к защите персональных данных. 

Эффективность такой защиты можно будет оценить только после запуска всех перечисленных 

сервисов; 

-  в качестве преимуществ суперсервиса можно выделить: оперативность, простоту 

пользования и удобство (удалённость). Эффективность и безошибочную работу системы на практике 

можно будет оценить только с течением времени. Можно предполагать, что вектор цифровизации 

исполнительного производства будет сохраняться, и эта тенденция в дальнейшем позитивно скажется 

на эффективности работы судебных приставов-исполнителей. 
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Обязательственные правоотношения являются неотъемлемой частью современного 

российского права. При этом, особое место занимает договор аренды. Договорные отношения 

возникают между двумя лицами – арендодателем и арендатором и выражаются в установлении 

взаимных прав и обязанностей, где одна сторона предоставляет конкретное имущество на 

определенное время во владение и пользование, а другая сторона принимает указанное имущество и 

платит за ее пользование[1]. Аренда государственных земель в связи со спецификой объекта договора 

предполагает особенности субъектного состава. Поэтому представляется интересным провести 

исследование законодательного подхода к определению сторон по договору аренды государственных 

земель. 

В первую очередь необходимо рассмотреть законодательный подход в нормах действующего 

Гражданского Кодекса РФ (далее-ГК РФ). Аренда земли (земельных участков) в отличие от аренды 

иных недвижимых вещей (например, зданий и сооружений) по статье 625 ГК РФ не выделяется как 

отдельный вид аренды. Из этого следует, что правильным будет руководствоваться общими 

положениями об аренде. Итак, одна из сторон договора аренды земли – арендодатель (он же 

наймодатель). На основе статьи 608 ГК РФ можно выделить два вида арендодателя: 

1) арендодатель – собственник имущества. Это описание является общим правилом. 

Законодатель в статье 125 ГК РФ прямо закрепил, что в отношении государственных земель 

собственниками являются Российская Федерация (федеральные земли) и субъекты РФ (земли 

субъектов)[2].  

2) в иных случаях, арендодатель – это лицо, обладающее правом сдачи земельного участка в 

аренду, на основании положений закона либо это лицо, уполномоченное самим собственником. 

Лицами, уполномоченными на сдачу земельных участков, находящихся в собственности федерации 
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или субъекта федерации, выступают государственные органы. Более точно определяются 

арендодатели земельных участков, находящихся в собственности субъектов, законами регионального 

уровня. Так, по Закону Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском 

крае», принятие решения о предоставлении находящегося в собственности края участка в аренду, 

заключение договора аренды относится к полномочиям органов исполнительной власти края по 

использованию и охране земель в Красноярском крае[3]. 

Итак, арендодателю в ГК РФ посвящена отдельная статья, при этом, особенности и правовой 

статус арендатора (нанимателя) имущества никак не закреплен. В контексте арендных отношений, 

складывающихся по поводу земельных участков, это объясняется широким перечнем субъектов, 

способных выступать в качестве арендатора. При этом,можно предполагать наличие связи между 

категорией земли и статусом арендатора. С целью изучения арендатора, как стороны договора 

аренды государственных земель, предлагается рассмотреть соответствующие нормы 

законодательства в двух направлениях: аренда земли при недропользовании и аренда лесных 

участков. 

Аренда земельных участков, необходимых для недропользования. Согласно Закону «О 

недрах» земельные участки, находящиеся в государственной собственности и необходимые для 

осуществления пользования недрами, предоставляются пользователям недр[4]. Соответственно, 

пользователь недр –это и есть арендатор. А это значит, что для определения перечня субъектов, 

способных выступать в статусе арендатора, необходимо посмотреть статью, посвященную 

пользователям недр. Таким образом, в случае аренды государственных земель для осуществления 

недропользования арендатором может быть: юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; индивидуальный предприниматель, который является 

гражданином Российской Федерации, если иное не предусмотрено федеральными законами (далее - 

ФЗ). 

Необходимо отметить, что исходя из особенностей участка недр в отношении пользователя 

(арендатора) могут устанавливаться определенные ограничения (например, Правительство РФ может 

установить ограничение для юридических лиц с участием иностранных инвесторов, когда дело 

касается участков недр федерального значения). Так же сам ФЗ устанавливает дополнительные 

требования к пользователям, в частности, в отношении участков недр федерального значения 

континентального шельфа Российской Федерации. Речь идет о наличии опыта освоения участков 

недр континентального шельфа, и размере доли (вклада) Российской Федерации в уставном капитале 

юридического лица.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать неоднозначные выводы. С одной стороны, в 

сфере недропользования возможными (потенциальными) арендаторами могут быть как физические, 

так и юридические лица. То есть, предполагается широкий круг субъектов. С другой стороны, на 

практике не каждое юридическое или физическое лицо в состоянии соответствовать критериям, 

предъявляемых к будущему пользователю недр (а значит, и к будущему арендатору).  

Рассмотрим аренду лесных участков, находящихся в государственной собственности. Лесной 

кодекс (далее  – ЛК РФ) закрепляет в качестве участников лесных отношений Российскую 

Федерацию, субъекты РФ, муниципальные образования (от их имени в правоотношениях участвуют 

соответствующие государственные органы, органы субъектов, органы МСУ)[5]. Также участниками 

являются физические и юридические лица. В то же время, действительный перечень субъектов, 

способных выступать в качестве арендаторов, является более широким. Итак, арендатором лесного 

участка, относящегося к государственной собственности, может быть: юридическое лицо; 

индивидуальный предприниматель; собственник зданий, сооружений, которые находятся на 

соответствующем лесном участке; юридическое лицо, которому объект (здание, сооружение), 

находящийся на территории лесного участка, предоставлен на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления; юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющий деятельность в сфере охотничьего хозяйства; субъекты, осуществляющие 

рыболовство; субъекты, осуществляющие разведку и добычу полезных ископаемых; граждане и 

юридические лица, имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении линейные объекты, которые находятся на лесных участках, 

относящихся к государственной собственности. 

Итак, стороны договора аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, являются обширной правовой категорией. Конкретный субъект, являющийся 

арендодателем, определяется исходя из норм гражданского законодательства и положений законов 

субъектов РФ. Подход к определению арендатора является более специфичным и предполагает 
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обращение к нормам различных отраслей права. Выбор отрасли и, как следствие,  соответствующей 

нормативно-правовой базы определяется через назначение самого земельного участка. 

Федеральными законами и законами субъектов могут быть предусмотрены дополнительные 

требования или ограничения к участникам аренды земли. 
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внесение изменений. Семейный Кодекс содержит перечень оснований лишения родительских прав, 

требующий усовершенствования.  

Ключевые слова: институт лишения прав, родители, несовершеннолетние, основания 

лишения родительских прав, дети, права и интересы ребенка.  
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В настоящее время тематика лишения родительских прав является одной из самых 

актуальных. Согласно официальной статистике опубликованной Агентством правовой информации 

за 2021 год судами России рассмотрено 6 604 дел о лишении родительских прав из них 80%   

удовлетворенных исков [1].Несмотря на то, что процедура лишения родительских прав является 

крайней мерой ответственности, управомоченные лица часто выступают  инициаторами изъятия 

детей из семьи. На законодательном уровне права человека, в том числе ребенка признается высшей 

ценностью, и гарантируются государством. Институт родительских прав — это институт, 

характеризующий собой единство интересов родителей и детей, и соединяющий в защиту интересов 

как тех, так других [2]. 

В науке семейного права лишения родительских прав является вынужденной мерой. 

Применяется к каждому родителю строго индивидуально и в отношении каждого 

несовершеннолетнего ребенка при наличии соответствующих оснований.  Так статья 69 Семейного 

Кодекса РФ содержит исчерпывающий перечень оснований, применяемых к «безнравственным» 

родителям [3].  

1. Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей. Данное основание должно 

проявляться систематически, например, в виде невыполнения родительского долга по оплате 

алиментов. Отсутствие должного внимания к учебе, увлечениям, интересам несовершеннолетнего. 

Наличие явного безразличия к физическому, психическому и нравственному состоянию ребенка.  

2. Отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома или иной 

организации (образовательной, социальной, медицинской). Данный отказ (заявление) должен быть 

мотивирован уважительными причинами, в противном случае действие будет расцениваться как 

виновное поведение. В последствие мать лишают родительских прав через суд. В дальнейшем она 

материально обеспечивает денежными средствами ребенка до его совершеннолетия. Исходя из 

анализа семейного законодательства для упрощения, процедуры лишения родительских прав на 

данном основании целесообразно производить немедленно по выявлению факта отказа матери от 

ребенка.  

Важно подчеркнуть, что если родители оставили ребенка с недостатками физического или 

психического развития в соответствующем медицинском учреждение, то это не будет являться 

основание для лишения их прав. Так как в силу российского законодательства такой 

несовершеннолетний имеет право быть устроен на полное государственное обеспечение. 

3. Злоупотребление родителей своих прав непосредственно связано  с созданием таких 

условий для ребенка, которые нарушают его права и интересы. Под данным понятием следует 

понимать действия, наносящие реальный ущерб интересам детей: понуждение ребенка к 

попрошайничеству, воровству, к употреблению спиртных напитков. Иногда оно заключается в 

действиях и поступках, имеющих своей целью помешать ребенку учиться, получить образование [4]. 

Несовершеннолетний не до конца сформировавшейся как личность не может противостоять 

властвующему над ним субъекту- своему родителю. Взрослый оказывает психологическое давление, 

что напрямую связано с нарушение прав.  

4. Жестокое обращение, сопряженное с физическим или психологическим насилием над 

ребенком, в том числе покушения на половую неприкосновенность несовершеннолетнего. Суждение 

носит оценочный характер, что непосредственно сказывается на правоприменительной практике. В 

зависимости от суда, конкретное «жестокое обращение» с детьми может быть сопряжено с широким 

либо чрезмерно узким толкованием.  

5. Наличие хронических заболеваний, таких как алкоголизм или наркомания. В данном 

случае родители сознательно себя доводят себя до такого состояния, а нахождение ребенка в такой 

среде опасно. В семье родителей - хронических алкоголиков дети чаще всего голодают, не имеют 

самого необходимого, за ними нет надлежащего присмотра, они невольно впитывают в себя 

нездоровую семейную атмосферу, от чего гибнут нравственно и физически [5]. Кроме того, 

законодателем не перечислены иные немало влияющие  болезни. Проживая в такой среде, права 

ребенка нарушаются. Поэтому предлагается внести корректировки в данный пункт, путем 

расширения списка опасных болезней такие как игромания, токсикомания. Возможно, расширить 
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список болезней связанные с явным психическим расстройством: биполярное аффективное 

расстройство, социопатия, пограничное расстройство, которые могут повлиять на воспитание 

ребенка и оставить свой отпечаток. Так как зачастую назначаются различные антидепрессанты, 

оказывающие огромное влияние на сознание человека.  

6. Совершение умышленного преступления против жизни и здоровью ребенка. Составы 

данных преступлений регламентируются Уголовным кодексом РФ. Речь идет о покушении на 

убийство, стремлении довести до самоубийства, причинении тяжких телесных повреждений, побоев, 

истязании, заражении венерических заболеваний, совершение развратных действиях и др. Лицо, 

совершившее подобного рода преступление, не может быть обладателем родительских прав и 

обязанностей, защищать права своих детей, представлять их интересы. Однако лишение 

родительских прав по этим основаниям может состояться только при наличии приговора суда. 

В п.11 Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» предусмотрено, 

что лишение прав, возможно, при наличии виновного поведения родителей. В последующем пункте 

уточняется, что если лицо не исполняет своих обязательств по причинам не зависящих от него, то 

при рассмотрении данного дела оснований для лишения родительских прав нет [6].Дефиниция 

«исполнение обязанности» является ключевой в институте семейного права, однако единого 

определения понятийного аппарата настоящее законодательство в себе не содержит.  

В толковом словаре С.И. Ожегова понятие «уклониться» трактуется, как отодвинуться, 

устраниться, отойти в сторону, что точно раскрывает сущность уклонения от выполнения 

обязанностей родителей. Часто оно выражается в самоустранении одного или обоих родителей от 

заботы о малыше, перекладывания своих обязанностей на других людей [7]. Уклонение предполагает 

систематичное невыполнения родительского долга.  

Обсуждая вопрос о наказании родителей, важно понимать, что основной целью лишения 

родительских прав всё же является защита. Л.М. Звягинцева сделала вывод, что главной чертой 

семейно-правовых санкций является их строго целевая направленность - защита (охрана) интересов 

тех субъектов семейного права, которые наиболее в ней нуждаются (например, несовершеннолетние 

дети) [8].  

Так, представляется интересным апробация в 2022 году, адвокатом В. Шакиной, которая 

проведя анализ процентного соотношения, выделила, по каким основания чаще всего российские 

суды лишают родительских прав.  

Самым актуальным основанием является «уклонение от выполнения обязанностей 

родителей» - примерно 76,6%.  

На втором месте «заболевание хроническим алкоголизмом  или наркоманией» - 11,5%.  

Третье место занимает «отказ взять своего ребенка» -5,7%. 

Таким образом, делая вывод по полученным данным можно отметить, что самым 

распространённым основанием лишения родительских прав является «уклонение от выполнения 

обязанностей родителей». 

В сущности, фактически в России гораздо больше граждан, которых можно было бы лишить 

родительских прав, но их жизненные ситуации остаются вне поля зрения государственных органов. 

Таким образом, законодатель закрепил исчерпывающий перечень оснований, охватывающий 

все возможные способы нарушения интересов ребенка. При рассмотрении данного дела суд должен 

подходить к вопросу лишения родительских прав всесторонне, не допуская искажений фактов. 

Необходимо обращать внимание непосредственно на поведение родителей, на возможно их 

исправления, а так же наличие вины .Предусмотренные законом основания лишения родительских 

прав подтверждают, что исследуемый институт направлен на защиту ребёнка. Перечисленные 

законодателем шесть оснований, так или иначе, затрагивают все сферы жизни: нравственную, 

духовную, психическое здоровье. Однако считаем, что некоторые основания необходимо дополнить 

и расширить перечень. В связи с тем, что лишения прав - это серьезная мера ответственности, 

влекущее  ряд правовых последствия, сказывающихся  на судьбе родителей и детей.  
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Рынок жилой недвижимости на территории Красноярского края развивается огромными 

темпами, каждый год осваиваются новые территории под застройку домов. В свою очередь 

государство создает новые законопроекты для поддержания новостроящихся домов пониженные 

ставки для ипотеки семей с детьми, повышаются выплаты за новорожденных детей, эскроу счета и 

т.д). Но людям, инвестирующим свои деньги в жилую недвижимость, в первую очередь важно знать, 

выполнит ли застройщик свой долг перед ними, или нет. 

Статья посвящена рассмотрению проблемы обманутых «дольщиков», так как эта проблема, 

полагаясь на данные Единого реестра проблемных объектов, распространяется на 72 субъекта РФ. 

Этот вопрос является очень резонансным, и не теряет свою актуальность из года в год. Проблема 



206 

 

участия в долевом строительстве является очень острой, поскольку, согласно старший 40 

Конституции РФ, участников долевого строительства лишают права на жилище [2]. 

 В единый реестр проблемных объектов попадают объекты долевого строительства если [1]: 

- в отношении застройщика введена процедура банкротства - Федеральный закон от 

26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»[3]; 

- более на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства – информация об этапах, 

сроках строительства и предполагаемом сроке получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию 

указывается застройщиком в разделе 17 проектной декларации – приказ Минстроя России от 

20.12.2016 №996\пр «Об утверждении формы проектной декларации»[5]; 

- более чем на 6 месяцев нарушены сроки передачи объекта дольщикам — они 

зафиксированы в договоре долевого участия, в ЕИСЖС в ежеквартальной отчетности о привлечении 

средств дольщиков и исполнении графика строительства и своих обязательств по ДДУ — приказ 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.10.2018 № 656/пр[4]. 

Если застройщик забыл разместить разрешение на ввод дома в эксплуатацию в ЕИСЖС, то 

дом может попасть в реестр проблемных объектов. Это влечет за собой репутационные и финансовые 

риски: сокращение продаж на текущем объекте и создание неблагонадежного портрета заемщика в 

случае, если застройщик планирует привлечение кредитов. 

Долгострой — общее обозначение длительных, затянувшихся или вовсе заброшенных 

строительных работ. Согласно 214-ФЗ, долгостроем может считаться здание, находящееся на стадии 

«заморозки» более полутора лет, а сам застройщик имеет право задержать сроки сдачи объекта, но не 

более чем на два месяца[6]. Помимо этого, дольщики, за каждый новый просроченный день имеют 

право получить пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка РФ[7].  

На период 2023 года, в г. Красноярске огромными темпами развивается рынок жилой 

недвижимости. Осваивается все больше территорий для новых домов и микрорайонов, так, например, 

расстраивается ЖК «Живем» в близь поселка Солонцы, или же ЖК «Плодово-Ягодный», уходящий в 

сторону Бугачево, и так же СК «КультБытСтрой» активно застраивает территорию вблизи озера 

Мясокомбината. Наравне с этим растет и цена за 1м2 квартир в новостройках. По данным Sibdom, 

цены за два года выросли на 42%, но на спрос это особо никак не влияет, люди так же активно 

закупают квартиры в новостроящихся домах. 

Застройщики пытаются занять все больше территорий для устройства новых объектов жилой 

недвижимости, инвестируют в новые проекты свои средства, попутно отталкивая назад 

незавершенные дома. 

В связи с нынешним нестабильным состоянием страны, и огромным процентом ежегодной 

инфляции, чем дольше застройщик тянет с достройкой своих незавершенных домов, тем больше 

растут цены на материалы, увеличивается фонд оплаты труда на производство работ, да и в целом 

появляется дефицит многих позиций, заложенных в проекте, и в результате готовая продукция будет 

отличаться от того, что было предложено в начале. 

Всего в Красноярском крае зарегистрировано 29 брошенных многоквартирных жилых домов, 

это действия недобросовестных застройщиков и более 3,5 тысячи дольщиков, пострадавших от 

действий или бездействия строительных компаний [8]. 

Из-за роста количества обманутых дольщиков в последние годы и большого количества 

незавершенных объектов строительства законодательство ввело значительное количество поправок в 

механизм долевого участия, чтобы между безопасностью участников и предпринимателей сохранялся 

баланс без потерь и большой нагрузки для обеих сторон. На данный момент предусмотрено 

страхование договоров долевого участия в страховой компании, изменился размер уставного 

капитала, также был сформирован фонд для помощи обманутых граждан-участников долевого 

строительства.  

Рассмотрим частноправовые механизмы защиты дольщиков, предусмотренные в нашем 

регионе и стране в целом:  

1. Самым действенным является неустойка, однако согласно последнему  Постановлению 

Правительства РФ от 26 марта 2022г. № 479 имеется определенный мораторий на ее действие. [7]. 

2. Отказ от исполнения договора является спорным, так как присутствует большое 

количество рисков, также данный правой механизм осуществляется без судебного разбирательства. 

Суть данного механизма заключается в том, что сторона застройщика в случае отказа дольщика, 

должна возместить убытки с процентами за пользование. Часто многие застройщики не выплачивают 

должную сумму, в этом случае необходимо обращаться в суд. 
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3. Следующий правовой механизм является более надежным – расторжение договора, он 

осуществляется в судебном порядке. После вынесения решения о расторжении договора, застройщик 

обязан возместить денежные средства. Также договор может расторгаться по соглашению сторон, в 

этом случае дольщику может быть невыгодно, так как зачастую в договоре прописываются 

некоторые условия, которые предусматривают достаточно большие проценты, вычитаемый из общей 

стоимости квартиры. 

Также хотелось бы отметить, что с 1 июля 2017 г. в силу вступили изменения закона о 

долевом участии на развитие проектного финансирования банком с применением счетов экстроу, 

которые позволяют сохранить денежные средства, предоставляемые гражданами-участниками 

долевого строительства, на счетах до полного завершения строительства объектов недвижимости. Но 

и у этих положений имеются недостатки, так как использование проектного финансирования с 

использованием банковского кредита приводит к удорожанию стоимости жилья. Все это привело к 

повышению стоимость квадратного метра, а также процентная ставка  по кредиту. 

Практика показывает, что ни один механизм в полной мере не может защитить граждан от 

мошенников в долевом строительстве, количество недостроев продолжает с каждым годом расти, и 

количество недобросовестных застройщиков не уменьшается. 
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его применения об ответственности за действия работника, совершаемые в процессе исполнения 
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В соответствии со старший 1064 ГК РФ ущерб, причиненный имуществу гражданина или 

юридического лица, лицом виновным в ДТП, подлежит компенсации в полном размере лицом, 
виновным в ДТП [1]. 

Традиционно к элементам состава правонарушения относят: наступление вреда, 
противоправное поведение правонарушителя, наличие причинной связи между противоправным 
поведением и наступившим вредом.  

При определении причинителя вреда, причиненного в результате ДТП, необходимо 
установить законность основания владения транспортным средством.  Встречаются ситуации, в 
которых водитель управляет автомобилем без прав. Все это приводит к тому, чтобы обращаться с 
требованием о возмещении вреда прямо к собственнику автомобиля. Особенность возмещения 
ущерба, причиненного при ДТП, заключается в том, что ответственность наступает даже если 
владельца автомобиля невиновен. 

При наличии двойной вины, возмещение ущерба и вреда, причиненного в результате аварии, 
страховой компанией собственникам автотранспорта производится совместно, т.е. участники аварии 
при установленной «двойной» вине получают каждого, половину компенсации имущественного 
вреда, причиненного автомобилем. 

Часто при ДТП определяется степень виновности каждого из участников. Таким образом, 
особую важность приобретает вопрос правильного оформления документов, зафиксировать все 
обстоятельства происшествия [3. с. 11 - 13]. 

При определении степени виновности каждого из участников особую роль играют протоколы 
ДТП.  Протокол-это  первоначальный документ, в котором зафиксирована степень виновности 
каждого из участников (к примеру, нарушение скоростного режима, выезд на встречную полосу 
движения или совершения наезда и т.п.).  
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В случае ДТП, в котором участвуют транспортные средства, принадлежащие третьему лицу, 
по общему правилу возмещение причиненного вреда осуществляется совместно с третьего лицом. 

Это значит, что пострадавшие, а также пассажиры автотранспортного средства, могут 
обратиться за компенсацией причиненного в ДТП вреда любому из владельцев автотранспортных 
средств, которые были пострадавшими в аварии. Необходимо отметить, что лицо виновное в 
совершении ДТП, не во всех случаях привлекается к гражданско-правовой ответственности по 
возмещению вреда.  

Так, к примеру, если причинитель вреда несовершеннолетний или лицо, работающее по 
трудовому договору (контракту), то, в данном случае, требования о возмещении, причиненного в 
ДТП, непосредственно предъявляются к законным представителям несовершеннолетнего лица или 
работодателю транспортного средства. 

В этом случае работодатель как владелец автотранспортного средства, являющегося 
участником ДТП имеет право возмещения убытков, а также имеет право предъявить к работодателю 
регрессный иск, после того как  иметь работодатель возместит, причиненный работником вред 
потерпевшим. 

Таким образом, возмещение вреда, причиненного в результате ДТП, в судебной практике не 
вызывает особенных трудностей. Важным является вопрос правильного и своевременного 
оформления документов, подтверждающих ДТП  [2]. 
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Аннотация: В работе освещены некоторые проблемы, возникающие при проведении 

подготовки к судебному разбирательству ненадлежащем образом. Так, например, одной из проблем 

проведения подготовки к судебному разбирательству ненадлежащем образом относят негативное 

отношение судьи к стадии подготовки, которое в свою очередь приводит к ряду нарушений прав 

спорящих сторон. Автор работы выносит предложения по возможному решению проблем, это 

необходимо для  вынесения законного, обоснованного и справедливого решения.  
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Abstract: The paper highlights some of the problems that arise when preparing for a trial in an 

improper way. So, for example, one of the problems of preparing for a trial is improperly attributed to the 

negative attitude of the judge to the preparation stage, which in turn leads to a number of violations of the 
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rights of the disputing parties. The author of the work makes proposals for a possible solution to problems, 

this is necessary to make a legal, reasonable and fair decision. 

Key words: civil process, preparation for trial, civil case, court, stages of the process, consideration 

of the case on the merits. 

 

На официальном портале ВС РФ были опубликованы результаты (показатели) деятельности 

судов общей юрисдикции за 2021 год. Как показывает статистика, по рассмотрению гражданских дел 

за вышеупомянутый период (после снижения всех показателей в 2020 году по причине 

короновирусной инфекции) суды начали рассматривать больше споров. Так, два года назад суды 

рассмотрели почти на 2 млн. гражданских дел больше, чем годом ранее. Изучив данные показатели 

В.М. Лебедев, знаменитый российский судья и учёный-правовед в одном из своих выступлений 

отметил, что несмотря на большой объем поступающих в суды дел, если граждане обращаются в суд, 

то они должны получать там быстрый отклик и справедливое решение [2].  

Именно поэтому одной из обязательных стадий судебного разбирательства (напомним, что в 

гражданском процессуальном праве выделяют 5 частей) является подготовка гражданских дел к 

судебному разбирательству.  

Важно отметить, что подготовка дела к судебному разбирательству по всем предусмотренным 

законодательством правилам должна привести к своевременному рассмотрению и справедливому 

разрешению дела, вследствие чего и к положительному результату всего процесса. Однако, на 

данном этапе до сих пор можно наблюдать наличие существенных проблем, которые значительно 

«тормозят» эффективность работы всего судебного процесса в целом. Рассмотрим данные проблемы 

более подробно. 

Так, согласно старший 148 ГПК РФ основными задачами вышеупомянутой стадии являются 

уточнение фактических обстоятельств дела по существу (например, определение совокупности 

юридических фактов, от установления которых зависит решение суда), определение 

законодательства, которым следует руководствоваться при разрешении того или иного дела. Ко 

всему этому ГПК РФ предусматривает содержание обязанности суда по правильному определению 

состава лиц, участвующих в деле (например, выявление ненадлежащего ответчика, решение вопроса 

о третьих лицах, экспертах, свидетелях и т.д.), а также представление сторонами необходимых 

доказательств и примирение сторон [1]. 

Тем не менее, в одной из своих работ, К.О. Некрасов отмечает, что закрепленные в старший 

148 ГПК РФ задачи, не всегда достигаются судом [3]. К тому же, автор указывает на то, что в 

действующем законодательстве вообще не закреплено понятие «подготовка дела к судебному 

разбирательству» и его можно интерпретировать лишь исходя из смысла гл. 14 ГПК РФ. Мы 

полностью согласны с данным замечанием и считаем, что назрела необходимость в закреплении 

дефиниции стадий судебного разбирательства в гражданском процессе. В связи с этим предлагаем 

под стадией проведения подготовки к судебному разбирательству понимать, как самостоятельную 

ступень процесса, которая содержит в себе систему процессуальных действий её участников (судьи и 

сторон по делу), направленная на реализацию целей и задач, предусмотренных в старший 2 ГПК РФ. 

Кроме того, Л.А. Зеленская к основным проблемам проведения подготовки к судебному 

разбирательству ненадлежащем образом относит негативное отношение судьи к стадии подготовки, 

которое в свою очередь приводит к ряду нарушений прав спорящих сторон. Одним из примеров 

такой проблемы автор приводит апелляционное определение Рязанского областного суда № 33-

1758/2017 от 02.08.2017, в котором гражданское дело было возвращено в суд первой инстанции, 

поскольку судья не учел, что в силу старший 147 ГПК РФ по каждому делу является обязательной 

подготовка дела к судебному разбирательству, кроме того судья не уточнил фактические 

обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела [4]. 

К сожалению, в практике судов такая проблема встречается очень часто. Еще более 

показательным примером такого «несерьезного» отношения к стадии подготовки к разбирательству 

стало апелляционное определение Московского областного суда № 33-20665/2017 от 5.07. 2017 по 

делу о компенсации морального вреда, по трудовому спору. Здесь суд, попросив предоставить 

приказы о приеме и увольнении с работы, трудовой договор и другие документы, не учел, что на 

стадии принятия искового заявления не разрешается вопрос по существу, а определяется 

приемлемость спора для рассмотрения в суде. Этот вопрос подлежал рассмотрению на стадии 

подготовки, однако судья пренебрег этой стадией, в результате чего это повлекло к затягиванию 

процесса путем подачи частной жалобы. Дело также было направлено в суд первой инстанции для 

его рассмотрения со стадии принятия [5]. 
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Для решения проблемы, полагаем, необходимо внедрять так называемые санкции для суда по 

причине пренебрежения к должной мере проведения стадии судебной подготовки. В этой связи, в гл. 

14 ГПК РФ следовало бы внести отдельную норму, согласно которой за ненадлежащее исполнение 

стадии подготовки судья привлекался бы к материальной ответственности, а в случае неоднократного 

повторения таких нарушений судья мог бы быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Эта 

норма позволила бы в надлежащей мере соблюдать задачи гражданского судопроизводства, которые 

были упомянуты автором выше. 

Еще одной проблемой при подготовке дел является истечение сроков. По правилам, 

предусмотренным ГПК РФ гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения 

двух месяцев со дня поступления заявления в суд. Важно понимать, что множество причин могут 

поспособствовать пропуску сроков, например, стороны не являются в предварительное судебное 

заседание, или же пропуск сроков может быть по причине серьезной загруженности самого суда, 

когда судья попросту не успевает рассматривать дело в строго отведенные ему сроки из-за большого 

объема поступающих дел. В процессуальной науке многие ученые-юристы для решения 

вышеуказанной проблемы предлагают следующее решение: срок подготовки дела к судебному 

разбирательству не должен быть ограничен и не должен включаться в срок рассмотрения дела по 

существу.  

Однако данная концепция может привести к злоупотреблению правом со стороны участников 

процесса, и подготовка дела может затянуться на долгий срок. На наш взгляд, необходимо 

ограничить срок подготовки дела к судебному разбирательству временными рамками, но не включать 

его в срок рассмотрения дела по существу. 

Кроме того, здесь следует упомянуть о актуальной проблеме, связанной с таким элементом 

стадии подготовки, как собеседование. В науке процессуального права неоднозначно относятся к 

необходимости этого элемента. Кто-то утверждает, что, что собеседование является обязательным 

действием и должно проводиться при подготовке любого дела, кто-то напротив, высказывает 

позицию о том, что судья сам решает вопрос о необходимости проведения собеседования [5]. 

Несмотря на то, что в Информационном письме от 13.08.2004 № 82 было разъяснено, что проведение 

собеседования со сторонами не является обязательным, по нашему мнению, собеседование как один 

из элементов стадии подготовки дела, необходим для верного определения предмета доказывания, 

достаточности доказательств, состав лиц, участвующих в деле, а также примирения сторон путем 

предложения судьей способов разрешения дела. Таким образом, целесообразно было бы включить 

данный элемент как обязательный при проведении подготовки по делу и закрепить это положение в 

ГПК РФ. 

В заключении хотелось бы отметить, что стадия подготовки дела судебному разбирательству 

является «ключом» в гражданском судопроизводстве, с помощью которого предоставляются 

гарантии прав участников, а также обеспечивается возможность полного и всестороннего 

рассмотрения и разрешения гражданского дела по существу. Именно поэтому для дальнейшего 

вынесения законного, обоснованного и справедливого решения законодателю необходимо решить 

имеющиеся на сегодняшний день вопросы, которые затрудняют достижение такой цели.  
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Ненадлежащая реклама в настоящее время представляет собой явление, связывающее между 

собой социальные и экономические отношения, явление, которое хочется признать как основную 

черту современного рынка, с другой стороны – определить ее ответственность за ее использование, 

опираясь на цель систематизации и дополнения некоторых положений, имеющих пробелы, 

законодательства о рекламе.   

На данный момент, несомненно, понятно, что конкуренция на рынке товаров, работ и услуг 

носит всевозрастающий характер. Это может говорить лишь об одном – поиск новых методов, 

способов демонстрации своих положительных сторон перед конкурентами, компаниями, 

организациями имеющими желание продвигать свой товар на рынке и получать с него прибыль. С 

этого момента, можем увидеть ряд проблем, к примеру, искажение фактов, утаивание важных 

характеристик о товаре, использование элементов, нарушающих этику и мораль и другое.  

Реклама, не соответствующая требованиям закона, относится к ненадлежащей. Реклама 

должна быть добросовестной и достоверной [1].  

Следовательно, надлежащее поведение в рамках добросовестных рекламных отношений не 

причинит вред ни конкурентам рекламодателя, ни потребителям рекламной информации. Лишь 

достоверная информация о товарах позволяет потребителю сделать осознанный, свободный 

правильный выбор, поэтому ненадлежащая реклама не допускается.  

Признание рекламы ненадлежащей и определение ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе в настоящее время представлено лишь в виде нескольких статей. В 

Федеральном законе «О рекламе» от 13.03.2006 года № 38 – ФЗ ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о рекламе, субъектами нарушения, в которой могут 

выступать как физические, так и юридические лица, несут в соответствии с гражданским 

законодательством. 
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Гражданский кодекс устанавливает, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

субъектами рекламной деятельности взятого на себя обязательства они обязаны возместить 

контрагенту убытки, причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением [2]. 

Одним из оснований гражданско-правовой ответственности является нарушение интересов 

третьих лиц при распространении рекламы, содержащей объект интеллектуальной собственности. 

Предложенный аспект представляется особо интересным, поскольку, замыкаясь только на выяснении 

отношений между авторами произведений и рекламодателями, игнорируют спорные ситуации с 

потребителями рекламы и лицами, использованными в содержании рекламы (имя лица, его облик, 

голос). Независимо от согласия правообладателя на произведение, в ФЗ «О рекламе» закреплены 

запреты на использование в рекламе определенных образов людей.  

Так, гражданин, чье изображение незаконно использовано в рекламе, вправе потребовать в 

судебном порядке, запрета использовать его изображение, изъять кадры с изображением из 

рекламного ролика, требовать защиты чести и достоинства, компенсации морального вреда. 

Субъекты, распространяющие, производящие рекламу с нарушением требования 

законодательства о рекламе – могут нести административную ответственность.  Для устранения 

правонарушения, законом установлены сроки, в которые субъекты, нарушившие требования к 

рекламе, должны исполнить предписание. Иначе, решением ФАС РФ или его территориальным 

органом будет образован самостоятельный состав административного правонарушения, согласно 

статье 19.5 КоАП РФ [3]. 

Исходя из анализа Кодекса об административных правонарушениях, в основном, за все 

деликты, касающиеся области рекламных отношений, применяется наказание в виде штрафа. 

Исключением из этого списка является статья 6.13 КоАП РФ, предусматривающая пропаганду 

наркотических средств, санкция которой выражена, кроме штрафа, еще и конфискацией 

оборудования и продукции, используемых для изготовления и распространения пропаганды рекламы 

[3]. 

Ответственность за нарушение рекламного законодательства обращает на себя внимание, по 

одной причине из ряда нескольких. Это штрафные санкции. Точнее их «надлежащие» размеры для 

юридических лиц. Статья 14.3 КоАП РФ предусматривает наложение штрафа на субъект 

(юридические лица) в размере от ста до пятисот тысяч рублей, в ряде случаев до семисот тысяч 

рублей.  

На примере судебной практики Арбитражного суда Липецкой области, по состоянию на 2022 

год, в суд обратился банк о признании незаконным решения, признании незаконным и отмене 

постановления о наложении штрафа по делу об административном правонарушении. Специалистами 

УФАС установлено, что на сайте банка распространялась рекламная информация следующего 

содержания: «… «ВТБ: спрос на ипотеку в Центральном федеральном округе вырос на 15% Клиенты 

банка ВТБ в регионах Центрального федерального округа за 11 месяцев года оформили 29,4 тыс. 

ипотечных сделок на 63,4 млрд. рублей, что на 15% больше результата аналогичного периода 

прошлого года. Средний чек ипотеки по ЦФО за 11 месяцев составил 2,2 млн рублей - почти на 

четверть больше, чем средний чек за аналогичный период 2020 года. Продолжает сохранять 

популярность программа ипотеки с господдержкой. В этом году на ее долю приходится треть от 

продаж. Сумма выдач по ипотеке с господдержкой по итогам 11 месяцев 2021 года достигла 21,7 

млрд рублей. Выдачи заемных средств по госпрограмме для семей с детьми в текущем году 

составили 4,4 млрд рублей. По обновленным условиям этой программой могут воспользоваться пары 

даже с одним ребенком, родившимся после 1 января 2018 года. (Напомним, в сентябре ВТБ улучшил 

условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, а по семейной ипотеке ставка 

теперь - от 4,7%). В ноябре ВТБ выдал жителям ЦФО 2,6 тыс. жилищных займов на 6,3 млрд рублей, 

на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний чек по ипотеке в ноябре 2021 

года составил 2,4 млн. рублей. В целом по России за 11 месяцев текущего года Банк ВТБ (ПАО) 

выдал ипотечных кредитов более чем на один триллион рублей, что является историческим 

рекордом. По оценкам аналитиков банка, российские заемщики с января по ноябрь 2021 года 

оформили 5,1 трлн. рублей кредитов на жилье» с пометкой «коммерческий материал» …» [4]. Было 

возбуждено производство по делу, постановлением банк был привлечен к ответственности и 

оштрафован в размере 300 000 рублей. Пунктом 28 Постановления Пленума ВАС РФ № 58 
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разъяснено, что если соответствующая информация изображена таким образом, что она не 

воспринимается или плохо воспринимается потребителем, то такая информация считается 

отсутствующей, а соответствующая реклама ненадлежащей. При этом оценка такой рекламы 

осуществляется с позиции обычного потребителя, не обладающего специальными познаниями.  

Ввиду того, что существенной является не только информация привлекательная для 

потребителей (написанная крупным шрифтом), но и информация, способная обмануть ожидания, 

сформированные у потребителей рекламы финансовых услуг, то отсутствие каких-либо сведений, в 

том числе и доступных, об условиях предоставления займа, может привести к искажению смысла 

рекламы и ввести в заблуждение потребителей, имеющих намерение воспользоваться рекламируемой 

финансовой услугой, так как данная информация сложно воспринимаема или вообще недоступна для 

потребителей.  

Таким образом, потребитель фактически не получает предусмотренную законом 

информацию, чем вводится в заблуждение относительно предлагаемой финансовой услуги. Суд 

согласился с юридически значимыми выводами УФАС, отказал полностью в требованиях банка. 

Приведенный пример ярко иллюстрирует незначительность штрафа для такого значительного 

хозяйствующего субъекта. Потому что, для крупных хозяйствующих субъектов с оборотами в 

несколько десятков миллиардов рублей в год такие штрафы ничтожны, поэтому создание и 

распространение ненадлежащей, незаконной рекламы становится выгодным для такой категории 

недобросовестных субъектов. 

Вопрос ответственности является всегда актуальным, вот почему, так важно решать 

указанную проблему именно на законодательном уровне, предусмотрев в КоАП РФ более строгие 

наказания, чем административные штраф, например, административное приостановление 

деятельности юридического лица, которые позволили бы если не устранить, то хотя бы снизить 

уровень распространения ненадлежащей рекламы недобросовестными субъектами рыночных 

отношений. 
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В данной работе рассматривается ситуация отмены судебного приказа тем судом, который его 

постановил. 

Порядок вынесения судебного приказа существенно отличается от порядка вынесения 

решения при разрешения иска. Заявителю не придется ждать, пока суд назначит заседание, 

рассмотрит дело и вынесет решение. Согласно статье 121 ГПК РФ, решением является постановление 

мирового судьи, которое принимается по следующим правилам: 

- подается заявление в мировой суд о вынесении постановления; 

- судья выносит приказ единолично, без проведения судебного разбирательства; 

- приказ может быть издан только в соответствии с требованиями, прямо указанными в 

статьях 121-122 ГПК РФ; 

- решение вступает в силу по истечении 10 дней, если должником не поступало возражений и 

заявлений об его отмене. 

Упрощенный порядок вынесения приказа связан с характером требований, которые должен 

установить заявитель. Предметом декларации может быть только бесспорный долг или требование, 

основанное на законе, Сделке или договоре. 

Выделим наиболее распространенные категории дел, по которым может быть вынесен 

судебный приказ: 

- взыскание алиментов, так как обязанность по содержанию детей прямо указана в Семейном 

кодексе РФ; 
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- взыскание заработка, отпускных, отпускных и других выплат с работодателя по месту 

работы; 

- взыскание долга по сделке или договору, в том числе путем нотариального удостоверения (к 

данной категории относится долг по кредитным договорам); 

- взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги, телефонные платежи; 

- истребование имущества от должника, если это требование бесспорно и документально 

подтверждено. 

Если предметом взыскания являются периодические платежи, сумма задолженности значения 

не имеет. Однако статья 121 ГПК РФ предусматривает важное ограничение: постановление может 

быть вынесено, если сумма денежных и имущественных требований не превышает 500 тысяч рублей. 

Например, если задолженность по кредиту превышает эту сумму, банку придется судиться. 

Процедура отмены. 

Судья обязан вынести судебный приказ не позднее 5 дней после получения заявления. У 

должника есть возможность подать возражение против исполнения приказа.  

Судья обязан направить копию решения должнику, после чего наступают следующие 

последствия: 

- срок подачи возражений начинает течь только с момента получения должником 

предписания; 

- на подачу возражений после получения документа дается не более 10 дней; 

-если должник предъявил возражения, распоряжение отменяется, и Истец должен предъявить 

претензию по общим правилам; 

- при отсутствии возражений заявителю выдается постановление с печатью и подписью суда. 

После получения приказа взыскатель сможет направить его по месту работы должника, в банк 

для списания со счета или в ФССП для возбуждения исполнительного производства. 

Если должник постоянно проживает по постоянному адресу, он получит своевременное 

уведомление о постановлении, у него будет достаточно времени для подачи возражений. Если 

должник не согласен с требованиями взыскателя, то ему нужен: 

- выражать возражения письменно; 

- подать документ в канцелярию суда или отправить по почте (срок погашения 10 дней будет 

определяться регистрационным номером и датой почтового штемпеля); 

- убедитесь, что заказ отменен. 

В случае поступления возражений судебное заседание не назначается и не проводится. Об 

отмене приказа или отказе в удовлетворении возражений стороны уведомляются судом. 

Однако если должник не был уведомлен о приказе по уважительным причинам, ситуация 

осложняется. 

- судья выносит приказ по истечении 10 дней, даже если нет доказательств вручения 

извещения должнику; 

- при получении приказа взыскатель может сразу передать его судебным приставам для 

возбуждения дела, по месту работы или в банке; 

- банк или работодатель может начать выписку сразу, а судебный пристав-исполнитель 

начнет исполнительные действия через 5 дней для добровольного исполнения. 

Таким образом, без информации о том, как издать приказ, должнику может грозить арест 

счетов и блокировка карт, списание алиментов или иных задолженностей. В этом случае также 

сохраняется право на отмену приказа, но должнику придется доказывать, когда ему стало известно о 

факте выдачи документа. Если вы пропустите срок, мы расскажем вам о процедуре отмены заказа 

ниже. 

В настоящий момент достаточный уровень правового регулирования и устоявшаяся судебная 

практика по усмотрению гражданских дел по вынесению судебных приказов. Для решения этой 

задачи необходимо решить следующие задачи: 

В федеральном законе №. № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве» по 

теме банкротства являются отдельными статьями, регламентирующими порядок исполнения 

требований при применении к гражданам и организациям процедур банкротства (статьи 69.1, 96). 

Между тем, федеральный закон. № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности 

(банкротстве)» не содержит конкретных статей об исполнительном производстве, а лишь упоминает 

его в отдельных статьях (статьи 63, 94 и др.). 
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Статья 69.1 Закона об исполнительном производстве содержит указания по определению 

процедур, применяемых к гражданину-должнику, в том числе индивидуальному предпринимателю, в 

случае его несостоятельности (банкротства). 

На основании решения арбитражного суда об осуществлении реструктуризации долга 

гражданина судебный пристав-исполнитель приостанавливает производство по делу о конфискации 

имущества. Согласно статье 101 ГК РФ должник обязан взыскать свой долг. 

Исключением являются исполнительные листы (далее ИД) на требования, по которым 

обращение взыскания продолжается, несмотря на банкротство: 

- возмещение вреда жизни или здоровью; 

- об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 

- об устранении препятствий к владению имуществом; 

- о признании права собственности на имущество; 

- о взыскании алиментов; 

- о взыскании заложенного жилого помещения, если на день установления указанного 

порядка залогодатель согласился оставить за собой заложенное жилое помещение. 

Аналогичным образом исполнение приостанавливается при включении сведений о 

возбуждении внесудебной процедуры банкротства гражданина в Единый федеральный реестр 

банкротств. 

При этом судебный пристав-исполнитель отменяет аресты и иные ограничения на 

распоряжение имуществом гражданина-должника. 

Залоги на имущество могут сохраняться в объеме, необходимом для исполнения требований, 

исполнение которых не приостановлено. И в этом случае арестованное имущество может быть 

продано для выполнения этих требований. 

В рамках исполнения исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель может 

налагать новые взыскания на имущество в соответствии с требованиями, не указанными в заявлении 

о признании должника-гражданина банкротом во внесудебном порядке. 

Но после утверждения плана реструктуризации долга гражданина новые залоговые права на 

это имущество могут быть наложены только в рамках дела о банкротстве. 

При получении судебным приставом-исполнителем копии решения суда о признании 

гражданина банкротом исполнительное производство подлежит прекращению. 

Продолжается исполнение исков об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения другим, о признании права собственности, о конфискации алиментов, о взыскании 

задолженности по текущим платежам. 

Идентификаторы, с которыми завершено исполнительное производство, направляются 

арбитражному управляющему для принудительного исполнения. 

Порядок работы с организацией-должником практически аналогичен (старший 96 Закона «Об 

исполнительном производстве»). 

Кроме того, при введении наблюдения приостанавливается исполнение требований к 

организации-должнику, а также имеется перечень исключений (документы, удостоверяющие 

личность, выданные на основании судебных актов, вступивших в силу до дня введения указанных 

процедур , текущие выплаты, заработная плата и др.), производство по которым не приостановлено. 

В порядке исключения текущие платежи и требования судебного акта, вступившего в 

законную силу до наблюдения, указываются только в отношении организации-должника. 

Текущие платежи - денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) 

вознаграждения работников или лиц, занятых по трудовому договору, и обязательные платежи, 

возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом (часть статьи 5 Закона о 

банкротстве). 

В случае затруднения с определением состояния денежных обязательств в связи с текущими 

платежами, взыскание которых предусмотрено специальным исполнительным документом, помимо 

настоящей статьи, вы можете обратиться к решению пленума Высшего арбитражного суда Суд. При 

этом, если состояние денежных обязательств определяется в связи с текущими платежами, можно 

обжаловать решение Пленума Высшего Арбитражного Суда. Суд РФ от 23.07.2009 № 63 «О текущих 

выплатах денежных обязательств в конкурентной продукции». 

Решением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009. В решении 

пленума 59 разъяснено, что в ходе наблюдения заявители не могут предъявить документ, 

удостоверяющий личность, непосредственно в Банк. 
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Для разблокированного идентификатора восстановление происходит как обычно со всеми 

необходимыми принудительными действиями. 

По справке о регистрации требования (требования кредиторов о включении в реестр), 

полученной после осуществления процедуры наблюдения, судебный пристав-исполнитель 

отказывает в возбуждении исполнительного производства. 

Выполнение ID не приостанавливается, когда: 

- взыскание задолженности по зарплате; 

- выплата вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности; 

- истребование имущества из чужого незаконного владения; 

- возмещение вреда жизни или здоровью; 

- компенсация морального вреда; 

- взыскание задолженности по текущим платежам. 

В случае финансового оздоровления или внешнего управления ограничения на распоряжение 

имуществом организации-должника могут быть установлены только в рамках конкурсного 

производства, то есть только по решению суда, рассматривающего дело о банкротстве. 

Признание должника банкротом и открытие дела о банкротстве определяет окончание 

исполнительного производства, в том числе признание права собственности на «требования до 

введения процедуры банкротства, кроме требований» о применении последствий недействительности 

сделок; о взыскании задолженности по текущим платежам. Окончание судебного производства по 

делу о банкротстве должника определяет банкротство должника. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит четких требований 

к предоставлению возражений в судебном порядке. Исходя из общих норм УПК, в документе должно 

быть указано: 

- наименование судебного округа, куда подается документ; 

- сведения о должнике и взыскателе; 

- реквизиты судебного приказа, против которого подаются возражения; 

- суть документа, т.е. заявление должника о несогласии с выдачей предписания; 

- причины, по которым должник просит отменить заказ (их указывать не обязательно, но и 

запрещено); 

- запрос на отмену заказа; 

- дата и подпись заявителя, его доверенность на представителя. 

Государственную пошлину за подачу возражений платить не нужно. Однако, если Истец 

предъявляет иск, он может удержать плату, уплаченную при подаче заявки на заказ. 

Должник может подать заявление об отмене судебного решения не только с фактическими 

возражениями против исковых требований, но и о затягивании процесса. На подачу и рассмотрение 

иска может уйти до 2 месяцев, а решение суда вступает в законную силу только через 30 дней. В 

течение всего этого времени должник не будет подвергаться искам и требованиям взыскателя, 

судебного пристава-исполнителя. 

Наиболее распространенными случаями отмены судебных приказов являются: 

- несогласие должника с расчетом возмещения убытков по просроченной задолженности и 

просроченным кредитам (например, ущерб в судебном процессе может быть значительно уменьшен, 

если он непропорционален основному долгу); 

- несогласие с расчетом жилищно-коммунальных услуг (Например, если в квитанциях не 

учитывались периоды, когда ЖКУ фактически не оказывались); 

- несогласие с расчетом налогов, штрафов и пени; 

- возражения относительно размера испрашиваемых истцом алиментов [2, c. 56]. 

Должник может представить доводы и доказательства по перечисленным основаниям 

одновременно с заявлением об отмене судебного приказа. Однако мировой судья не станет их 

рассматривать по существу. Поэтому должнику придется отстаивать свои интересы в исковом 

производстве. 

Последствия. 

Если приказ будет отменен из-за возражений, полученных в течение 10 дней, он фактически 

не вступит в силу. Поэтому существенных последствий для сторон в данном случае не будет. Истец 

сможет подать претензию, а должник направит свое заключение в суд. 

В случае отмены уже вступившего в силу и выданного истцу приказа наступают следующие 

последствия. 
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- все воздействие, применяемое судебными приставами или другими органами ограничения и 

запреты подлежат снятию; 

- снято эмбарго со счетов и карт; 

- работодатель прекращает удержания из заработной платы бывшего должника; 

- должник сможет подать заявление о возврате средств, удерживаемых по отмененному 

ордеру. 

Согласно статье 43 Закона. № 229-ФЗ судебный пристав-исполнитель обязан прекратить 

производство по делу в случае отмены исполнительного документа, т.е. решения суда. При этом 

будут отменены аресты имущества и счетов, ограничения на выезд из РФ и право управления 

транспортом. В случае предъявления взыскателем впоследствии исполнительного листа 

производство по делу возобновляется [1, с. 23]. 

Кроме того, должник может подать заявление о возврате средств, фактически удержанных 

отмененным приказом. Сумма будет возвращена на депозит ФССП в течение 30 дней в соответствии 

с реквизитами, указанными в заявлении. 

После отмены судебного приказа, кредитор может обратиться в суд с исковым заявлением. 

Для этого необходимо учитывать сроки исковой давности, предусмотренные ГК РФ. Течение срока 

исковой давности приостанавливается между моментом подачи заявления о выдаче приказа и его 

отменой. В данном случае истцу стоить следить за сроками исковой давности и помнить содержание 

положения старший 203 – 204 ГК РФ. 

После отмены судебного приказа должник может подать его в подразделение ФССП, где 

находится рассмотрение дела. Судебный пристав-исполнитель обязан прекратить производство по 

делу в течение 3 дней, а также: 

- отозвать документы об удержании с места работы должника; 

- снять арест банковских счетов и имущества; 

- устранить розыск должника и его имущества; 

- снять ограничения на выезд и право на вождение. 

Копия постановления о прекращении производства по делу направляется взыскателю и 

должнику [3, с. 109]. 

По результатам проведенного исследования, мы пришли к выводу о том, что в действующем 

процессуальном законодательства содержится лишь повод для отмены судебного приказа – заявление 

должника о его возражении против исполнения судебного приказа. Полагаем необходимым 

закрепить в законе следующие основания для отмены судебного приказа: 

1. Отсутствие доказательств получения должником копии заявления взыскателя с 

приложениями к нему. 

2. Представление должником доказательств, влияющих на содержание судебного приказа, в 

том числе, возражение о сумме долга, что повлечет за собой спор о праве. 

3. Предоставление должником доказательств того, что он не является надлежащим 

должником по обязательству, во исполнение которого взыскатель обратился с заявлением к 

мировому судье о вынесении судебного приказа.  

Именно по этому, предлагаем возложить на взыскателя обязанность направлять должнику 

копию заявления о вынесении судебного приказа с прилагаемыми к нему доказательствами, 

прикладывая уведомление о вручении или иной документ, который это бы подтверждал, к заявлению, 

которое взыскатель направляет мировому судье, то есть по аналогии с требованиями в статье 132 

ГПК РФ.  

Полагаем, что реализация указанных предложений позволит предотвратить злоупотребление 

со стороны должников правом на отмену судебного приказа, уменьшит количество вынесения 

необоснованных и незаконных приказов, будет способствовать достижению целей и задач 

гражданского судопроизводства. 
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предпринимателей и самозанятых в России на 2022 год. 

Ключевые слова: самозанятые граждане, предпринимательская деятельность, налоги, 

налогово-правовой институт, извлечение прибыли,  профессиональный доход. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF ENTREPRENEURSHIP AND THE INSTITUTE OF SELF-

EMPLOYMENT 

 

Spirin Igor Valeryevich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

913545@bk. ru 

Scientific supervisor: Candidate of Legal Sciences Dadayan Elena Vladimirovna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

dadaelena.lena@mail.ru 

 

Abstract: this article provides a comparative analysis of entrepreneurial activity and the new 

institution of self-employment in the Russian Federation. The concepts and their features as forms, 

understanding of their activities are considered. The paper analyzes the practical and theoretical aspects of 

these concepts. As an example, statistics on the number of entrepreneurs and self-employed in Russia for 

2022 are given. 

Key words: self-employed citizens, entrepreneurial activity, taxes, tax and legal institution, profit-

making, professional income. 

 

В законодательстве отсутствует такое понятие как «самозанятые». Официально самозанятые 

называются «плательщики налога на профессиональный доход». Федеральным законом №222 

урегулированы признаки, основания, порядок работы самозанятых граждан. Так, по нашему мнению, 

самозанятость представляет собой упрощенное название НПД (налог на профессиональный доход), 

это новый налоговый режим [2]. Самозанятые граждане зарабатывают деньги собственным трудом и 

без наёмных сотрудников, могут получать доход от сдачи в аренду жилой недвижимости, однако их 

годовой доход не должен превышать 2,4 млн. рублей. К данной категории обычно относят лиц, 

которые регулярно получают доход при оказании разных услуг физлицам, например няни, водители, 

репетиторы или мастера на дому. Самозанятые платят 4-6% налога без обязательных страховых 

взносов и без присущей деятельности ИП. Обычно самозанятость можно совмещать и с основной 

работой, например, работа в охране посменно и продажа глиняной посуды как самозанятый. Так, 

налоги самозанятые платят только от дохода, который получают с продажи посуды, а на постоянной 

работе будут отдавать только НДФЛ [4, с.300]. 

В п. 1 старший 2 ГК РФ предусмотрено понятие предпринимательской деятельности, однако 

оно направлено больше не на четкую формулировку понятия, а на её регулирование в отношениях 

между лицами, которые осуществляют данную деятельность [1]. Предпринимательская деятельность 

– это «реализация особых способностей̆ индивида, выражающаяся в рациональном соединении 

факторов производства на основе инновационного рискового подхода» [6, с.60]. Х.М. Цутиева, И.В. 

Филимонова считают, что предпринимательская деятельность представляет собой «постоянную 

профессиональную деятельность, которая осуществляется в общественно значимых частных 
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интересах и направлена на систематическое получение прибыли в установленном законом порядке» 

[7]. Так, индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, у которого есть минимальные 

ограничения по видам деятельности, есть возможность нанимать персонал, и он может претендовать 

на лояльное налогообложение. Они могут нанимать работников и зарабатывать до 200 млн рублей в 

год, если выбрана УСН (упрощенная система налогообложения). 

Таблица 1. Сравнение предпринимательской деятельности и самозанятости. 

Основные 

аспекты 

Самозанятый 

режим 

Индивидуальный предприниматель 

Налоговый 

режим 

НПД. УСН, ПСН, ОСНО, ЕНВД, ЕСХН или 

НПД. 

Отчетность Формируется в 

мобильной 

приложении. 

Можно предоставлять лично в налоговой 

или онлайн. 

Регистрация В мобильной 

приложении. 

В ФНС по месту жительства либо по 

месту осуществления деятельности (для 

некоторых видов налогового режима). 

Необходимые 

документы для 

регистрации 

Паспорт. Паспорт, свидетельство о присвоении 

ИНН, заявлении о регистрации ИП по форме № 

P21001, квитанция об оплате госпошлины. 

Уплата 

страховых взносов 

Не обязан 

платить. 

Платит фиксированную сумму за год. 

Кто не может 

стать 

Есть 

ограничения по видам 

деятельности. 

Те, кому суд запретил регистрировать 

ИП, банкроты, недееспособные, иностранные 

граждане без прописки, государственные и 

муниципальные служащие, есть ограничения по 

видам деятельности.  

Таким образом, существует значительная разница между предпринимательской 

деятельностью и новым институтом самозанятости. 

На сегодняшнее время по официальным данным ФНС было зарегистрировано 338 тысячи 

новых самозанятых, сняты с регистрации 97 тысячи человек. Самозанятым на конец декабря было 

начислено 6 млрд рублей налогов, что на 1,997 млрд рублей больше, чем в ноябре. В том числе, по 

выплатам от юрлиц было начислено 4,5 млрд рублей, а от физлиц – 1,3 млрд рублей. 

Зарегистрироваться в качестве самозанятого возможно с 16 лет. 

А вот предпринимательская деятельность в России сосредоточена на сегодняшнее время по 

большей части в Центральном федеральном округе – 1,9 млн, практически половина из них – в 

Москве. «Общий оборот всех предприятий в первой половине 2021 г. превысил 119 трлн руб., что на 

26,5 трлн (27%) больше, нежели ранее. Показатели средних и крупных предприятий составили 3,8 и 

84,7% выручки соответственно, за аналогичный период 2020 г. – 3,3 и 84,1% соответственно, в 2019 

г. соотношение составило 3,4 и 83,3%» - сообщает ФНС [8]. 

Индивидуальный предприниматель может осуществлять следующие виды деятельности, в 

большинстве случаев выбор ниш зависит от налогового режима: бытовые и рекламные услуги; 

транспортные перевозки и подбор персонала; розничная и оптовая торговля, в том числе чужими 

маркированными и другими видами товаров; творческая деятельность (фотография, карикатура, 

дизайн). 

Таблица 2. Система налогообложения для индивидуальной деятельности. 

Нало

говый 

режим 

Налог Объект 

налогообложения 

С

тавка 

Отчетность 

ОСН

О 

НДФЛ,  

 

Налог на 

имущество физлиц,  

 

НДС. 

Доходы,  

 

Виды 

имущества, 

которые подлежат 

налогообложению  

 

Реализация 

1

3% 

 

0

,1-2% 

 

0

% 

Декларация 4-НДФЛ 

Декларация 3-НДФЛ 

Декларация по НДС 

Книга продаж по 

НДС 

Книга учета доходов 

и расходов и хозяйственных 

операций ИП 
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товаров. 1

0% 20% 

УСН УСН. Доходы  

 

Доходы, 

которые 

уменьшенные на 

величину расходов. 

6

% 

 

1

5% 

Декларация по УСН  

Книга учета доходов 

и расходов организаций и 

ИП, применяющих УСН 

ЕНВ

Д 

Единый налог 

на временный доход. 

Вечный 

доход. 

1

5% 

 

Декларация по ЕНВД  

Книга учета 

физических показателей 

ЕСХ

Н 

Единый 

сельскохозяйственный 

доход. 

Доходы, 

которые 

уменьшены на 

величину расходов. 

6

% 

Декларация по ЕСХН  

Книга учета расходов 

и доходов ИП, применяющих 

ЕСХН 

ПСН Уплата 

стоимости патента. 

Потенциаль

но возможного к 

получению 

годового дохода. 

6

% 

Книга учета доходов 

ИП, применяющих ПСН 

Исходя из особенностей предпринимательской деятельности можно выделить его плюсы и 

минусы. Достоинства: много вариантов налогообложения и предусмотрены специальные режимы; 

быстрая регистрация; свободное распоряжение выручкой; разнообразие видов деятельности; быстрая 

ликвидация бизнеса и др. Минусы: почти невозможно продать бизнес, привлечь полноправных 

партнеров; ответственность личным имуществом в случае долговых обязательств, для 

масштабирования возможности ограничены. Таким образом, ИП может быть хорошим решением для 

предоставления онлайн-торговли или услуг, каких-либо небольших розничных компаний и т.д. [3, 

с.183]. 

Для самозанятых предусмотрены следующие виды деятельности: информационные услуги, то 

есть маркетинг, переводы и др., перевозки, работа с животными, например груминг, кинология или 

дрессировка, заработок на аренде, домашний сервис и т.д. Для института самозанятости 

предусмотрено множество работ, на любое предпочтение человека, она может приносить как 

дополнительный, так и основной доход. С 2022 года самозанятые не могут осуществлять 

деятельность по добыче полезных ископаемых, продавать оружейную и алкогольную продукцию, 

также под запрет попадают и перепродажа товаров любого вида чужого производства, так и оказание 

услуг по условиям агентского договора или договора поручения, комиссии. Также как для ИП, для 

самозанятых предусмотрен налоговый режим [5, с.146]. 

Таблица 3. Налоговый режим самозанятых. 

4% При сотрудничестве с физлицами. 

6% Для юрлиц и ИП. 

Важно отметить, что самозанятые не вносят страховые отчисления, у них не обязательно 

вести отчетность, им можно использовать специальное приложение «Мой налог», которое 

автоматически фиксирует чеки, чем позволяет контролировать работу. 

Рассмотрев некоторые особенности института самозанятости, можно выделить плюсы и 

минусы этой сферы деятельности. Плюсы: возможность свободно распоряжаться выручкой, 

совмещение деятельности с основной работой по трудовому договору и самозанятые не несут 

ответственность личным имуществом. Однако ежегодная максимальная сумма дохода достаточно 

низкая, могут быть проблемы с получением займов на развитие, так как многие банки считают доход 

от самозанятости нерегулярным. В случае наращивания масштабов производства товаров придется 

регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя [9].  

Таким образом, что именно выбрать для дальнейшей своей работы, самозанятый или ИП, 

иногда бывает нелегко. Если человек не уверен в своих силах стоит начать с НПД, когда же появится 

желание масштабироваться можно перейти на ИП.  

В заключении, можно подвести итог, что самозанятость и индивидуальное 

предпринимательство ориентированы на разные сферы бизнеса, поэтому выделить лучшую форму 

невозможно. Сравнительный анализ показывает, что данные сферы разные и удобные для каждого 
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человека по своим особенным признакам. Все же если планируется производство небольших партий 

товара, оказание услуг или что-то другое, то нужно обратиться к институту самозанятости. Если же 

хочется открыть интернет-магазин, сферу общественного питания или мелкооптовую компанию, то 

стоит обратить внимание на индивидуальное предпринимательство. 
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Аннотация: В настоящее время в России имеется большой выбор инструментов, которые 

позволяют гражданам обеспечить частноправовую защиту потребительских прав, а также 

восстановить справедливость в рамках торговых отношений. Однако углубленный анализ закона о 

защите прав потребителей, договора купли - продажи, а также судебной практики показывает, 

что данные отношения имеют сложную техническую структуру и вызывают у потребителей 

сложности в реализации защиты своих прав и законных интересов. В таких отношениях 

потребитель выступает слабой стороной и оказывается в невыгодном положении, это 

объясняется низкой правовой грамотностью и отсутствием необходимых знаний о сборе 

юридических фактов и процессуальном порядке реализации защиты своих прав.  

Ключевые слова: защита прав потребителей, легковой автомобиль, технически сложный 

товар, техническое обслуживание и ремонт, гарантийный ремонт, гарантийный срок, дилер. 
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Abstract:  Currently, Russia has a large selection of tools that allow citizens to ensure private law 

protection of consumer rights, as well as restore justice within the framework of trade relations. However, 

an in-depth analysis of the law on consumer protection, the contract of sale, as well as judicial practice 

shows that these relations have a complex technical structure and cause consumer’s difficulties in 

implementing the protection of their rights and legitimate interests. In such relations, the consumer acts as a 

weak side and finds himself at a disadvantage, this is due to low legal literacy and lack of necessary 

knowledge about the collection of legal facts and the procedural procedure for the implementation of the 

protection of their rights. 

Keywords: consumer protection, passenger car, technically complex goods, maintenance and repair, 

warranty repair. 

 

В настоящее время в России автомобиль перестал быть роскошью, почти каждая семья может 

позволить себе как минимум один автомобиль. Транспорт предоставляет комфорт, является важной 

составляющей экономики и современной инфраструктуры, на нем перевозится более 80% грузов [1]. 

На 2023 год большое количество зарубежных компаний покинули российский рынок, 

импортозамещение и сложность логистики дают основания полагать, что качество продаваемых 

автомобилей будет ухудшаться, а количество спорных ситуаций между продавцом и покупателем 

возрастет.   

Изучив действующее законодательство можно отметить, что законодатель предусмотрел 

широкий спектр возможностей для защиты нарушенных прав и соблюдения баланса между 

потребителем и производителем. 

В ГК РФ не предусмотрен отдельный вид договора купли – продажи автотранспортных 

средств, однако в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 №924, к 
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технически сложным средствам были отнесены легковые автомобили и другие транспортных 

средства с двигателями внутреннего сгорания, которые выступают предметом договора [2]. 

В соответствии с п. 2 старший 503 ГК РФ, если покупателю был продан некачественный 

товар, недостатки которого не были оговорены продавцом во время заключения договора купли-

продажи, он имеет право на защитные действия, такие как: замена некачественного товара на 

аналогичный товар надлежащего качества; отказ от исполнения договора розничной купли - продажи 

и заявление требований о возврате уплаченной за товар суммы [3]. 

Наиболее безопасным вариантом покупки автомобиля будет являться приобретение 

автомобиля с пробегом в автосалонах, так как оспаривание сделки в суде относительно качества 

автомобиля будет легче для потребителя, а именно сбор юридических фактов относительно качества 

автомобиля, а также гарантийные сроки. 

В данном случае мы обратимся к Закону «О защите прав потребителей», где в старший 18 

говорится, что потребитель в случае выявления недостатков может вернуть автотранспортное 

средство и расторгнуть договор в срок 15 дней без каких-либо проблем [4]. 

Однако автосалоны имеют больший опыт в сравнении с покупателями и могут прибегнуть к 

определенным хитростям и заставить покупателя не осознанно совершить ошибку. 

Во-первых, в случае подачи претензии, покупатели не всегда требуют возврата или обмена, а 

просто высказывают недовольство и описывают неисправность. В таком случае претензия без 

требования не имеет правового значения. 

Во-вторых, после подачи претензии, в автосалоне забирается оригинал, делается копия, а 

подписывает ее неизвестный сотрудник, без доверенности и печати и отдают покупателю. В 

последствии окажется, что такой сотрудник не числиться или не уполномочен принимать претензии, 

а у покупателя остается на руках лишь копия. 

В-третьих, претензия не была написана, покупатель обращается в автосалон, который 

забирает автомобиль на осмотр и по истечении. 15 дней возвращает его обратно потребителю. 

Недостатки проявляются спустя некоторое время. 

Закон «О защите прав потребителей» позволяет покупателю заявить требования и после 

истечения 15 дней, но только в определенных случаях, а именно: наличие существенных недостатков 

у товара; нарушение сроков устранения недостатков; невозможность использования товара в течение 

каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного 

устранения недостатков [4]. 

При этом важно отметить, что в пределах гарантийного срока вина продавца в дефекте 

автомобиля предполагается, именно он должен доказать в суде, что автомобиль вышел из строя по 

вине покупателя. Поэтому большинство дилеров будет отстаивать позицию, что неисправность 

автомобиля вызвана неправильной эксплуатацией автомобиля покупателем или в результате 

действий третьих лиц, например, в не официальных сервисных центрах. На практике дилеры не 

всегда возвращаются документы по гарантийному ремонту, а некоторые сервисы устанавливают свои 

гарантийные сроки, например, в 1 год.  

На случай короткого гарантийного срока, законодатель предусмотрел в п.5 старший19 общий 

срок в 2 года [4]. 

В случае расторжения договора покупатель автомобиля по старший24 Закона «О защите прав 

потребителей» может рассчитывать на возврат суммы за уплаченный автомобиль, разницу между 

суммой на момент покупки и его новой рыночной ценой, если денежные средства не возвратил 

добровольно, то покупателю выплачивается 1% от стоимости машины за каждый день ожидания, 

компенсация морального вреда, а продавец получает штраф. Также это распространяется и на 

автомобили, приобретенные в автокредит [4]. 

Приведем пример из судебной практики, так гражданин М. приобрел автомобиль у ООО 

«АС». За время эксплуатации автомобиля гражданин неоднократно обращался к дилеру с жалобами 

на неисправности. Позднее в данном автомобиле при запуске произошло короткое замыкание в 

проводке и задымление салона, истцом были предприняты действия по предотвращению возгорания 

автомобиля. Для устранения возникших неисправностей, автомобиль был доставлен к дилеру на 

гарантийный ремонт. Поскольку автомобиль находился длительное время на гарантийном ремонте, а 

именно 58 дней в течение года, истец требовал расторжения договора [5]. 

В ходе данного судебного разбирательство суд учитывал только объективное время, 

затраченное на ремонт, и фактически разделил позицию ответчика, который указывал на то, что 

автомобиль на ремонте находился менее 58 дней. По мнению ответчика и представленным 

доказательствам, на устранение неисправностей ушло меньшее количество дней, фактический ремонт 
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проводился в более короткие промежутки времени, в то время как истец основывал свои требования 

на времени, когда автомобиль находился у дилера, при этом он не исключал время, когда с 

автомобилем не проводились ремонтные работы. 

На основе данного судебного решения можно сделать вывод, что потребитель неправильно 

истолковал законодательную норму и учитывал весь срок, когда автомобиль находился в сервисном 

центре. Как оказалось, ответчик не препятствовал покупателю в использование автомобиля 

нахождение автотранспортного средства на ремонте не является объективным фактом. 

Срок ремонта автомобиля составил: 

– по заказ-наряду № от ДД.ММ.ГГГГ – до 5,13 часа (до 0,43 дня); – по заказ-наряду № от 

ДД.ММ.ГГГГ – до 3,83 часа (до 0,32 дня); – по заказ-наряду № от ДД.ММ.ГГГГ – до 4,53 часа (до 

0,38 дня); – по заказ-наряду № от ДД.ММ.ГГГГ – до 312 часов (до 26 дней). 

Cуществует множество судебных актов по защите прав покупателей, нарушенных в период 

сроков гарантийного обслуживания. Большинство дилеров отказывают покупателям в гарантийном 

обслуживании и не устраняют недостатки автомобиля. К сожалению высокая стоимость оказания 

услуг у официального дилера, заставляет автовладельцев обслуживать свой автомобиль в других 

сервисах. В последующем дилер ссылается на сервисную книжку и установленное им правило 

«Нарушением владельцем и/или иным лицом, эксплуатирующим автомобиль требований и/или 

рекомендаций руководства для владельца, в частности, в отношении эксплуатации автомобиля, в том 

числе путем проведения технического обслуживания / ремонта автомобиля в ремонтной организации 

не являющейся Дилером». 

Стоит отменить, что складывающаяся судебная практика не придает исключительного 

значения месту и времени проведения гарантийного ремонта и обслуживания, и не обуславливает 

правоохрану интересов потребителя императивными требованиями. 

Таким образом, защита прав потребителей по договору купли-продажи автотранспортных 

средств как технически сложных товаров имеет свои особенности, которые вызывают у 

неподготовленного потребителя трудности, как в реализации способов самозащиты, так и в судебных 

инстанциях. В ходе анализа судебных актов можно сделать выводы, что не все судебные решения 

являются справедливыми. Исход подобных дел зависит от самих покупателей и правильно принятых 

ими решений, а также «гибкого» правоприменения судьями. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема правовой категории «крестьянское 

(фермерское) хозяйство» по законодательству Российской Федерации и правовой категории 

«дехканское (фермерское) хозяйство» по законодательству Республики Таджикистан. Научно-

практическая значимость проведенного научного анализа заключается в том, чтобы выработать 

наиболее унифицированное понятие исследуемого феномена предпринимательской деятельности в 

указанных выше государствах. 
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Abstract: The article examines the problem of the legal category «peasant (farm) economy» 

according to the legislation of the Russian Federation and the legal category «dekhkan (farm) economy» 

according to the legislation of the Republic of Tajikistan. The scientific and practical significance of the 

conducted scientific analysis lies in the development of the most unified concept of the studied phenomenon 

of entrepreneurial activity. 
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Возникающие, в последнее время вопросы интеграции аграрного законодательства, в 

контексте общего процесса интеграции на пространстве бывшего СССР, имеют реальную 

перспективу. По мнению С.А. Боголюбова развитие международных отношений в аграрном секторе 

экономики характеризуется всеобщим признанием их в качестве объективной реальности, которая 

существует и постоянно развивается. Априори, указанный подход сказал определяющее воздействие 

на развитие аграрного законодательства, правоприменительной практики и научных исследований в 

современный период времени. 
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Вопросы определения правовой природы отдельных организационно-правовых форм 

сельскохозяйственных товаро-производителей в аграрно-правовой доктрине различных государств 

последнее время приобрели особую актуальность, поскольку динамично развивающееся 

законодательство ставит новые правовые проблемы, которые требуют серьезного научного анализа. 

Автор настоящей статьи решил исследовать категорию «крестьянское (фермерское) хозяйство» на 

примере законодательства двух государств: Российской Федерации и Республики Таджикистан. 

Фермерский сектор аграрной экономики, несмотря на имеющиеся теоретические и практические 

проблемы, активно формируется и развивается. Становление новой организационно-правовой 

формы, сочетающей в себе дореволюционные традиции сельского населения и положительный опыт 

развитых зарубежных стран, где фермерство является приоритетным субъектом аграрной 

предпринимательской деятельности, основанной на многоукладности, многообразии форм 

собственности и хозяйствования, является одним из важнейших направлений проводимой в России 

экономической реформы. В Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года  стратегической перспективной задачей в Российском государстве 

является формирование адекватных условий для стабильного и эффективного функционирования 

крестьянских (фермерских) хозяйств, доля которых к 2030 году в общем объеме производства 

сельскохозяйственной продукции должна возрасти до 20%. 

 Аграрно-правовые дефиниции занимают важное место механизме аграрно-правового 

регулирования деятельности субъектов аграрного права. Под аграрно- правовой дефиницией следует 

понимать специализированные нормы права, закрепляющие действующем аграрном 

законодательстве Российской Федерации юридические определения основных понятий аграрного 

права. Совокупность дефиниции современного аграрного права представляет собой отраслевую 

аграрно-правовую терминологию. С логической точки зрения понятие это форма мышления, 

включающая совокупность признаков, необходимых и достаточных для указания или выделения 

какого-либо предмета, или класса предметов. 

Понятие «крестьянское (фермерское) хозяйство» вошло в научный и практический оборот в 

современной России с 1990 года, с принятием Закона РСФСР «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве» от 22 ноября 1990 г. № 348-1 (утратил юридическую силу в настоящее время) (далее - 

Закон РСФСР от 22 ноября 1990 г. № 348-1) [3], в соответствии с которым крестьянское (фермерское) 

хозяйство являлось на тот момент самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами 

юридического лица, представленным отдельным гражданином, семьей или группой лиц, 

осуществляющим производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на 

основе использования имущества и находящихся в их пользовании, в том числе в аренде, 

пожизненном наследуемом владении или в собственности земельных участков. Формулировка 

законодателя о признании рассматриваемого феномена самостоятельным хозяйствующим субъектом 

с правами юридического лица, а не юридическом лицом вызвала критику со стороны известных 

ученых, например, В.П. Мозолин писал об ошибочности такой позиции законодателя. Он 

аргументировал свой вывод тем, что объявление хозяйства юридическим лицом противоречит 

законодательству РФ им не предусмотрено и не укладывается понятие юридического лица, указанное 

Гражданском кодексе Российской Федерации, принятом позже рассматриваемого акта высшей 

юридической силы. А.Е. Черноморец придерживался противоположной точки зрения и считал, что 

хозяйство должно признаваться юридическим лицом. Г.В. Чубуков и А. А. Погребной относили его к 

субъектам особого рода. На наш взгляд, при решении вопроса о наделении либо не наделении 

статусом юридического лица крестьянского (фермерского) хозяйства, следует вести речь о 

гармонизации законодательства и приведении его к единому правовому регулированию. 

Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 № 74-ФЗ (далее 

ФЗ №74) закрепил иное понятие данного феномена, а именно оно представляет собой объединение 

граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и 

совместно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 

переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 

основанную на их личном участии». Оно может быть создано одним гражданином. Фермерское 

хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Гражданский кодекс РФ внес существенные изменения в его правовой статус. Согласно 

статье 86.1 ГК РФ, граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского хозяйства без 

образования юридического лица на основе соглашения о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства, вправе создать юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство. Крестьянским 

(фермерским) хозяйством, создаваемым качестве юридического лица, признается добровольное 
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объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии и объединении 

членами крестьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов. Гражданин может быть 

членом только одного крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического 

лица. Соответственно, законодатель по-разному подходит к конструированию крестьянского 

(фермерского) хозяйства применительно признаку юридического лица: Закон РСФСР от 22 ноября 

1990 г. № 348-1 наделял его статусом самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами 

юридического лица, по ФЗ №74 оно осуществляет предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, по ГК РФ рассматриваемый субъект это юридическое лицо, 

создаваемое как коммерческая организация (п. 2 старший 50). 

Н.Н. Мельников обоснованно указывал, что: «в странах СНГ наблюдается многообразие 

подходов к регулированию правового положения фермерского хозяйства». 

Дехканско (фермерское) хозяйство является индивидуальной формой ведения сельского 

хозяйства, которая базируется на труде дехканина как самостоятельного хозяина и членов его семьи, 

а также на ограниченном применении наемного труда при производственной необходимости под 

государственной поддержки. 

Реформирование сельского хозяйства в Таджикистане началось с 

Постановления Совета Министров РТ от 1 октября 1993 г., согласно которому было 

утверждено Положение «Об организации дехканских (фермерских) хозяйств в Республике 

Таджикистан», разработанное в соответствии с Земельным кодексом и Законом «О земельной 

реформе» 

республики. Данное Положение определяло экономические, социальные и правовые основы 

деятельности и порядок выделения земель дехканским (фермерским) хозяйствам на территории 

республики. Позже, в 1996 г. Правительство республики посчитало целесообразным создать на базе 

убыточных и низкорентабельных колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных организаций и 

предприятий ассоциации арендаторов, кооперативы, дехканские (фермерские) хозяйства, другие 

организационные формы хозяйствования, отвечающие требованиям рыночной экономики. Для 

координации действий была создана Государственная комиссия по реорганизации 

сельскохозяйственных предприятий и образован Комитет по земельным ресурсам при Правительстве 

РТ. Этому предшествовал Указ Президента «О выделении 50 тыс. га земель для 

личного подсобного хозяйства граждан». Выделение 50 тыс. га земель для личного 

подсобного хозяйства граждан сыграло исключительно положительную роль в деле углубления 

экономических преобразований на селе, в решении проблем занятости населения и обеспечения 

страны хлебными ресурсами и другой сельхозпродукцией.  

Основные отличительные черты дехканского хозяйства от фермерского хозяйства состоят в 

нижеследующих показателях: 

а) дехканское хозяйство сугубо замкнутое хозяйство, которое, непосредственно ведет свою 

деятельность ради удовлетворения своих потребностей и потребностей своей семьи, а фермерское 

хозяйство ведет свою деятельность непосредственно для получения прибыли; 

б) дехканское хозяйство производит продукт для удовлетворения своих потребностей, а 

фермерское хозяйство производит продукт для его продажи на рынке; 

в) дехканское хозяйство использует только трудовые ресурсы своей семьи, а фермерское 

хозяйство в процессе производства кроме своих трудовых ресурсов использует наемную рабочую 

силу 

г) дехканское хозяйство считается с точки зрения капитализации трудовым потребительским 

хозяйством, а фермерское хозяйство считается предпринимательским хозяйством. 

Целесообразно применить в таджикском законодательстве практики российского 

законодательства о запрете разделения земельного участка при выходе одного члена. Как правильно 

отметил Ш.М. Исмаилов, «Дехканское (фермерское) хозяйство новый уклад сельскохозяйственного 

производства. Оно немыслимо без земли как главного средства производства сельскохозяйственной 

продукции». Такой запрет также предотвращает излишнее дробление земли и ее не рациональное 

использование. 

 В итоги можно сделать обоснованный вывод о том что отдельные нормы законодательства 

РФ регулирующих правовое положение крестянско (фермерского) хозяйства целесообразно 

закрепить в законодательстве Республики Таджикистан. 
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Процесс национализации имел значение во многих государствах, в частности, и в Советском 

Союзе. В результате прихода большевиков к власти в 1917 году, в течение последующих лет очень 

активно велась национализация объектов недвижимости. Национализация земли и её недр, вод и 

лесов была провозглашена Декретом о земле, который был принят 26 октября 1917 года. Частная 

собственность на землю была отменена и была объявлена общенародной собственностью. Она стала 

экономической основой для кооперирования крестьянских хозяйств.  В.И. Ленин писал в своих 

трудах следующее: «Национализация земли обеспечила доведение до конца буржуазно – 

демократической революции… кроме того… дала наибольшие возможности пролетарскому 
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государству переходить к социализму в земледелии» [3]. К ноябрю 1920 года произошла полная 

национализация. 

Исходя из этимологии, по мнению В.А. Белова, под национализацией понимается следующее: 

«Национализация представляет собой законный, государственно-властный акт, состоящий в 

принудительном прекращении права частной собственности на определенные имущественные 

комплексы и права частного участия в делах и капиталах организации и возникновение права 

собственности на это имущество у государства, с целью обеспечения им функциональности 

соответствующего сектора экономической системы в экстремальных условиях (революции, войны, 

кризисы и т.п.)». К тому же, почти 50 лет назад вышла концептуальная для своего времени 

монография Г.Е. Вилкова, в которой было указано определение национализации, как: «переход 

частной собственности в государственную и есть самая настоящая национализация» [1]. 

Национализация, как процесс преследует множество целей в различных странах. Например, в 

законе Латвийской Республики «О возвращении домовладений законным собственникам» [2] 

денационализация была проведена во благо подданных других государств и в ущерб интересам и 

законным правам граждан и постоянных жителей Латвийской Республики. Такого нет ни в одной из 

стран Восточной Европы. Вопиющий пример протекционизма в пользу иностранцев - возврат 

довоенных домов наследникам балтийских немцев. Как известно, они репатриировались в Германию 

по призыву Адольфа Гитлера в 1939-1940гг. При этом отказались от гражданства Латвийской 

республики и стали подданными Третьего рейха. Никакого насилия в их отношении со стороны 

латвийского государства не применялось - этот выезд был добровольным.  Да, можно сказать, что 

отчасти под давлением внешних обстоятельств, но человек всегда сообразует свои действия с 

ситуацией. По данным официальной статистике в ноябре 1940г., после того как Латвия вошла в 

состав СССР,  Декретом о национализации  крупных домов , который был принят 10 октября 1940 г. 

только в Риге было национализировано 4411 домов [6]. Ещё через 51 год - в январе 1992 года  

вступили в силу законы о денационализации и о возвращении домовладений законным 

собственникам, которые были приняты 30 октября 1991 года.  До 1 января 1997 года было 

рассмотрено 6492 заявления, из которых 67% претендентов получили назад принадлежащую  им 

собственность.  

Ярким примером является ситуация, произошедшая с Вией Артмане, которая подверглась 

гонениям в националистически   настроенной Латвии. После распада СССР её преследовали за то, 

что она позволила себе сняться в фильме по русской прозе. Речь шла о кинокартине «Человек свиты» 

1987 года.  В 1993 году в результате денационализации у актрисы отобрали её квартиру, в которой 

она прожила более 40 лет, передав её потомку бывшего владельца. Чтобы ускорить освобождение 

жилплощади, Артмане даже отключили отопление и увеличили плату за коммунальные услуги.  

В отличие от Латвии национализация в других странах происходила поэтапно. Так, в 

Чехословакии, прежде всего, была проведена национализация, предусмотренная Кошицкой 

программой, представляющая собой проведение конфискации земли и другого имущества немецких, 

венгерских землевладельцев и коллаборационистов с целью передачи безземельным и 

малоземельным крестьянам земель. После передачи земельных участков  производился 

государственный контроль насчет их использования [4]. На основе президентских декретов, 

принятых в 1945 г., были национализированы горные, энергетические, металлургические, 

химические предприятия, банки, акционерные и страховые общества. После 1948 г. началась 

всеобъемлющая национализация частного капитала, приведшая к тому, что в собственность 

государства перешло 95% всей промышленности Чехословакии, банки, страховые общества, внешняя 

торговля, внутренняя оптовая торговля и пр.  

Данный этап несет за собой позитивные и негативные последствия. Из позитивных сторон 

национализации, следует выделить пополнение бюджета страны в пользу государственных и 

муниципальных учреждений, за счет последующей приватизации предприятия, а также полный 

государственный контроль национальными богатствами страны. 

В процессе национализации сохраняется недвижимое имущество производственной и 

социальной сферы, имеющее стратегическое значение для обеспечения государственной 

безопасности страны и многие другие объекты, необходимые обществу. Проводятся реконструкции и 

модернизации объектов, представляющих существенное значение для государства, в случае если 

собственник этого сделать не в состоянии, а также происходит реализация главных социальных 

целей, намеченных национальным законом.  

Как было упомянуто ранее, национализация может иметь негативные последствия. 

Происходит усиление контроля со стороны государства над обществом, что порождает появление 
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коррупции, а также снижается количество полноправных собственников в государстве. 

Национализированные объекты недвижимости не всегда могут быть полезными для государства. 

Частные и юридические лица, обладающие объектами недвижимости, стремятся эффективно 

использовать земельные участки, чтобы получить выгоду, когда государство может не обладать 

необходимыми навыками для обработки и использования той или иной земли.  

В заключение приведенного нами сравнительного анализа, стоит сказать о том, что 

национализация очень неоднозначно влияет на государство и на общество в целом. В некоторых 

случаях, её ускорение ведет к ухудшению общественного уклада жизни. Юридические механизмы 

денационализации в разных странах варьировались по-разному. Например, в Латвии пошли по пути 

изъятия имущества у новых частных собственников ради возврата потомкам прежних. А в 

Чехословакии происходила национализация земель у немцев и венгров в пользу малоземельных 

крестьян, а спустя три года были национализированы практически все промышленные комплексы. В 

настоящее время после национализации в России прошло около ста лет, имущество длительное время 

содержалось публичным образованием, а родственные связи с прежними собственниками доказать 

сложнее и сложнее. В 2020 году депутаты Государственной Думы проявили инициативу и вынесли на 

рассмотрение Законопроект «Об основах национализации в Российской Федерации». Настоящий 

Федеральный закон регулировал бы отношения, возникающие в процессе национализации в целях 

обеспечения государственных нужд Российской Федерации, связанных с повышением общей 

эффективности и социальной ориентации экономики, обеспечением национальной безопасности и 

суверенитета Российской Федерации, обеспечением законности, социальных прав граждан и 

сохранение национального достояния, и устанавливал бы порядок и условие осуществления 

национализации [5]. 
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Аннотация: в статье рассмотрена правовая природа сервитута как юридической 

конструкции. Раскрыта и проанализирована проблема балансов интересов лиц, использующих 

земельные участки. Установлено, что содержание сервитута как вещного права составляет 

возможность лица, использующего земельный участок, лишенного определенных благ или выгод, 

пользоваться земельным участком иного лица установленным способом в пределах, обусловленных 

необходимостью его использования. 
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Abstract: the article considers the legal nature of easement as a legal construction. The problem of 
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Земельные сервитуты являются одним из старейших элементов системы iura in re lineara. 

Ограниченные вещные права на землю так же важны и актуальны как для системы земельного права, 

так и для института собственности в целом. В свое время И. А. Покровский справедливо заметил: 

«лишь самая примитивная экономическая жизнь может удовлетвориться одной собственностью». 

Чтобы понять юридическую природу сервитута, необходимо рассмотреть его историю. В 

раннем римском праве времен «Двенадцати таблиц» римские юристы изначально рассматривали 

земельный сервитут не как право на чужое имущество, а как реальную ценность. Объектом сервитута 

является не право пользования чужим имуществом, а часть чужого имущества, непосредственно 

используемая сервитуарием [1]. Иными словами, это право пользования чужим земельным участком, 

предоставленным в пользование собственнику сервитута. Сервитут фактически приравнивался к 

праву на землю. Как справедливо отмечает В.М. Хвостова, в этом смысле такое право мало чем 

отличается от права собственности на часть чужой вещь [2].  

Позднее, в республиканской и классической юриспруденции, значение слова «servitus» уже не 

мыслилось в непосредственном отношении к самой вещи, не как право на часть чужой вещи, а как 

право воздействовать на чужую вещь, а также право лица пользоваться чужим имуществом 

определенным образом [3]. 

Для римских юристов конца Республики и начала Империи характер сервитута 

рассматривался как неотъемлемая часть отделения от собственности, то есть отдельное право, ранее 

принадлежавшее собственнику, а затем перешедшее к сервитуарию, так что это право приобрело 

самостоятельный характер, независимый от собственности. Иными словами, сформировалось 

понятие «фрагментация» права собственности [4]. 

В дореволюционной России наиболее распространенным определением сервитутного права 

было следующее: «Сервитут есть реальное право пользоваться чужим имуществом определенным 

образом, не возлагая на собственника положительных действий» [5]. Ю. С. Гамбаров пишет: 

«Сервитут, как и право собственности, существует в непосредственной связи между людьми и 

вещами, что само по себе исключает всякое требование к положительному действию». 

Однако единого мнения о понимании правовой природы самого сервитута не было. 

Сервитуты как вещные права функционировали только в законодательстве Привислинской и 

Прибалтийской губерний России. В то же время определение и содержание сервитута во многом 

соответствовало положениям римского права. В других странах существует несколько иная система - 

право на участие в пользовании и в интересах чужого имущества, которое считается не правом 

собственности, а ограничением права собственности [6]. 

Нет единого мнения и о природе сервитута в современных условиях развития земельного и 

гражданского права. Группа популистов увидела в этом ограничение права собственности. Суть этой 

позиции в том, что сервитуты лишь ограничивают собственность и не приводит образованию нового 

права. Другая позиция, концепция понимания сервитута как обременения, получила развитие в 

работах А.А. Хорева, А.И.Масляева, Н.М.Коршунова и И.Ю. Акуратова. 
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Следует согласиться с закрепленной в законе формулировкой понятия сервитута. Статья 274 

Гражданского кодекса Российской Федерации: Сервитут — это право ограниченного пользования 

чужим земельным участком. Действительно, это право, а не обязанность собственника недвижимого 

имущества требовать от собственника соседнего земельного участка предоставления права 

ограниченного пользования им. Закон не может возлагать на какое-либо лицо (материальную или 

моральную) обязанность осуществлять свои права (за исключением случаев, когда право также 

является обязанностью (например, право на воспитание ребенка является также обязанностью его 

родителей)). Даже если человеку необходимо использовать территорию соседа, чтобы пасти свое 

стадо и поить его из водоема, а доступ есть только через соседний участок, то он вправе выбрать 

один из способов поения своего скота (принести кувшин с водой, носить воду из колодцев и ведер), 

отличающийся как ценой, так и удобством. 

Сущность сервитута заключается именно в праве пользования. Пользование – это извлечение 

полезных свойств из вещей посредством производства и индивидуального потребления. Например, 

по поверхности земли стадо крупного рогатого скота может добраться до водоема. Суть земельного 

сервитута заключается в использовании чужого земельного участка. Это то, что отличает его от 

других вещных прав. 

Сервитут является ограниченным правом пользования, т. е. таким пользованием, которое не 

препятствует собственнику пользоваться своими вещами даже во время действия сервитута, а только 

препятствует осуществлению этого права. Это общее пользование вещами предполагает разделение 

права пользования между собственником и сервитуарием. Установление сервитута должно быть 

обусловлено конкретными целями, интересами.  

Еще римские юристы установили это положение: sine utilitate servitus con-sistere nequit — 

сервитут должен доставлять какую-то выгоду (utilis esse) сервитуарию. Ограничения собственника в 

совершении определенных действий на его земле, не может считаться сервитутом, если оно не 

приносит пользы другим. Таким образом, отсутствие некоторых (всех) правоустанавливающих 

документов на землю влечет за собой временное ограничение распоряжения землей собственником, а 

не сервитут. Интерес сервитуария в законодательстве не закреплён, и законодатель не может 

предписывать всем случаям жизни устанавливать данное правомочие. В целях законодательной 

техники целесообразно указывать примерные жизненные ситуации, где это возможно 

констатировать. Как земельное, так и гражданское законодательство РФ исходит из наличия именно 

необходимых случаев, когда собственник недвижимого имущества вправе требовать предоставления 

права ограниченного пользования от собственника прилегающего земельного участка. Сервитуты 

могут создаваться для обеспечения прохода через прилегающие земельные участки, для прокладки и 

эксплуатации линий электропередач, связи и трубопроводов, для водоснабжения и благоустройства и 

других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без этого 

права. 

Поскольку Конституция РФ признает землю объектом частного владения, правовая 

защищенность землевладельцев также важна. 

Здесь важен баланс интересов обеих сторон, четкая грань между правовыми возможностями 

сервитуария и ограничениями прав собственника. Важно понимать, что ограничения прав 

собственности отличаются от сервитутов и поэтому их отождествление недопустимо. При этом 

ограничения прав собственности не приводят к установлению новых прав, они лишь ограничивают 

право собственности. Собственность неприкосновенна и может быть ограничена только в случаях, 

предусмотренных законом [7]. 

Что и в какой степени ограничивает право сервитуария пользоваться чужой землей? 

Определение объема его возможностей позволит уточнить пределы полномочий собственника 

земельного участка, на котором расположен сервитут. Ведь пользоваться земельным участком 

одновременно может только один человек. Нельзя укладывать две трубы в одном месте. Кто должен 

использовать землю в первую очередь? Собственник или лицо, пользующееся сервитутом? 

Ограничение прав собственника состоит в том, что он должен терпеть определенные действия, 

уполномочивающие его соседей (например, отведение скота соседа на водопой) или воздерживаться 

от собственных действий на земле, которые он совершил бы без сервитута. это (нельзя копать канаву, 

чтобы перегородить дорогу, по которой ходят лица, пользующиеся сервитутом). С другой стороны, 

ограниченный характер права пользования сервитуария является зеркальным отражением тех нужд, 

ради которых устанавливается сервитут. 
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Неоднозначно решается вопрос об отнесении сервитута к правам вещным или 

обязательственным. Если правовая природа права собственности не вызывает сомнений при 

рассмотрении, этот аспект анализа становится более сложным с сервитутами. 

В литературе, посвященной исследованиям вещных прав, называется набор их признаков: 

бессрочный характер; вещь как объект права ; возможность правообладателя воздействовать на вещь 

без чьего-либо содействия, удовлетворяя свои потребности; вещное право существует в рамках 

абсолютного вещного правоотношения, фиксирующего статику имущественного положения 

субъектов; вещным правам присущ абсолютный характер; прямое указание закона, определяющего 

указанное право как вещное (данный признак признается не всеми учеными. Так, Н.Н. Мисник 

справедливо полагает, что вещное право становится таковым не потому, что на это указано в законе; 

право является таковым независимо от воли законодателя) [8]. 

Многие из вышеперечисленных признаков вещности можно отнести и к сервитуту. Так, он 

связан с земельными участками, имеет абсолютный характер, его субъект может прибегнуть к 

помощи вещно-правовых исков для защиты своего права. 

Обязательственный характер сервитута заключается в следующем: 

Переход права собственности от одного субъекта к другому сопровождается передачей самой 

вещи или, по крайней мере, возможностью передачи вещи в будущем. Передача сервитута (когда 

держатель сервитута продает участок другому лицу) не влечет передачи вещи, на которую он 

распространяется, т. е. право собственности не переходит; 

установление срочного сервитута на определенный срок, который не квалифицируется как 

постоянное имущественное право; 

Право на обязательство возникает полностью из договора и существует только в течение 

срока действия или продолжительности, определенных договором. Частные сервитуты создаются 

договором и существуют до момента заключения договора или до прекращения договора; 

Исходя из вышеизложенного, представляется затруднительным отнести сервитуты к 

обязательственному праву. Вещные и обязательственные элементы сплетаются так тесно, что 

приводят некоторых исследователей к обязательственно-правовой квалификации прав, являющихся 

по своей природе вещными. Однако здесь нет главного признака обязательственного права - от 

собственника нельзя требовать совершения активных действий, а пассивное воздержание от 

нарушения сервитута должен выполнять любой субъект. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на различие мнений ученых при 

анализе правовой природы сервитута на земельный участок, имеющихся правомочий лица, 

пользующегося сервитутом и ограничений собственника земельного участка, обременение 

сервитутов не лишает собственника земельного участка права на владение, пользование и 

распоряжение данным участком. 
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Аннотация: В статье по теме «Правовая охрана земель коренных малочисленных народов, 

населяющих Сибирь» рассматриваются проблемы правового режима указанных земель. Сегодня 

уделяется внимание поддержке коренных малочисленных народов севера, берегущих необычный быт 

и культуру. Коренные малочисленные народы и остальное население ориентируются на прописанные 

в нормативных актах права и обязанности государства. Между тем коренные малочисленные 

народы — это особенная группа среди большинства, имеющая неписаные обычаи, важность 

которых для коренных малочисленных народов не преуменьшается фактом незакрепленности в 

актах, и которые признаются первичными в сравнении с нормативными актами. 
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Abstract: The article on the topic «Legal protection of the lands of indigenous peoples inhabiting 
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indigenous peoples of the north who cherish an unusual way of life and culture. Indigenous small-numbered 

peoples and the rest of the population are guided by the rights and obligations of the state prescribed in 
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customs, the importance of which for indigenous peoples is not minimized by the fact that they are not fixed 

in acts, and which are recognized as primary in comparison with normative acts. 
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При осуществлении деятельности в целях сохранения и развития традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности земля 

представляет собой интерес именно в качестве природного объекта, природного ресурса. 

Согласно старший 1 Федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов РФ» традиционно сформированный образ жизни малочисленных народов – исторически 

сложившийся путь жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на историческом опыте 

предков в природопользовании, самобытной культуре, самобытной социальной организации 

проживания, обычаев и верований [1]. С принятием названного закона началась активная разработка 

отдельными субъектами Федерации собственных регулятивных механизмов. При этом 

первоначально такое регулирование нередко осуществлялось в форме актов временного характера – 

различных временных положений, которые впоследствии становились базой для дальнейшего 

издания законов уже на региональном уровне. Одновременно шел сам процесс закрепления 

территорий традиционного природопользования за коренными малочисленными народами. 

Традиционное природопользование коренными малочисленными народами Сибири и 

Дальнего Востока является исторически сложившимся и неистощительным, что обуславливает его 
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бессрочный характер. Как правило, к традиционному природопользованию коренных малочисленных 

народов Севера относятся такие деятельности, как рыболовство, оленеводство, зверобойный и 

охотничий промыслы, собирательство дикоросов [2]. 

Много веков подряд территории Сибири населяли разные народы, живущие небольшими 

селениями родами или общинами, мирно соседствуя.  

Большие просторы Сибири стали причиной обособленности каждой общины и сформировали 

множество языковых групп. Первыми жителями Сибири считаются племена самодийцев, 

расселившиеся на севере. Они занимались рыбьей ловлей и выпасом оленей. На юге от них 

располагались манси, которые занимались охотой и вели преимущественно кочевой образ 

деятельности.  

В верховьях реки Обь поселились племена тюрков. Главными их занятиями было кочевое 

скотоводство, поиск руды и кузня [3]. На Западе от Байкала поселились буряты, которые тоже 

добывали железную руду и изготавливали изделия из металла. Обширные земли от Охотского моря 

до Енисея населяли тунгуссы.  

До 1940-х годов XIX века никто не исследовал жизнь коренных малочисленных народов 

Севера (как они чувствовали себя при минус 60 градусах, как растили детей, как делали запасы 

продуктов, как строили чумы,). Впервые их исследовала экспедиция Миддендорфа. В 1842 году 

русская Академия наук дала поручение Александру Федоровичу Миддендорфу организовать 

экспедицию в Северную и Восточную Сибирь, выставив решение проблем: исследовать 

органическую жизнь Таймырского полуострова и исследовать вечную мерзлоту [4]. 

В современное время внимание уделяется сохранению коренных малочисленных народов 

севера, бережно хранящих свою необычайную культуру и быт.  

Нормативную правовую базу охраны и использования земель на Крайнем Севере и Дальнем 

Востоке составляют наряду с ЗК РФ Федеральные законы от 30 апреля 1999 г. «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации»[5], от 7 мая 2001 г. «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» [6].  

В субъектах РФ приняты и применяются нормативные правовые акты о родовых угодьях, об 

оленеводстве, о пастбищах, об охотничьих и о рыболовных угодьях, об особо охраняемых природных 

территориях и объектах регионального и местного значения. 

Заметим, что «коренной народ» является понятием международного права. В российском 

праве существует статус коренного малочисленного народа.  

В заключение проведенного исследования мы приходим к выводу о том, что общинами 

коренных малочисленных народов РФ признаются добровольные объединения граждан, относящихся 

к коренным малочисленным народам РФ и объединившихся по кровнородственному и (или) 

территориально-соседскому признаку в целях защиты исконной среды обитания, сохранения и 

развития традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. Хотелось бы 

добавить, что несмотря на значительное количество нормативных правовых актов, необходимо 

разрабатывать и улучшать модели законодательного регулирования правовых отношений прав 

коренных малочисленных народов, которое должно быть направлено не только на способность 

выживания, но и на совершенствование их жизнедеятельности и эффективности развития.  
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Необходимо указать на то, что в отечественной литературе, как научной, так и материальной 

отсутствует по данной тематике, поэтому автор настоящего исследования проанализировал труды 

иностранных авторов и зарубежное законодательство. 

Тестирование косметики на животных считается неэтичным и жестоким по многим причинам. 

Во-первых, тестирование на животных может привести к физической и психологической боль и 

страданию у животных, которые не имеют возможности объяснить свои эмоции и ощущения. Кроме 

этого, тестирование на животных не является точной методикой, так как у животных могут быть 

различные реакции на косметические продукты, которые могут сильно отличаться в зависимости от 

вида, пола, возраста и здоровья животного. Это означает, что результаты тестирования на животных 

могут быть неадекватными и неправильными для людей. [1] 

Существует множество исследований, документирующих использование тестирования 

косметических продуктов на животных. Например, в 2014 году был опубликован обзор 

использования животных в косметических испытаниях, который выводил, что исследования на 

животных все еще широко используются в косметической промышленности, и что это может 

вызывать проблемы для животных и людей. 

В настоящее время разработано много других методик, которые позволяют тестировать 

косметические продукты без причинения вреда и страдания животным. Кроме того, по закону в 

некоторых странах запрещено тестировать косметику на животных, что подчеркивает важность этой 
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темы для общества. Тестирование косметики на животных запрещено в странах ЕС, Индии, Израиле, 

Турции. Кроме того, в других странах (например, Канада и США) также действуют ограничения на 

тестирование косметических продуктов на животных, но полное запрещение еще не введено. 

В Европейском союзе существует законодательство, регулирующее тестирование косметики 

на животных. С 2013 года такие тесты запрещены на территории ЕС, включая и тесты на 

ингредиентах косметики. [2] В настоящее время разрешается продажа на территории ЕС 

косметических продуктов, которые были протестированы на животных в других странах. [3] Все 

продукты, которые были протестированы на животных, должны быть отмечены соответствующим 

знаком. 

Некоторые европейские страны принимают еще более жесткие меры в отношении 

тестирования косметики на животных. Например, с 2018 года в Нидерландах запрещено продавать 

косметические продукты, протестированные на животных, а в Великобритании в 2019 году был 

объявлен законопроект, который планирует полностью запретить тестирование косметики на 

животных и продажу протестированных на животных продуктов. В 2013 году правительство Индии 

приняло закон о запрете тестирования косметических продуктов на животных, ставший одним из 

самых строгих в мире. За нарушение запрета предусматривается штраф или тюремное заключение.  

Решение было принято после длительной кампании активистов за права животных, которые 

доказывали, что тестирование на животных является жестоким и неэтичным. Кроме того, 

тестирование на животных не всегда дает точный результат, так как реакция животного может 

отличаться от реакции человека. Однако, нужно отметить, что запрет косметического тестирования 

на животных не распространяется на продукты, содержащие ингредиенты, которые уже были 

протестированы на животных в других странах. [4] 

Вместо тестирования косметических продуктов на животных, можно использовать 

альтернативные методы. Например, проводить исследования на клеточном уровне, включающие 

тестируемый продукт на искусственной коже или тканях, созданных в лаборатории. Такие тесты 

могут предоставить точные результаты и уменьшить ненужные жертвы. Также существуют методы 

компьютерного моделирования, позволяющие оценить возможные воздействия косметического 

продукта на кожу, не прибегая к опытам на животных. Эти модели могут быть разработаны на основе 

данных о предыдущих тестах, а также биологических, химических и физических свойствах 

различных компонентов косметических продуктов. [5] Также, можно использовать подход с 

использованием добровольцев, которые могут использовать косметику, а результаты тестирования 

определяются на основе их отзывов и оценок. [6] Это может помочь получить реальные данные об 

эффектах продукта без вреда для животных. Более того, в настоящее время уже многие мировые 

производители косметики отказываются от тестирования своих продуктов на животных в пользу 

альтернативных методов, так что это уже становится возможно. 
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По статистике сервиса IQAir Красноярск считается одним из самых грязных городов мира. 

В связи с неблагоприятным состоянием экологии в Красноярском крае был создан 

Национальный проект «Экология». Задачами данного национального проекта являются эффективное 

обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для 

населения, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.  

Для реализации поставленных задач национального проекта был создан ряд региональных  

проектом действующих в рамках «Экологии», а именно: «Чистый воздух», «Чистая вода», 

«Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов» и 

«Сохранение лесов». Реализация Национального проекта «Экология» запланирована на период с 2019 

года по 2024 год.  

В 2021 году счетная плата составила отчет о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта «Экология». 

Из отчета счетной палаты следует, что реализация национального проекта «Экология» за 2021 

год не оказал должного положительного влияния на экологическую обстановку в крае.  

Выбросы в атмосферный воздух от промышленных производств, как указано в отчете, 

составляет 92,7% от общей массы по всему Красноярскому краю. Лидерами по выбросам углекислого 

газа занимают заполярный филиал ОАО ГМК «Норильский никель», АО «РУСАЛ Красноярск», АО 

«Русал Ачинск», АО «Назаровская ГРЭС» и АО «Полюс Красноярск». Также, при сравнении с 

прошлым периодом, выбросы в атмосферный воздух, конечно, всего на 0,5%. Это крайне низкий 

результат. Проблема атмосферного воздуха в Красноярске стоит остро поскольку в Красноярске на 

момент 2021 год зафиксировано повторяемость превышения предельно допустимой нормы 

концентрации углекислого газа.  

Сама проблема грязного воздуха в Красноярске обусловлена природными и техногенными 

факторами. К природным факторам относятся незамерзающий Енисей, создающий высокую 
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влажность, образуя смог, а с учетом выбросов с промышленных предприятий воздух становиться 

ядовитым. Ситуацию периодически исправляет ветер, поскольку ветер выдувает с собой выбросы, но 

проблема грязного воздуха остается нерешенной. К техногенным фактором загрязнения относятся 

множество промышленных предприятий находящихся непосредственно в самом городе указанные 

ранее, а также большое число транспорта в городе.  

Средняя оценка водных ресурсов остается на уровне «загрязненная – грязная», в некоторых 

водоемах оценка достигает «очень грязная». В отчете указано, что даже с учетом грязной воды на 

момент 2021 года 97,5% населения края обеспечены водой надлежащего качества, но в некоторых 

отмечается недостаток воды удобоваримого качества, а именно: Канский, Мотыгинский, Пировский 

и Эвенкийский наблюдается недостаток воды удобоваримого качества для бытового использования. 

«Сохранение лесов» считается самым затратным проектом со стороны бюджета. Данный 

проект рассчитан на работы по восстановлению лесов. Кроме самих работ по восстановлению будет 

закуплена лесопожарная техника для оперативного устранения очагов возгорания и тушения уже 

возникших пожаров. Стоит отметить, что в Красноярском крае каждый сезон происходят пожары из-

за чего вводится особый противопожарный режим. 

Эксперты WWF Россия (признана иностранным агентом на территории РФ) посчитали что, 

если проект будут исполняться без изменений, то Россия потеряет около 2,5 млн га лесного фонда за 

время реализации проекта. 

Национальный проект «экология» ставит перед собой цель только по восстановлению лесного 

фонда. Эксперты отмечают, что этого недостаточно поскольку за посадками молодых деревьев 

необходим уход и без него молодые деревья просто не смогут прорасти и погибнут. Также уход за 

молодыми лесами должен проходить в тех местах, где будет спрос на древесину. Это способствует 

привлечению инвестиций в долгосрочной перспективе для потребителей.  

Президент WWF Россия, Игорь Честин отмечает, что площадь ухода играет большую роль в 

восстановлении лесного фонда чем площади посадок. Конечно, стоит отметить, что площадь лесов 

будет меньше запланированного, но это будет эффективнее чем большая площадь посевов, из 

которых 70% молодых лесов просто погибнет без должного ухода.  

 Кроме всего вышесказанного в Красноярске большое количество мусора. решением данной 

проблемы занимается Проект «Чистая страна». для уменьшения количества мусора проект 

занимается рекультивацией несанкционированных отходов и свалок. По итогам 2021 года прирост 

отходов в крае больше на 31,2% по сравнению с предыдущим годом.  

Основными источниками отходов являются промешенные предприятия и организации. К ним 

относятся АО «СУЭК-Красноярск», АО «Горевский ГОК», ООО «Соврудник», АО 

«Красноярсккрайуголь», ООО АС «Прииск Дражный».  

Кроме этого, за 2021 год увеличилась образование твердых коммунальных отходом (ТКО) на 

8.5% по сравнению с прошлым годом. Основным местом складирования твердых коммунальных 

отходов остается полигоны. Это 80 % от общей массы образуемых отходов. Объем промышленных 

отходов, который образуется в регионе ежегодно, до 0,5 млн тонн, а потребность в дополнительных 

объектах для размещения такого мусора только в Красноярской агломерации, по словам 

министерства промышленности, энергетики и ЖКХ, составляет 120–150 тыс. тонн в год. Ввиду 

отсутствия мест на полигонах для ТКО и урегулирования утилизации отходом в Красноярском крае 

образуются несанкционированные свалки. Согласно данным доклада Росприроднадзора по 

Красноярскому краю, Красноярский край на втором месте по образованию отходов I-IV классов 

опасности в Сибирском федеральном круге. 

Ранее, для решения проблемы утилизации законодательное собрание приняло ЗАКОН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ от 7 июня 2018 года № 5-1710 «О регулировании отношений в области 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Красноярского края»  суть которого 

заключается в урегулировании обрушения с ТКО посредством перехода на новую систему обращения 

с твердыми коммунальными отходами. Она подразумевает, что транспортирование, обработку, 

утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО должны проводить региональные операторы. 

Делать это они будут в соответствии с региональной программой и территориальной схемой 

обращения с отходами. Так, Красноярский край поделен на 19 зон, в каждой из которых будет 

осуществлять свою деятельность региональный оператор, выбранный на конкурсной основе. Он 

должен будет заключать договоры с контрагентами, которые занимаются перевозкой, переработкой 

отходов, владеют полигонами для захоронения мусора. 
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В настоящее время земельные участки всех категорий являются объектами кадастровой 

оценки. Это служит одним из важнейших критериев при формировании земельного налога. Так, в 

соответствии с Налоговым законодательством РФ, «налоговая база конкретного участка земли 

определяется в качестве его кадастровой стоимости».[1] 

Помимо этого, кадастровая стоимость также важна для расчета арендной платы земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Цена выкупа за землю 

во время проведения торгов также базируется на кадастровой стоимости [8].  

Следует отметить, что на данный момент весь земельный фонд Российской Федерации 

делится на следующие категории земель [2]: 

- Земли населенных пунктов: 

 Они предназначены для застройки и развития жилых местностей (городских и сельских 

поселений), а также отдаленные от земель других категорий; 

- Земли сельскохозяйственного назначения: 

Такие земли предоставляются для нужд в сфере сельского хозяйства; 

- Земли промышленности и иного специального назначения (энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и т.д.): 
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К данной категории относят земли, которые расположены за чертой поселений, 

предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации специальных объектов; 

- Земли лесного фонда: 

К ним относятся земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 

предназначенные для ее восстановления (вырубки, гари, редины, прогалины и т.д.), а также нелесные 

земли, которые предназначены для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, болота и т.д.); 

- Земли водного фонда: 

Это земли, занятые водными объектами, земли водоохранных зон, земли, выделяемые для 

установления полос отвода, зоны гидротехнических сооружений, а также иных водохозяйственных 

сооружений и объектов; 

- Земли особо охраняемых территорий и объектов: 

Данная категория земель имеет особое природоохранное, рекреационное, оздоровительное, 

научное, историко-культурное, и иное важное значение. Для таких земель устанавливается особый 

правовой режим; 

- Земли запаса; 

К ним относят земли, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам; 

Как говорилось выше, для каждой категории земель важна государственная кадастровая 

оценка. 

Государственная кадастровая оценка подразумевает под собой совокупность определенных 

действий, таких как [3]: 

- принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки; 

- формирование перечня объектов недвижимости, которые подлежат государственной 

кадастровой оценке; 

- отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости, а также заключение с ним 

договора на проведение оценки; 

- определение кадастровой стоимости, а вместе с тем - составление отчета об определении 

кадастровой стоимости; 

- проведение экспертизы отчета об определении кадастровой стоимости объекта; 

- утверждение результатов определения кадастровой стоимости объекта; 

- внесение результатов определения кадастровой стоимости в государственный кадастр 

недвижимости. 

Государственная кадастровая оценка земель представляет собой комплекс мероприятий, 

которые направлены на установление кадастровой стоимости земельных участков по состоянию на 

конкретную дату.[4] 

В кадастровой оценочной практике выделяют два вида оценки стоимости земельных 

ресурсов:  

- массовую кадастровую оценку участков; 

- рыночную кадастровую оценку участков. 

Массовая оценка заключается в определении стоимости группы единиц недвижимого 

имущества по состоянию на конкретную дату с использованием общих данных, 

стандартизированных методов и статистического тестирования. Основой оценки стоимости в данном 

случае является рыночная стоимость [7].  

В то время как рыночная оценка земельных участков городских земель основывается не 

только на их кадастровой стоимости, но также предполагает проведение специфического рыночного 

анализа для каждого отдельного участка. Так, учитывается целевое использование земельного 

участка, конъюнктура рынка и иные характеристики оцениваемой земли.  

Рыночная оценка сама по себе является более сложной, так как она обусловлена уникальным, 

присущим только одному конкретному участку местоположением, а также необходимостью 

установления и учета иных факторов для каждого вида использования земель. 

Еще в самом начале функционирования института кадастровой оценки земель возникло 

множество споров, которые были связаны с оспариванием кадастровой стоимости земельного 

участка. Это отложилось и в материалах судебной практики.  

Для более комплексного анализа ситуации, сложившейся в сфере оценки земель, обратимся к 

примеру из судебной практики [5]: 
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Гражданка К, являясь арендатором земельного участка, обратилась в Ставропольский краевой 

суд с административным исковым заявлением об установлении кадастровой стоимости данного 

земельного участка в размере его рыночной стоимости. 

Исковые требования К мотивировала тем, что кадастровая стоимость названного земельного 

участка, утвержденная приказом министерства имущественных отношений Ставропольского края и 

составляющая на тот момент стоимость, не соответствует рыночной, что в последствии ведет к 

уплате арендных платежей в завышенном размере. 

Решением Ставропольского краевого суда, исковые требования. К были удовлетворены: 

кадастровая стоимость земельного участка установлена в размере, равном его рыночной стоимости, 

определенной по результатам судебной экспертизы по состоянию на тот момент. 

Учитывая факт наличия большого количества споров по данным делам, законодатель принял 

следующие меры нормативного правового регулирования [6]: 

- запрет на проведение государственной кадастровой оценки чаще, чем раз в три года;  

- официальное опубликования отчета о государственной кадастровой оценке для всех 

заинтересованных в нем лиц;  

- установление необходимости определения рыночной стоимости на ту же дату, что и 

кадастровая стоимость (с целью ее более эффективного снижения); 

- в состав комиссии, уполномоченной рассматривать споры о кадастровой стоимости во 

внесудебном порядке, должны также входить представители предпринимательского сообщества. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что кадастровая оценка земли — это 

комплекс мероприятий по определению объекта оценки, определению оцениваемых прав, 

обоснованию выбора информационной базы при проведении расчетов, установлении конкретизации 

в отношении данных, используемых при расчетах стоимости. На сегодняшний день существует 

необходимость в создании единой учетно-регистрационной процедуры, а также оптимизации 

организационно правовой формы системы кадастрового учета. 
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Конфискация широко применяется как санкция за совершение преступления. Земельный 

участок в соответствии нормами уголовного законодательства может быть безвозмездно изъят у его 

собственника по решению суда в виде санкции за совершенное им преступление. Конфискация 

земельного участка может быть также осуществлена на основании гражданского и земельного 

законодательства. 

Прекращение прав на землю в связи с совершением правонарушения является сложной 

процедурой с множественностью субъектов, круг которых необходимо установить для понимания 

механизма данного изъятия: 

1. Правообладатель земельного участка - лицо, владеющее земельным участком на праве 

собственности или ином праве. 

2. Орган государственного земельного надзора - должностные лица данного органа выносят 

предписания по устранению нарушений законодательства, следят за их исполнением, а так же 

выносят предупреждения о возможном изъятии земельного участка  

3. Орган государственной власти субъекта РФ или орган местного управления - так как 

данный орган является распорядителем земли, то именно он предоставил в собственность или иное 

пользование земельный участок. Соответствующий орган получает материалы относительно 

проверок, предоставленных органом земельного надзора, и обращается в суд с требованием о 

принудительном прекращении прав на земельные участки. 

4. Суд – В связи с тем, что законодательство даёт гарантию на принудительное лишение права 

на землю возможно только по решению суда. 

5. Территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, который регистрирует прекращение соответствующего права в ЕГРН.  

Инициатором данной процедуры выступает, как правило, орган земельного надзора, так как 

именно его проверки установили факт неиспользования земельного участка либо использование с 

нарушением законодательства. Земельный надзор осуществляется Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по надзору в сфере 
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природопользования, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и их 

территориальными органами во взаимодействии с другими заинтересованными государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями и 

гражданами. 

Руководитель Росреестра по должности является главным государственным инспектором РФ 

по использованию и охране земель в Российской Федерации и возглавляет систему подчиненных ему 

контрольных органов. Осуществление земельного надзора, его основания и порядок устанавливается 

Положением о государственном земельном надзоре, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ. «Так надзор проводится в форме плановых и внеплановых проверок. Внеплановые проверки 

проводят с целью проверки исполнения предписания по нарушению земельного законодательства, а 

так же в случае получения сообщения о нарушении земельного законодательства». 

Следует обратить внимание на то, что полномочия между органами надзора разделены:  

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии, а так же ее 

территориальные органы осуществляют надзор за соблюдением законодательства о надлежащем 

использовании земельного участка и приведение земельного участка в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению.  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы 

осуществляют надзор за выполнением требований и мероприятий по улучшению земель и охране 

почв от ветровой, водной эрозии и иных процессов ухудшающих состояние земель.  

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные 

органы осуществляют надзор по сохранению и воспроизводству плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, а так же порчи земель в результате нарушения правил обращения 

с пестицидами или иными опасными для здоровья граждан отходами производства. При проведении 

проверки государственные инспекторы выдают обязательные для исполнения предписания по 

устранению выявленных нарушений законодательства. В случаях, когда совершение того или иного 

правонарушения может повлечь принудительное изъятие земельного участка, то выносится 

предупреждение о возможном принудительном прекращении прав на землю за допущенное 

правонарушение, при этом надлежащим образом уведомляются соответствующие органы, 

осуществляющие предоставление земельных участков. 

В том случае, если собственником земельного участка не будет устранено правонарушение, 

то уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованием о принудительном изъятии 

земельного участка. Для принудительного изъятия земельного участка недостаточно факта 

нарушения законодательства при использовании земельного участка и вынесения предписания, 

судом должно быть, установлено, что указанные в предписании нарушения не были устранены 

собственником земельного участка.  

Если земельный участок не использовался по целевому назначению в связи с объективными 

препятствиями, такое неиспользование может быть расценено судом, как недостаточное основание 

для принудительного прекращения права на земельный участок, при условии, что действия 

правообладателя были направлены на устранение данных препятствий.  

Процедуру изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

регулирует Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Законом 

устанавливаются два основания для принудительного изъятия земельного участка: использование 

земельного участка с нарушениями требований рационального использования и неиспользование 

земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства или иной 

сельскохозяйственной деятельности в течение трех лет. 

Помимо уточнения оснований в названном законе более детально стала регулироваться 

процедура изъятия земельного участка, что позволяет избежать многих нарушений прав 

землепользователей. Так, в соответствии со статьей 6 Федерального Закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  процедура изъятия земельного участка включает в себя 

следующие этапы:  

- Проведение земельного надзора;  

- Вынесение предписания о необходимости устранения нарушения в определенный срок, а 

также предупреждения о возможном последующем изъятии земельного участка;  

- Проверка исполнения требований предписания органом земельного надзора по истечении 

срока, установленного в предписании о необходимости устранения нарушения.  

Таким образом, несмотря на то, что процедура изъятия не является простой, она направлена 

на сохранение особо ценных земельных участков и содержит такую крайнюю меру как 
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принудительное изъятия земельного участка у собственника или землепользователя при нарушении 

им земельного и экологического законодательства. Анализ законодательства позволяет прийти к 

выводу о том, что принудительно изъять земельный участок можно лишь на основании судебного 

решения, при условии, что административное правонарушение, связанное с ненадлежащим 

использованием земли не было устранено. Следовательно, в статью 285 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, целесообразно внести следующие дополнения:  

1. Земельный участок может быть изъят у собственника только по решению суда или по его 

добровольному согласию в случаях и на основаниях, предусмотренных федеральным 

законодательством.  

2. Основаниями для изъятия земельного участка является его использование с грубым 

нарушением требований законодательства Российской Федерации, в том числе, если участок 

используется не по целевому назначению или его использование имеет своим последствием к 

существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо причинению 

вреда окружающей среде. 

В остальных случаях, предусмотренных действующим законодательством, изъятие 

земельного участка возможно только при условии, что совершённые действия или бездействие 

повлекли, или могут повлечь значительные общественно-опасные последствия и лишения права 

собственности является единственно возможной мерой и средством, позволяющим обеспечить 

достижения общественно значимой цели. 
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Актуальность темы. Одной из самых актуальных проблем в настоящее время является 

загрязнение водных ресурсов. Эта проблема становится все более острой из-за роста населения и 

промышленного развития, что приводит к увеличению выбросов вредных веществ в окружающую 

среду. Проблемы экологии в настоящее время становятся не просто главными в осуществлении 

устойчивого развития общества, но и весьма острыми для самого выживания человека. И это не 

удивительно. Антропогенное воздействие на окружающую среду достигло угрожающего уровня. 

Человек принялся губить природу с самых первых дней своего существования. По мере того, как 

усложнялась человеческая цивилизация, так же стремительно ухудшалось и состояние экологии на 

нашей планете. 

Содержание: Красноярский край богат водными ресурсами, в том числе реками, озерами и 

водопадами. На территории края протекает крупнейшая река Сибири - Енисей, а также реки Ангара, 

Янги-Юган, Кизир и др. По оценкам специалистов, речной сток Красноярского края составляет около 

600 км3 в средний по водности год. Это около 14 % водного стока всей страны.  [2] 

В Российской Федерации правовая охрана вод регулируется главой 26 Уголовного кодекса 

РФ, Водным кодексом РФ от 03.06.2006, главой 8 Кодекса РФ  об Административных 

правонарушениях. [3] 

Для сравнения, наказание по пункту 2 статьи 250 УК РФ может доходить всего до 200 тыс 

руб., а восстановление ущерба может занять не один год. [4] В статье 8.13 КоАП РФ совершение 

правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 

рублей, что является несуразно, учитывая вред, причинённый природным ресурсам. [5]  

В июне 2020 года в городе Норильске произошел крупный разлив дизельного топлива на 

территории ТЭЦ-3. Более 20 тысяч тонн топлива попали в реку Амбарная и окружающую среду.  

По предварительной оценке, около 6 тыс. тонн попали в грунт, и 15 тыс. тонн в реку 

Далдыкан, правый приток Амбарной, впадающей в крупное озеро Пясино,  из которого вытекает река 
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Пясина, впадающая в Карское море.  К 3 июня, по данным Росприроднадзора, предельно допустимая 

концентрация вредных веществ в воде реки Амбарной превысила норму в десятки тысяч раз. 6 июня 

2020 Роспотребнадзор оценил ущерб от аварии почти в 148 миллиардов рублей, вред, причиненный 

водными объектами, составил 147, 046 млрд руб., прочее – еще 738, 6 млн руб. [6] 

Минприроды считает, что на восстановление экосистемы и реабилитацию загрязненной 

территории, площадь которой составила 180 тыс. кв. метров, понадобится не менее десяти лет 

и несколько десятков миллиардов рублей. Под угрозой не только уникальная местная флора и фауна, 

например, сибирский осетр, но и коренные малочисленные народы Севера: ненцы, долганы, эвенки, 

нганасаны. 

По итогам прокурорских проверок возбуждены три уголовных дела: по статье 250 УК РФ 

(загрязнение вод), по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при 

производстве работ), по части 1 ст  254 УК РФ (порча земли). Следственный Комитет возбудил дело 

по части 1 ст 293 (о халатности) из-за опоздания информирования о разливе нефтепродуктов в 

Норильске. Так же был арестован начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, 

директор ТЭЦ – Павел Смирнов, главный инженер Юрий Кузнецов. Возбуждено уголовное дело по 

факту халатности в отношении главы Норильска Рината Ахметчина. [7] 

Эта экологическая катастрофа стала показательной для многих аспектов современной жизни: 

халатность гос.служащих, попытки скрыть происшествие, не задумываясь о том, что будет с 

экологией, несоблюдение норм экологической безопасности работниками. Федеральная огласка 

происшествия не дала чиновникам на муниципальном уровне возможности для избежания 

последствий и наказания. Но такие практики единичны.  

В июне 2022 года Рядом с поселком Куюмба Красноярского края из-за аварии на 

нефтепроводе компании «Славнефть-Красноярскнефтегаз» произошел разлив нефти. Информации по 

лицам, понесшим наказание, отсутствует. Золотодобытчики продолжают загрязнять реки Сисим, 

Сейба, Мана и др. При выявленных нарушениях им необходимо будет прекратить детальность 

сроком до 90дней и возместить убытки, причинённые природе. О результат проверки данных так же 

не было предоставлено в открытых источниках. Это лишь одни из многих тысяч нарушений, которые 

происходят повсеместно в регионе. Сточные воды промышленных предприятий; бытовые отходы;  

разливы топлива при перевозке или авариях и многое другое, все это расшатывает и так хрупкую 

водную экосистему.  

Для решения проблемы загрязнения вод, нужно предпринять следующие комплексные меры: 

-использовать передовые методы отчистки воды; 

-повышать утилизацию пластиковых отходов; 

-обучать население экологической культуре; 

-предприятиям соблюдать экологические нормы: 

-введение строгого экологического законодательства; 

-создать специализированные подразделения, которые будут заниматься очисткой 

загрязненных водоёмов и предотвращать загрязнение; 

-разработать и реализовать комплексные программы по сохранению и восстановлению 

водных ресурсов. 

Вывод: Решение проблем загрязнения вод – это сложный процесс, который требует 

совместных усилий со стороны государства, производителей и общества в целом. Только таким 

образом можно сохранить богатство водных ресурсов Красноярского края для будущих поколений. 
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Хотя в последнее время роль сельского хозяйства в национальной экономике стала менее 

доминирующей, оно по-прежнему занимает очень важное место. Без сельскохозяйственной техники 
невозможно обеспечить национальную продовольственную безопасность, что уже является очень 
серьезной проблемой. Рентабельность сельского хозяйства также напрямую зависит от степени 
развития сельскохозяйственной техники. 

Россия - уникальная страна по своему сельскохозяйственному потенциалу. У нас десятая 
часть мировых пахотных земель, половина черноземов и пятая часть пресной воды. При всем этому 
нашей страны нет другого выбора, кроме как стать крупным игроком на мировом рынке 
продовольственных итехнических культур. Обеспечение современного и специализированного 
оборудования для организации сельского хозяйства является актуальной задачей, от решения которой 
во многом зависит продовольственная безопасность России. В связи с этим целью данного 
исследования является оценка рынка сельскохозяйственной техники в России и перспектив его 
развития. 

Если рассматривать отдельные сегменты, то наиболее важным является производство 
сельскохозяйственных тракторов. Не будет преувеличением сказать, что производство тракторов в 
России практически не существует. Некоторые предприятия прекратили выпуск традиционной 
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продукции (например, Липецкий тракторный завод), другие полностью ликвидированы или не 
существуют вовсе (Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения). Только предприятия в 
группе тракторных заводов более или менее стабильны: в 2014 году в России было произведено всего 
6700 сельскохозяйственных тракторов, в 2015году -5200, а в 2016 году - 6700. Однако, по данным 
2016 года, 52% тракторов, производимых в России, собираются из импортных трактор комплектов 
зарубежных брендов; филиалы МТЗ в России производят очень большое количество тракторов по 
этой технологии, которое превышает 38%. B то время как тракторное сельскохозяйственное 
машиностроение в России отстает на обе ноги, ситуация в сегменте зерноуборочных комбайнов 
складывается значительно лучше. B 2014 гoдy в нашей стране былo пpoизвeдeнo 5,5 тыc. Этиx 
мaшин, в 2015-м — 4,6 тыc., в 2016-м — 6,4 тыc. 

Основным производителем зерноуборочных комбайнов в России является Ростсельмаш, 
имеющий более 20 заводов в различных регионах. Кроме того, комбайны иностранных марок (Claas, 
«Гомсельмаш», CNH, JohnDeere, AGCO и др.) собираются в России методом крупноузловой сборки. 

Главным документом, регулирующим развитие отрасли сельскохозяйственного 
машиностроения, является Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения в РФ на 
период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 7 июля 2017 года № 1455-р. 
Согласно прогнозам, представленным в данном документе, объем рынка до 2021 года составляет 157 
млрд. рублей, до 2025 года – 2020 млрд. рублей .- 2020 млрд. рублей, до 2030 года – 265 млрд. 
рублей.  При этом структура рынка останется неизменной: в 2030 году основную долю рынка будут 
занимать зерноуборочные комбайны (35%) и тракторы (27%). oчнo, чтoбы пoкpыть пoтpeбнocти 
внyтpeннeгo pынкa и дaжe экcпopтиpoвaть [1]. Таким образом, реализация заложенных в Стратегии 
развития экспорта российской сельхозтехники задач потребует очень серьезных прилежаний. 
Поэтому я считаю, что в ближайшие 2–3 года основной задачей отрасли будет оставаться 
удовлетворение спроса со стороны внутреннего рынка, который, как ожидает регулятор, будет 
увеличиваться.В подготовленной Минпромторгом РФ Стратегии развития сельскохозяйственного 
машиностроения России на период до 2030 года дан прогноз, предусматривающий, что к 2025 году 
суммарный объем рынка сельскохозяйственной техники (с учетом прицепной техники) достигнет в 
стране 202 млрд руб., а к 2030 году – 265 млрд руб. При этом продуктовая структура рынка останется 
стабильной: в 2030 году наибольшую долю в объеме этого рынка будут занимать зерноуборочные 
комбайны (35%) и тракторы (27%). При этом Минсельхоз ожидает, что с 2019 по 2025 годы 
физический объем продаж тракторов вырастет на 25%, а зерноуборочных комбайнов – на 20%.[2] 

Примером развития сельскохозяйственной техники могут служить тракторы производителя 
сельскохозяйственной техники Ростсельмаш, который выпускает тракторы тягового класса 6...8 по 
ГОСТ 27027-86. Выпускаются тракторы класса 8. Эти машины предназначены для работы при 
температуре- 30...+45°С при температуре окружающей среды от -30°С и предназначены для 
эксплуатации во всех агроклиматических условиях. Наиболее рентабельны они в средних и крупных 
хозяйствах, но на практике хорошо зарекомендовали себя и в относительно небольших кооперативах. 
Новые тракторы Ростсельмаш серий 2000 и 3000 оснащены двигателем Weichai. Это экономичный и 
доступный агрегат с большим крутящим моментом. Этот двигатель увеличивает мощность машины и 
делает ее более надежной в тяжелых условиях.Общее количество часов работы одного трактора 
Ростсельмаш серии 2000 за один сезон может достигать 13 000 га.Часовая производительность в 
зависимости от вида орудия, выполняемой операции и глубины обработки варьируется от 3…4,5 га 
на пахоте и глубоко рыхлении до 30 га на легких работах. Эти машины экономически выгодны 
хозяйствам с площадью угодий от 1,5 тыс. га. 

Тракторы серии 3000 могут обработать в общей сложности около 18 000 гектаров за сезон, 
при этом часовая производительность составляет от 3,5 до 5 гектаров при энергоемких работах. 
Легкая работа может составлять более 30 гектаров. Производительность ограничивается шириной 
захватаимеющихся орудий и допустимой скоростью обработки почвы. Данная серия машин выгодна 
для предприятий с земельной площадью более 2,5 тыс. га.[3]. 

Представляет интерес и Челябинский тракторный завод. ЧТЗ производит тракторы тягового 
класса 10 - Т10М, Т10МБ и Т11.Трактор Т10М — это собирательное название семейства 
промышленных гусеничных тракторов тягового класса 10 для общего и специального применения. В 
настоящее время существует около 80 различных модификаций и конфигураций тракторов, которые 
работают во всех климатических зонах и выполняют различные задачи, такие как бульдозерные 
работы, рыхление почвы, подъем, перемещение и укладка труб, а также технические задачи в 
сочетании со вспомогательными и тяговыми орудиями.Трактор Т10МБ -это надежная 
специализированная техника массой 17,6 т, способная работать в различных климатических зонах и 
выдерживать температурный режим  ±500°C. Челябинский тракторный завод выпускает болотные 
тракторы Т10МБ уже достаточно давно. Спрос на эту спецтехнику стабилен и достаточно 



252 

 

высок.Тракторы Т11 используются в самых разных отраслях, включая строительство, мелиорацию, 
горнодобывающую, нефтегазовую промышленность[4]. 

По оценкам «Стратегии развития сельскохозяйственного машиностроения до 2030 года» 
Министерства промышленности и торговли РФ, к 2025 году общий объем рынка 
сельскохозяйственной техники (включая тракторы) в России достигнет 205 млрд рублей, а к 2030 
году - 265 млрд рублей; к 2030 году на рынке будут доминировать зерноуборочные комбайны (35%) 
и тракторы (27%), а структура продукции останется стабильной. Между тем, по прогнозам 
Министерства сельского хозяйства, в период с 2019 по 2025 год продажи тракторов вырастут на 25%, 
а зерноуборочных комбайнов-на 20%. 

По моему мнению, влиять на возможность реализации достаточно оптимистичных прогнозов 
Минпромторга и Минсельхоза будут в основном лишь два фактора.Во-первых, желание и 
способность государства оказать достаточную всестороннюю поддержку (в основном в виде 
выделенных на эти цели средств федерального бюджета) промышленности и рынку. Во-вторых, 
успешное реформирование механизмов поддержки отрасли с акцентом на продажу техники по 
лизингу. 

Таким образом, по моему мнению, в том случае, если объем субсидий будет предоставлен 
государством в достаточном объеме и при этом не будет происходить сколько-нибудь значимых 
падений текущих доходов у аграриев, заявленные выше прогнозы могут быть реализованы. Если же 
объем поддержки будет недостаточным или возникнут сложности иного рода, спрос не будет расти с 
заявленной интенсивностью. Мы допускаем даже его снижение, которое, тем не менее не будет 
катастрофическим, поскольку в российском парке существует явный недостаток техники, а к 
рассматриваемым нами отрасли и рынку имеется повышенное внимание государства. 
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На сегодняшнее время земельное и гражданское законодательство закрепляет в качестве 
основания прекращения прав на земельный участок и на объекты недвижимости принудительное 
прекращение права собственности и иных вещных прав. Стоит отметить, что Гражданским кодексом 
РФ не предусмотрено точное понятие права собственности, в нем формируются содержание и 
реализация данного права. Согласно ГК РФ, право собственности представляет собой право 
владения, пользования и распоряжения своим имуществом, содержание такового права раскрывается 
в двух смыслах: объективном и субъективном [2]. Исследуя объективный смысл, можно отметить, 
что право собственности – это больше совокупность правовых норм, которые являются частью 
отрасли права, включающих в себя гражданские, конституционные, уголовные и административные 
нормы, регулирующие имущественные отношения между субъектами. Изучив субъективный смысл, 
можно выделить следующие признаки ПС: правомочия лица, помогающие определять характер и 
сферу эксплуатации имущества, то есть владение, распоряжение и пользование имуществом. По 
мнению В.Г. Кукольника, который первым смог описать право собственности с позиции 
совокупности трех обязательных полномочий (владение, распоряжение и пользование) 
рассматривается как совокупность отдельных прав или правомочий, которые могут быть переданы 
другому агенту на основании соглашения или по закону [9]. Таким образом, права собственности 
является особенным объектом изучения как для юриспруденции, так и для других наук. 

Наиболее часто прекращение права собственности происходит в результате изъятия 
земельного участка для публичных нужд (государственных или муниципальных). По мнению Е.А. 
Суховой изъятие – это «один из правовых инструментов, который даёт возможность органам 
государственного управления земельными ресурсами принудительно отчуждать земельные участки 
для использования их в публичных интересах» [10]. На современном этапе развития государства, 
вопросы, которые связаны с институтом изъятия земельных участком, объектов недвижимости 
возникают из-за масштабного развития городов, так как необходимо новое строительство объектов 
инфраструктуры, естественно для реализации которых необходимы большие территории, которые 
могут находиться и в частной собственности у граждан. Сейчас от принудительного отчуждения или 
изъятия не застрахован ни один правообладатель. Однако если это произошло, собственники должны 
помнить и знать, что земельное законодательство предусматривает ряд гарантий для 
правообладателей. Важно отметить, что гарантии правообладателей при изъятии земельного участка 
и объекта недвижимости для публичных нужд разделяются на общие или конституционные и 
специальные, закрепленные в ГК РФ и ЗК РФ. В Конституции РФ сказано, что никто не может быть 
лишен своего имущества, иначе как по решению суда [1]. Таким образом, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления при отчуждении или изъятии земельных участков и 
объектов недвижимости для публичных нужд должны сначала доказать, что этот участок будет в 
дальнейшем использоваться в целях, для которых он изымается, то есть для потребностей 
государства, а не будет передан во владение иных лиц. 

Защита прав при изъятии земельного участка и объектов недвижимости для публичных нужд 
представляет собой гарантируемую государством защиту прав и свобод правообладателей 
земельного участка» – пишет в своих работах Гринь Е.А [7, с.100]. Можно отметить, что такая 
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защита направлена на восстановление и пресечение нарушенного права. Установленный механизм 
изъятия земельных участков имеет некую особенность, ведь законодательством предусмотрено 
наличие последовательных формально-определенных действий со стороны органов государственной 
власти и местного самоуправления при проведении данной процедуры, в виде уведомления 
правообладателей земельных участков. В качестве примеров подобных действий со стороны 
государственных органов и органов самоуправления, стоит рассмотреть судебную практику. 

Так, согласно обзору судебной практики по делам, связанным с изъятием для публичных 
нужд земельных участков в целях размещения объектов транспорта, утвержденный Президиумом 
Верховного Суда РФ от 10 декабря 2015 года, «несоблюдение процедуры изъятия земельного участка 
для государственных или муниципальных нужд, в частности, не уведомление правообладателя о 
принятом решении об изъятии земельного участка, что является основанием для отказа в 
удовлетворении требования уполномоченного органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления о выкупе земельного участка» [4]. 

Также примером может послужить решение Муромского городского суда Владимирской 
области. Суд постановил, что «отказано в удовлетворении исковых требований департамента 
имущественных и земельных отношений Владимирской области и государственного бюджетного 
учреждения «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» к гражданке 
Ш. о выкупе земельного участка». Так как судом было установлено, что «постановление губернатора 
Владимирской области от 15 февраля 2012 года принято решение об изъятии земельных участков для 
публичных нужд в целях строительства мостового перехода через р. Оку с обходом г. Мурома. В 
перечень подлежащих изъятию вошел и земельный участок, принадлежащий гражданке Ш. Однако 
уведомления о принятом решении и о проведении его регистрации, проект договора купли-продажи 
земельного участка были направлены прежнему собственнику земельного участка гражданке Б. 
Поскольку доказательств направления такого уведомления гражданке Ш. представлено не было, суд 
пришел к выводу, что несоблюдение процедуры предшествующей изъятию земельного участка у 
собственника (п. 3 старший 279 ГК РФ), влечет за собой отказ в иске органу государственной власти 
о выкупе земельного участка» [5]. 

Таким образом, законодательство и практика правоприменения допускает, что есть надежная 
защита прав собственника земельного участка и объектов недвижимости от приятия органом власти 
неправомерного решения об отчуждении или изъятии ЗУ для публичных нужд. Стоит отметить, что 
согласно обзору судебной практики ВС РФ, собственник может потребовать возмещение убытков за 
фактическое лишении имущества, если неправильно соблюдена процедура изъятия ЗУ для 
публичных нужд. 

Данная процедура по изъятию у собственника земельного участка и объекта недвижимости 
включает в себя следующие обязательные нормы: уполномоченный орган должен принять решение 
об изъятии ЗУ; обязательная государственная регистрация данного решения в органе, который 
осуществляет гос. регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; обязательное 
уведомление в письменной форме собственника земельного участка не позднее чем за год до 
предстоящего изъятия земельного участка, который ему принадлежит о принятом решении и о дате 
его государственной регистрации. Например, факт сообщения в средствах массовой информации об 
изъятии земельного участка и объекта недвижимости не может быть признан надлежащим 
извещением собственника о предстоящем изъятии ЗУ. 

Законодательством предусмотрен перечень способов защиты прав собственников земельных 
участков. На примере практики, можно отметить, что не во всех случаях данные способы могут 
обеспечить надлежащую защиту правообладателю земельного участка и объекта недвижимости. 
Чаще всего нарушения возникают при изъятии ЗУ для публичных нужд, о чем свидетельствую 
судебная практика [8, с.228]. 

 

Таблица 1. Основные способы защиты ПС. 

Определенный перечень субъектов, которые имеют право 

осуществлять полномочия по изъятию земельных участков. 

Старший 56.2 ЗК 

РФ 

п. 5-6 старший 279 

ГК РФ 

Нормативные закрепленные процедуры изъятия земельного 

участка. 

Старший 56.3-56.7 

ЗК РФ 

Старший 279 ГК 

РФ 

Исчерпывающий перечень оснований изъятия земельных 

участков для публичных нужд. 

Старший 49 ЗК РФ 
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Не редко встречаются ситуации, где изъятие имущества вовсе осуществляется без заключения 

соглашения собственником земельного участка. Например, «при строительстве Новой Набережной в 

г. Саратове администрацией муниципального образования было издано постановление от 2 апреля 

2021 года № 725 «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для муниципальных 

нужд» [11]. В данной ситуации не было информационного уведомления о судьбе участков, а также не 

заключалось соглашения об изъятии земельных участков и объектов недвижимости, что является 

грубым нарушением требований земельного законодательства со стороны органов местного 

самоуправления. Таким образом, создается проблема нарушения права собственности гражданина, 

чтобы устранить данную ситуацию стоит усилить проверку отчетности за соблюдением правильного 

изъятия земельных участков можно создать новую систему по надзору за подобными 

правонарушениями или можно повысить дисциплинарное наказание за ненадлежащие изъятие 

земельных участков. Также необходимо принять федеральный закон о порядке изъятия, где будут 

прописаны основные понятия защиты прав при изъятии земельных участков и объектом 

недвижимости для публичных нужд, основные способы защиты прав при изъятии земельных 

участков и объектов недвижимости для публичных нужд и наконец основные формы защиты прав 

при изъятии земельного участка и объектов недвижимости для публичных нужд. 

Наиболее остро стоит вопрос о возмещении компенсации, убытков и упущенной выгоды 

собственникам, причиненных изъятием их земельного участка для публичных нужд. Часто органы 

государственной власти субъектов РФ нарушают своевременное возмещение компенсации или 

убытков граждан, у которых были изъяты земельные участки и объекты недвижимости для 

публичных нужд. Например, в г. Новосибирске при строительстве автомобильного моста по 

решению Департамента имущества и земельных отношений области в ноябре 2018 г. было изъято 

около 80 участков. В соответствии с п. 1 старший 56.8 ЗК собственникам и другим лицам 

предполагается денежное возмещение, которое состоит из рыночной стоимости, убытков и 

упущенной выгоды. Так, на январь 2020 года части собственников денежные выплаты так и не были 

выплачены, что злостно противоречит законодательству [5, с.160]. Департамент свое бездействие 

объяснил тем, что «законом не определен конкретный срок выплаты денежных сумм 

правообладателям земельных участков» [12]. Таким образом, исходя из того, что возникают 

подобные нарушения при изъятии государственными органами и оргами местного самоуправления 

земельных участков стоит внести определенные дополнения в старший 56.8 ЗК РФ в части, где 

установлен срок возмещения денежных сумм правообладателям [3].  

В заключении можно подвести итог, что защита прав собственника земельных участков и 

объектов недвижимости при изъятии земельного участка и объектов недвижимости для публичных 

нужд не всегда осуществляется должным образом. Некоторые пробелы и недостатки сильно 

выражаются в грубых нарушениях прав собственника государственными органами власти. Стоит 

внести некие изменения в положения Земельного кодекса РФ для дальнейшего развития данной 

сферы деятельности.  
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Поскольку в настоящее время на различных уровнях власти реализуются различные 

строительные проекты, для них необходимо найти соответствующею площадь, и при решении 

нередко требуются земельные участки, которые находятся в частной собственности. Актуальной 

проблемой является механизм, с помощью которого государство и органы местной власти 

регулируют отчуждение необходимых земель. Ведь все чаще собственники земельных участков не 
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соглашаются с условиями изъятия и рыночной ценой изымаемых участков, что ведет к долгосрочным 

судебным разбирательствам. 

Институт изъятия земельных участков для публичных нужд имеет богатую историю и 

существует во многих странах мира. Именно с помощью этого института право пытается примирить 

интересы общества с интересами отдельно взятых собственников. Помимо этого, здесь же говориться 

о допустимости вынужденного изъятия имущества у его правообладателя для публичных нужд. 

Безусловно, там, где сталкиваются публичные и частные интересы, всегда существуют спорные 

вопросы. Разумеется, там, где сталкиваются общественные и частные интересы, всегда возникает 

спорный момент. 

В правоприменительной практике государственные и муниципальные нужды определяются 

как потребности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, связанные с обстоятельствами, установленными соответственно федеральными 

законами или законами субъектов РФ, удовлетворение которых невозможно без изъятия земельных 

участков. То есть, это такие потребности, удовлетворение которых идет на пользу, как всего 

населения страны, так и жителей региона или муниципалитета. 

Таким образом, в процессе экономического развития стране или муниципалитету, для 

активного наращивания производства, необходимо строительство автомобильных и железных дорог, 

тоннелей, мостов, эстакад и других транспортных развязок, линий электропередач и различных 

других объектов транспорта и инфраструктуры (в том числе связанных с реализацией 

международных соглашений). 

Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд признается принудительным 

основанием прекращения права на земельный участок и поэтому применяется в исключительных 

случаях. Статья 49 Земельного кодекса РФ (далее ЗК РФ) содержит перечень случаев, но они не 

является исчерпывающими, поскольку в данной статье содержится положение, предполагающие 

установление иных случаев изъятия земельных участков [5 с.101].   

Нормы, регулирующие процедуру изъятия, содержатся как в Земельном, так и в Гражданском 

кодексе (далее ГК РФ). Изъятие земельных участков производится независимо от формы 

собственности (предоставлено в постоянное пользование или пожизненное наследуемое владение) 

[2]. Сама процедура изъятия раскрывается в главе VII.1 Земельного кодекса РФ.  

Решение об изъятии земельного участка в соответствии с пунктом 3 статьи 279 ГК РФ 

принимается федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или муниципальным органом [1]. Согласно Федеральному закону от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» вопросы по изъятию земельных участков разрешаются на уровне местного значения 

городского, сельского поселения, муниципального района, а также муниципального, городского 

округа[3]. 

Несмотря на детальную регламентацию данной процедуры, в правоприменительной практике 

часто возникают проблемы [6 c.32] Первая проблема, с которой сталкивается собственник земельного 

участка - это правомерность изъятия земельного участка для целей, установленных частью 2 статьи 

49 ЗК РФ, а именно определение значимости объекта, подлежащего строительству.  

Вторая проблема, с которой сталкивается собственник, - оценка стоимости земельного 

участка и его денежная или иная (недвижимая) компенсация. 

Если компромисс с землевладельцем не может быть, достигнут, допускается проведение  

изъятия в принудительном порядке. В этом случае соответствующее решение может быть оспорено в 

суде [7]. 

В отличие от других оснований принудительного прекращения права собственности или иных 

вещных прав на земельный участок, изъятие земельного участка в связи с государственной или 

муниципальной необходимостью осуществляется у добросовестного законного владельца, то есть без 

нарушения закона или неисполнения обязанности со стороны правообладателя. Это обстоятельство 

обуславливает исключительность случаев изъятия. 

Возвращаясь ко второй проблеме, а именно неверное определение величины ущерба или сумм 

выплат, которые предусмотрены процедурой изъятия земельного участка, стоит отметь, что многие 

авторы считают ее главной причиной возникновения судебных споров по изъятию земельных 

участков.  

При рассмотрении данного вопроса на этапе подготовки к изъятию проводится первичная 

оценка ущерба. При этом, в случае судебного спора на основании определения суда назначается 

судебно-оценочная экспертиза, при которой и рассчитывается стоимость земельного участка и 
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улучшений, если таковые имеются на изымаемом участке. Размер возмещения убытков, связанных с 

изъятием земельных участков, причиненных правообладателю определяется в соответствии с 

Федеральным Законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»[4]. В 

дополнение к этому федеральному закону были также специально разработаны методические 

правила по расчету ущерба в связи с изъятиями по государственной необходимости. В правилах 

разъясняются общие положения и рекомендации, перечисляется порядок работы по расчету 

многочисленных факторов и методика расчета утраченного заработка и других убытков. 

Осуществление изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд 

допускается только при условии предварительного и равноценного возмещения. Однако не редки 

случаи отсутствия компромисса по вопросу установления размера такого возмещения. 

Справедливость притязаний в таком случае призван установить суд. Стоит заметить, что такие споры, 

затрагивающие экономические интересы, являются весьма распространенными в судебной практике 

и в принятии решений по ним не наблюдается должного единообразия. 

При рассмотрении судебной практики было выявлено, что в некоторых случаях размер 

предлагаемого возмещение за изъятие земельного участка до обращения в суд был выше, чем после 

вынесения судебного решения[8].  

Нередки подобного рода разбирательства и в арбитражных судах. Так, в деле по иску АО 

«Калининградский янтарный комбинат» к ООО «Типлекс» об определении размера компенсации за 

земельный участок, изымаемый для государственных нужд, истец просил установить компенсацию в 

размере 8 808 000 рублей. Указанный земельный участок находится у Общества на праве 

долгосрочной аренды. Судом назначена экспертиза, по результатам проведения которой сумма 

возмещения, включающая в себя рыночную стоимость прав аренды и понесенные убытки, составила 

33 497 621 рубль[9]. 

В заключение можно отметить, что вопрос эффективной защиты прав собственников 

земельных участков и иных правообладателей остается актуальным, а проанализировав практику 

разрешения судами споров по вопросу компенсации за недвижимое имущество, изымаемое из 

государственных и муниципальных нужд, можно сделать вывод, что нарушению должного 

единообразия судебной практики способствуют субъективные факторы. Существенное влияние 

оказывают различия во взглядах отдельных судей по практически идентичным вопросам, 

противоречивое толкование одних и тех же правовых норм судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами.  

Так, в качестве одного из решения данной проблемы является закрепление на 

законодательном уровне термина «публичные нужды» охватывающим государственные потребности 

РФ, государственные потребности субъектов РФ и муниципальные потребности в земельных 

участках, которые будут использоваться на федеральном, региональном и местном уровне. В 

настоящее время правоприменительная практика осуществляется без использования этого понятия, 

что приводит к неоправданно широкому толкованию и, соответственно, неправильному применению 

закона. 
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Abstract: This article discusses the problem of legal regulation of agricultural tourism, and also 
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Актуальность: Мы являемся студентами Красноярского Аграрного Университета. Данную 

темы выбрали в связи с тем, что в будущем планируем заниматься сельскохозяйственным 

предпринимательством в сфере сельскохозяйственного туризма. 

Туристическая индустрия одна из самых быстро развивающихся отраслей бизнеса. 

В странах Евросоюза сельскохозяйственный туризм по количеству отдыхающих занимает 

второе место после отдыха на море, в то время как в России данный вид отдыха не пользуется 

спросом из-за недостаточной осведомлённости граждан, а также из-за недостатка предложений 

особенно в северных частях странны 

 Цель работы: показать положительное влияние агротуризма на государство, а также 

рассмотреть устройство создания сельскохозяйственного туристического бизнеса. 

Задачи: Рассмотреть федеральный закон «О туризме и туристической деятельности», а 

также выявить его недостатки. Определить термин сельскохозяйственный туризм. Показать 

положительное влияние сельскохозяйственного туризма. Выявить минусы сельскохозяйственного 

туризма. Привести примеры видов сельскохозяйственного туризма. 
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В сфере агротуризма нет единой политики о предоставлении услуг, оказываемых турагентом 

и туроператором и нет должного правого регулирования со стороны законодательства РФ. В 

федеральном законе отсутствуют правовые нормы, обязывающие туроператоров информировать 

граждан о необходимости страховаться, из-за отсутствия подобных обязательств граждане не 

осведомлены в вопросе о страховании и возможных рисках. 

В случае если туроператор или турагент не исполнил или не качественно выполнил свои 

обязательства, при провидении юридического анализа, ни одна из сторон, кроме туриста не будет 

нести ответственность.   

Наши предложения, чем можно дополнить федеральный закон «О туризме и туристической 

деятельности»: 

Внести новые термины и понятия об агротуризме. 

Внесение единых норм и обязанностей для турагентов и туроператоров. 

Утвердить обязательное страхование здоровья туристов и гарантировать оплату 

медицинской помощи. 

Есть множество терминов, обозначающих агротуризм, но всё же есть международное 

принятое мнение о сельскохозяйственном туризме (агротуризм) – это путешествие граждан в 

сельскую местность с проживанием в сельских домах, усадьбах и на фермах с целью туризма без 

занятия деятельностью, приносящей доход от работы в месте пребывания. 

Агротуризм оказывает положительное влияние на развитие сельского хозяйства, сохранение 

местных обычаев, промыслов и т.д., также такой вид туризма способен восстановить 

заинтересованность граждан к агропромышленному комплексу РФ. 

Подобный вид туризма способен оказывать положительное влияние на благосостояние 

граждан, предоставляющих услуги, связанные с агротуризмом. Также сельскохозяйственный туризм 

может оказывать влияние не только на отдельных граждан, но и на государство, за счёт такого вида 

туризма увеличатся налоговые поступления, произойдёт возрождение культурных традиций, 

возрастёт уровень жизни в сёлах и деревнях, уменьшится миграционный поток из сельской 

местности в города, укрепится пропаганда семейных ценностей, расширится и разовьётся 

производство. 

Положительное влияние на граждан сельскохозяйственной местности: решение проблем с 

занятостью граждан, поддержка незащищённых слоёв населения, расширение рынка сбыта 

продукции. 

Положительное влияние на туристов: знакомство с традициями, историей, обрядами, 

местной кухней, приобретение различных навыков, возможность избавится от городской суеты и 

пожить в спокойствии. 

В момент написание статьи государство поощряет и готово спонсировать любое создание 

бизнеса, связанное с сельским хозяйством. 

В сельскохозяйственном туризме есть не только хорошие качества, но и плохие, одним из 

таких является отрицательное влияния на окружающую среду. Загрязняются реки, озера, моря. 

Большое влияние сельский туризм оказывает на атмосферу. Из-за использования огромного 

количества техники, работающей на двигателях внутреннего сгорания, воздух очень сильно 

загрязняется. Нельзя не отметить пагубное влияние туристов на местную природу. Сельский туризм 

вредит не только природе, но и местным жителям. Всевозможные развлекательные центры занимают 

огромные территории, на которых могли бы развиваться сельчане. Например: выпас скота, 

рыболовство, охота и т.д.  К выше перечисленному следует добавить, что на сегодняшний день нет 

никакой защиты туристов от всевозможных травм. 

Так же следует отметить отсутствие нормативно-правовой базы: в РФ не существует 

нормативно-правовых актов, в которых бы упоминался сельский туризм; отсутствие законов которые 

регулируют деятельность сельского туризма; сельский туризм, в данное время, не получил свою 

собственную систему понятий и норм. 

Сельский туризм достаточно обширная тема. Поэтому мы решили рассказать об его 

всевозможных видах. 
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Гостевые дома .Такие дома фермеры чаще всего располагают неподалеку от своей базы. У 

гостей есть      возможность забронировать себе домик заранее на любое время и отдыхать от 

городского шума и пыли, наблюдая за работой фермы.  Данный вид отдыха пользуется 

популярностью у жителей крупных городов, а также у людей, работающих удаленно. Бывают случаи, 

когда отдыхающие оплачивают домик на лето и с удовольствием наслаждаются деревенской 

атмосферой. 

Гастрономический туризм. Данный вид отдыха является не чем иным, как ознакомление с 

национальными блюдами, а также напитками. Кроме того, такое развлечение пользуется хорошим 

спросом среди людей, так как все хотят получить новых ощущений. Гастрономический туризм — это 

не только кухня, но и пребывание в уютных жилищах, а также знакомство с местными 

достопримечательностями. Несомненным плюсом данного вида отдыха является независимость от 

погодных условий, так как дегустировать национальные блюда можно под приятный звук дождя. 

Агротуризм. Суть этого вида отдыха заключается в непосредственном участии в 

сельскохозяйственном производстве. Гости приезжают на ферму в качестве работника. В свою 

очередь предприятие обеспечивает их местом проживая, пропитанием, а также обучает какому-либо 

делу. Фермы бывают разных направлений, но чаще всего встречаются те, которые охватывают 

несколько сфер сельского хозяйства, что является заманчивым предложением для туристов. Данный 

вид развлечения популярен среди тех, кто часто бывает на европейских сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Ремесленный туризм. Это вид сельскохозяйственного туризма, в котором можно получить 

новые знания о старинном ремесле. Гостям предлагается почувствовать себя ремесленником и 

научится техникам изготовления древней утвари. Данный вид сельскохозяйственного туризма 

пользуется хорошим спросом, а самое главное помогает не забыть историю и традиции наших 

предков. 
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Аннотация: в настоящей статье авторы, предприняли попытку научного анализа 

предоставления многодетным семьям земельного сертификата и материальной помощи для 

введения личного подсобного хозяйства в отдельно взятом субъекте Российской Федерации. 

Исследуются статистические данные, и дается оценка программы в Красноярском крае. 

Рассмотрены некоторые проблемные аспекты по данной проблематике и внесен ряд предложений 

по реализации предоставления помощи в данном регионе. 
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Abstract: in this article, the authors have attempted a scientific analysis of the provision of a land 

certificate and financial assistance to large families for the introduction of a personal subsidiary farm in a 

single subject of the Russian Federation. Statistical data are investigated, and the evaluation of the program 

in the Krasnoyarsk Territory is given. Some problematic aspects of this issue have been considered and a 

number of proposals have been made to implement the provision of assistance in this region. 
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Одним из важнейших направлений государственной социальной политики Российской 

Федерации выступает помощь многодетным семьям. В настоящее время в России разработана и 

принята законодательная база, определяющая права, льготы, дополнительные гарантии и в частности 

обеспечение земельного участка многодетным. 

 Понятие многодетной семьи не закреплено ни в одном нормативно правовом акте. 

Соответственно, исходя из Указа Президента РФ № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей» от 25.02.2003 года, в котором отражено, что требования к признанию семьи 

многодетной устанавливаются местным законодательством, можно сформулировать, что 

многодетной является семья – состоящая из граждан Российской Федерации, имеющих и 

воспитывающих трех и более детей, в том числе пасынков, падчериц, а также приемных и опекаемых, 

не достигших восемнадцатилетнего возраста, а также детей, обучающихся по очной форме обучения 

в образовательных организациях, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 

возраста 23 лет, и детей, проходящих срочную военную службу по призыву, - до окончания службы, 

но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, а детей, признанных инвалидами до достижения 

ими возраста 18 лет, - на период установления инвалидности независимо от возраста [13]. 

В России действует Федеральный закон от 29.12.2006 № 256 «О дополнительных мерах 

поддержки семей, имеющих детей», закон закрепляет дополнительные меры государственной 

поддержки семей, имеющих детей, основывается на Конституции Российской Федерации, 

общепризнанных принципах и нормах международного права, 

международных договорах Российской Федерации. Данный Федеральный закон закрепляет права, 

порядок и направление государственной поддержки семьи [14]. 

Также основным элементом права выступает Указ президента Российской Федерации от 

05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей». Закон направлен в целях 
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проведения целенаправленной и адресной политики по усилению социальной поддержки 

многодетных семей в условиях либерализации цен [13]. 

В Красноярском крае закреплен нормативно правовой акт от 09.12.2010 г. «О социальной 

поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» № 11-5393, действие настоящего Закона 

распространяется на граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории 

Красноярского края [3]. 

В нынешнее время в России проживает 2,1 млн многодетных семей, из которых почти 2,5 тыс. 

семей воспитывают 10 и более детей. В Красноярском крае численность таких семей в конце 2022 

года составляла 314,5 тысяч. [7]. 

Именно поэтому, главной задачей и в тоже время проблемой, государства, выступает 

реализация и осуществление помощи для многодетных семей. Воспитание достойного поколения, вот 

к чему стремится государство. Поэтому просто необходимо предоставить тем, кто появляется на свет, 

достойную жизнь и необходимые требования к существованию. 

Чистый воздух, экологически читая, продукция, осуществление своего подсобного хозяйства, 

все это доступно для нашего общества.  Для этого законодатель смог предоставить для всех регионов 

возможность бесплатно получить в собственность земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, и Красноярский край не 

исключение. 

Статьей 14 Закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных 

отношений в Красноярском крае» предусмотрено[4], что многодетные граждане, имеющие место 

жительства на территории Красноярского края, имеют право на однократное бесплатное получение 

без торгов в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для одной из следующих целей по своему выбору: ведение садоводства, 

огородничества, животноводства (за исключением территории Красноярской агломерации), 

индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства[7]. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть 

предоставлен  гражданам, имеющим трех и более детей в собственность бесплатно на основании 

решения уполномоченного органа, в случае и в порядке, которые установлены органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане 

должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан 

имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена возможность 

предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно [5]. 

В настоящий момент в судебной практике Верховного Суда Российской Федерации сложился 

подход, согласно которому органы местного самоуправления должны обеспечивать земельные 

участки, предоставляемые многодетным семьям, необходимой инженерной инфраструктурой (в т.ч. 

организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом), необходимой для строительства и эксплуатации жилых домов. Суды рассматривают это в 

качестве вопросов местного значения муниципальных образований и основывают свои выводы на 

положениях  пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг», главы 3 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Приказа 

Минрегиона Российской Федерации от 09.09.2013 № 372 «Об утверждении методических 

рекомендаций субъектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления 

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» (Кассационное Определение 

Судебной Коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

20.12.2019 № 38-ка19-6, Кассационное Определение Судебной Коллегии по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации  от 12 июля 2019 г. № 9-ка19-3 и др. Также добавим, 

что Верховным Судом Российской Федерации не рассматривается в качестве нарушения 

законодательства отсутствие инженерной инфраструктуры в момент предоставления земельного 

участка, допуская ее строительство в течение разумного срока после предоставления земельного 

участка [10]. 

Изменение подхода в определении субъекта, ответственного за обеспечение инженерной 

инфраструктуры земельного участка было сформулировано Президентом Российской Федерации в 
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его пресс-конференции 23 декабря 2021 года, по результатам которой Правительству Российской 

Федерации, совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

поручено рассмотреть вопрос об обеспечении земельных участков, предоставляемых семьям, 

имеющим трех и более детей, необходимой инфраструктурой (инженерной, коммунальной, 

социальной), а также о финансировании соответствующих расходов [12]. 

Однако основная проблема заключается в том, что накануне вышеупомянутой пресс-

конференции многодетной семье в Красноярске предложили участок со свалкой. И таких ситуаций 

довольно много. У конкретно рассматриваемой ситуации матери троих детей в Красноярске 

предложили участок на окраине Октябрьского района. Жительница Красноярска стояла в очереди на 

участок как многодетная 7 лет. В апреле 2022 года Татьяна написала заявление на два участка, один 

из которых ей пообещали выделить. В департаменте имущества и земельных отношений 

администрации Красноярска рассказали, что до оформления участка в собственность для этой семьи 

пока не дошло. Однако земли с дефектами в виде уклона и отсутствия коммуникаций не редкость. 

Соответственно после получения такого участка, многодетным семьям приходится преодолевать путь 

к возврату этих земель мэрии через суд. И, конечно же, нет вероятности, что участок вернут, а силы и 

время, и так загруженных многодетных родителей, потрачены [11]. 

Для решения данной проблемы в Красноярском крае с 1 января 2023 года начали действовать 

земельные сертификаты, то есть новая мера поддержки многодетных семей, введенная в 

Красноярском крае по инициативе Губернатора Александра Усса. Она дает семьям возможность 

выбора: дождаться получения земельного участка для строительства жилья согласно федеральному 

законодательству либо взять региональный сертификат, за счет которого можно самостоятельно 

приобрести земельный участок, купить или построить жилье, погасить основной долг по кредитному 

договору, включая ипотечные кредиты. 

Приобретаемый по сертификату земельный участок или строение должны находиться на 

территории Красноярского края. 

Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края: «По инициативе 

Губернатора края с 1 января 2023 года в регионе в рамках нацпроекта «Демография» введена 

дополнительная мера поддержки – земельный сертификат. Это позволит многодетной семье 

выбирать между получением земельного участка или сертификата, стоимость которого составляет 

185 тысяч рублей и будет ежегодно индексироваться»[6]. 

Обратиться за сертификатом можно в территориальное отделение соцзащиты по месту 

жительства. Для получения регионального земельного сертификата многодетная семья должна 

проживать в Красноярском крае, быть признанной нуждающейся в улучшении жилищных условий и 

не менее трех лет находиться в очереди на предоставление земельного участка. Сроки 

предоставления земельного участка зависят от возможностей муниципалитета. 

Первые земельные сертификаты в Красноярском крае получили две многодетные семьи из 

Енисейска и Енисейского района. Каждая семья воспитывает троих детей, нуждается в улучшении 

жилищных условий и планирует вложить полученные средства в строительство новых домов [2]. 

Сами земельные участки могут выдаваться в целях: индивидуального жилищного 

строительства; ведения личного подсобного хозяйства; дачного хозяйства; садоводства или 

огородничества. 

Соответственно еще одной хорошей новостью стало, что в Красноярском крае в 2023 году 

выделено 30 миллионов рублей на развитие личных подсобных хозяйств многодетных семей.  

Деньги в размере до 70 тысяч рублей могут получить семьи с невысоким уровнем дохода, в 

которых воспитываются трое и более детей. 

На выделяемые средства семья может, например, купить корову, овец, коз, поросят, кроликов, 

птицу, пчел, а также корма, семена, посадочный материал, сельскохозяйственную технику и 

инвентарь. При этом у семьи должно быть четкое видение, каким образом приобретаемое будет 

способствовать росту их дохода. 

По мнению Ирины Пастуховой, министра социальной политики Красноярского края: «Это 

весомая поддержка нацпроекта «Демография» и значительный вклад в достижение поставленных 

Президентом целей в плане увеличения уровня доходов и качества жизни граждан нашей страны. У 

нас есть множество примеров, когда благодаря такой помощи, семьям не только удалось полностью 

обеспечить себя продуктами питания, но и начать собственное дело. Только в прошедшем году такой 

поддержкой воспользовались более 500 многодетных семей края. Эта работа будет продолжена. На 

вышеназванные выплаты в 2023 году из регионального бюджета выделено 30 миллионов рублей». 
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Напомним, получить финансовую помощь для ведения личного подсобного хозяйства могут 

семьи, имеющие в распоряжении участок земли, предназначенный для ведения личного подсобного 

хозяйства, и чей доход на каждого члена семьи не превышает размер прожиточного минимума, 

установленного для соответствующих основных социально-демографических групп населения по 

соответствующей группе территорий Красноярского края. Например, для семьи, проживающей в 

центральных и южных районах края и состоящей из пяти человек (двое взрослых и трое детей) 

среднемесячный доход не должен превышать 80 128 рублей. Воспользоваться данной льготой семья 

может один раз в течение календарного года. При этом сумма выплат за три года должна быть не 

более 150 тысяч рублей [1]. 

По данным статистики в 2022 году в Красноярском крае 502 многодетных семьи получили 

матпомощь на развитие личного подсобного хозяйства, сумма финансовой поддержки которой 

составляла 33 млн рублей. С 2021 года число таких семей выросло почти в 2,5 раза, поскольку в тот 

год общая сумма выплат составила 13,6 млн рублей, на сегодняшний момент численность 

многодетных семей выросла в 4 раза, а сумма финансовой поддержки составляет 30 млн рублей[8]. 

Данная проблема требует доработки, так как большая часть муниципалитетов Красноярского 

края оказалась не готова к реализации программы земельных сертификатов для многодетных семей. 

Этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике 

Законодательного Собрания региона. Среди причин незавершенности работы — значительный объем 

заявлений, которые своевременно были не внесены в регистр, отсутствие данных по нуждаемости 

семьи, устаревшие сведения о семьях. Играет роль и то, что большой процент заявителей, желающих 

получить землю в Красноярске и близлежащих районах, проживают в других территориях края. 

признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Большинство семей находящееся в 

регистре, не являются нуждающимися в улучшении жилищных условий, это создает дополнительную 

работу муниципалитетам, а также не имеет четкой возможности в виде разделения бюджета, 

поскольку данная сумма постоянно индексируется, вносятся поправки[9].  

Программы актуальны, более чем востребованы, но, несомненно, требуют доработок, 

индексации бюджета, а также качественного предоставления данных проектов. Непосредственно, 

временной корректировки предоставления земельных участков и сертификатов. 
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На сегодняшний день самая актуальная мировая проблема – это экологическая безопасность. 

Законодательство почти всех стран уже давно предпринимает меры по обеспечению сохранения 

благоприятной окружающей среды. В нашей стране это введение в действие различных кодексов 

(Земельный, Лесной, Водный, Воздушный и др.), создание законов на федеральном и региональном 

уровне.  
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Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно корректировать свое внутренние 

законодательство и в плане экологического права это будет более удобно контролировать, тем самым 

способствовать улучшению и сохранению окружающей среды.   

Следует начать с некоторых основных принципов осуществления экологической политики 

именно в Красноярском крае, которые реализуются на сегодняшний день: 

1. В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду;[1] 

2. Условиями обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности 

является охрана и рациональное использование природных ресурсов. Это обеспечивает само 

государство; 

3. Граждане, общественные и некоммерческие организации имеют право принимать участие в 

решении задач, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической 

безопасности; 

4. За нарушение законов и постановлений в сфере природоохранной деятельности каждый 

гражданин несет полную административную или уголовную ответственность. 

На основании этого мы не только имеем право на благоприятную окружающую среду, но и 

можем самостоятельно способствовать ее сохранению. Но каждый знает, что именно человек 

является тем, кто загрязняет природу и способствует ее уничтожению.  

Одной из немаловажных экологических проблем стала охрана земель. Государство ставит на 

первый план, как объект окружающей среды, именно защиту и охрану земель от порчи и вредного 

воздействия. В Земельном кодексе Российской Федерации существует принцип, который закрепляет 

значимость охраны земель. Суть этого принципа состоит в том, что собственник земельного участка 

может им владеть, пользоваться и распоряжаться свободно только, если это не наносит ущерб 

окружающей среде. [2]  

Тютюник А.С. в своей статье выделила несколько видов порчи земель, наиболее опасным из 

которых является захламление.[6] Под захламлением земель подразумевается размещение вне 

установленных местах различных предметов хозяйственной деятельности, производственных и 

бытовых твердых отходов (разнообразный мусор, стеклянные предметы, древесные остатки и др.). 

Исходя из анализа состояния окружающей среды на сегодняшней день становится очевидно, 

что существующего нормативно-правового материала значительно не хватает, либо он требует 

доработок и конкретизации.  

А Галиновская Е.А. пришла к некому выводу о том, что в сфере регулирования земельных 

отношений административное право недостаточно развито.[7] Также на дисциплине «Земельное 

право» анализируя тему лекции об охране земель нами было выявлено, что как отдельного состава 

административного правонарушения о захламлении земель в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях нет. Все, что подразумевает законодатель в статье КоАП 8.6. Порча земель это: 

«Уничтожение плодородного слоя почвы, а ровно порча земель в результате нарушения правил 

обращения c <…> отходами производства и потребления».[3] Нет конкретизации как именно может 

происходить это нарушение, ведь под этим может подразумеваться перевозка, хранение или др., а 

конкретно захламления и складирование отходов, отрицательно воздействующих на окружающую 

среду, нет. Так же отсутствует статья, предусматривающая ответственность именно за данное 

правонарушение. 

Вследствие этого виновные лица не привлекаются к ответственности и не предпринимают 

меры по освобождению земель от бытовых отходов. 

Поэтому возникает вопрос – что можно сделать для решения данной проблемы. На самом 

деле первые решения появились еще в 2015 году. В законе города Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 

«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями) в 

статье 6.9. «Захламление земельных участков» четко и конкретно прописывает санкция за 

определенное правонарушение – захламление земель. Данные изменения были внесены в кодекс от 

24 июня 2015 г. [4] 

Такой пример является не единственным. Законом Орловской области от 8 декабря 2020 года 

№ 2545-ОЗ внесены изменения в статью 6.2 Закона Орловской области от 6 июня 2013 года № 1490-

ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения». Статья дополнена частью 3.7.1. 

Сброс, складирование и (или) временное хранение мусора, порубочных остатков деревьев, 

кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользования 

населенных пунктов Орловской области вне мест, специально отведенных для этого органами 

местного самоуправления поселений и городских округов Орловской области, а равно непринятие 
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мер по ликвидации несанкционированных свалок мусора, порубочных  остатков деревьев, 

кустарников, а также листвы и других остатков растительности на территориях общего пользования 

населенных пунктов Орловской области.» [5]  

 В данных изменениях статьи четко и точно прописано правонарушение, а именно за какие 

отходы и в каких местах предусмотрена ответственность. В данном случае региональное 

законодательство опережает федеральное. В таком случае, на мой взгляд, следует внести изменения в 

КоАП РФ, а именно определить отдельный состав административного правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования – захламление земель. Это станет правильным 

шагом в сторону охраны не только земель, но и всей окружающей среды в целом. Также было бы 

целесообразным установить критерии по количеству незаконно размещенных отходов. Размещение в 

больших количествах и за более опасные увеличить жёсткость ответственности. 

Исходя из исследования, найдены только два примера с установленным в законном порядке 

отдельным составом административного правонарушения за захламление земель. Поэтому было бы 

хорошим решением, в плане улучшения качества почв и окружающей среды, а также более 

облегченного контроля за исполнением законодательства, предпринять разработку и введение 

отдельных статей в законы Субъектов Российской Федерации аналогичных составов 

административного правонарушения.  

В первую очередь хотелось бы видеть данное действие от Законодательного собрания 

Красноярского края. Ввести в Закон Красноярского края «об административных правонарушениях» 

отдельного состава правонарушения о захламлении земель. В граница региона можно увидеть 

достаточно неприятную картину в виде горы мусора. Не так давно, осенью 2022 года в Березовском 

районе Красноярского края была обнаружена гигантских размеров свалка строительного и бытового 

мусора прямо на землях сельхозназначения. [8] 

И вообще в целом в 2022 году Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю на 

землях сельскохозяйственного назначения было выявлено 29 мест несанкционированного 

размещения твердых отходов, общая площадь которых составила 45 га. [9] 

Если бы была возможность лучше контролировать данное правонарушение, а также четко 

сформулирован и введен такой состав административного правонарушения, то число таких 

происшествий сократилось бы в разы.  
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Обеспечительные меры – это предпринимаемые судом меры по заявлению лиц участвующих 

в процессе в качестве наложения временного ограничения на предмет судебного иска, на время 

судебного разбирательства, чтобы сохранить спорное имущество для исполнения возможного 

судебного решения. 

Обеспечительные меры могут быть весьма разнообразны по своему содержательному 

наполнению они могут быть выражены в наложении ареста на имущество; в запрещении или 

возложении обязанности совершать определённые действия; приостановлении реализации 

имущества; приостановлении взыскания по исполнительному листу; передаче спорного имущества 

на хранение; изъятие вещей и документов; задержании транспортного средства; аресте товаров; 

транспортных средств и иных вещей; временном запрете деятельности; приостановлении операции 

по счетам в банке; установлении неустойки; залоге; удерживании вещи; поручительстве и прочие [1].  

Судебные споры порой продолжаются длительное время, следует понимать, что 

обеспечительные меры буду длиться весь период судебного  спора. Ещё один не маловажный 

момент, про который частенько забывают на практике это снять обеспечительные меры по 

окончанию судебного спора. 

Касаемо обеспечительных мер связанных с судебными спорами  относительно земельных 

участков, меры могут касаться как самого участка, так и объектов недвижимости размещённых на 

данном участке; меры могут быть обращены относительно образованного и зарегистрированного в 

едином государственном реестре недвижимости участка с присвоенным участку кадастровым 

номером, так и относительно планируемого к формированию земельного участка, по которому ещё 

даже не подготовлена схема на кадастровом плане территории, которая должна быть утверждена 

органами местного самоуправления старший 11.10 ЗК РФ[2]. Обеспечительные меры относительно 

земельных участков могут быть в виде ограничений по использованию земельного участка, 

наложении сервитута, в ограничении перехода прав и смене назначения вида разрешенного 

использования земельного участка и прочие. 

Понятие земельного участка в Российском законодательстве неоднократно подвергалось 

изменениям это правовая неопределённость привела к  нарушениям, например были оформлены в 
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собственность территории береговых линий,  были выделены  под застройку земли в различных 

охранных зонах. Следствием этих событий является значительное количество судебных процессов в 

настоящее время.    

Понятие земельного участка закреплено с 2014 г в старший6 ЗК РФ в следующей редакции: 

земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом 

прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 

имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи 

[2].  

В ст 141.2 ГК РФ земельным участком признаётся часть поверхности земли, границы которой 

определены в установленном законом порядке.[3] 

Правовое понятие земельного участка в современном законодательстве по-прежнему требует 

ряда доработок, так например сложный вопрос заключается в установлении границ между участками 

и недрами; так же становиться очевидным, что неудобно использовать двухмерный подход при 

регистрации земельных участков в трёхмерном мире и многое другое [4].  

Следует отметить, что ранее понятие «земельного участка» ограничивало возможности 

индивидуализации исключительно наличием кадастрового учёта, что вызывало многочисленные 

споры о правах на переформированные участка [5]. Это значит, что достаточно было иметь 

кадастровый номер у участка, что бы иметь право на него и иметь возможность им распоряжаться и 

регистрировать сделки с ним.   

В соответствии со старший 37 ЗК РФ объектом купли-продажи могут быть только земельные 

участки, прошедшие государственный кадастровый учёт. Это  необходимо в связи с  осуществлением 

действий по государственной регистрации возникновения права и его последующего перехода и 

не может быть осуществлено без внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости (далее ЕГРН). 

Однако в ЕГРН и в настоящее время существуют зарегистрированные земельные участки с 

присвоенными кадастровыми номерами, но без присвоенных координат поворотных точек. 

 Координаты поворотных точек – это цифровое обозначение угловых точек участка на 

местности (с переносом на карту) при последовательном соединении которых образуется замкнутая 

линия, которая определяет границы и площадь участка. У участков с незарегистрированными 

поворотными точками нет границ на карте, не понятно где начинается этот участок и где 

заканчивается. 

Таким образом, при возникновении споров относительно земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учёт с зарегистрированными поворотными точками в системе 

координат наложение обеспечительных мер и ограничений действий не составляет труда. 

Обеспечительные меры накладываются на участок с конкретным номером, этот участок имеет уже 

зарегистрированные границы. При заказе выписки из ЕГРН, мы увидим ограничения на данный 

объект недвижимости. 

Более сложная ситуация складывается относительно наложения обеспечительных мер на 

участки которые были предоставлены гражданам ранее  и имеют кадастровый номер, но границы 

которых не определены в системе координат и не присвоены участку. В действительности никто не 

знает где этот участок начинается и где он заканчивается. В данном случае обеспечительные меры 

могут быть наложены на конкретный участок с кадастровым номером с зарегистрированной 

площадью, но в действительности с неузаконенными границами на земной  поверхности, 

относительно этих границ в дальнейшем могут возникать споры. Закон РФ не обязывает всех 

владельцев земли провести межевание, но сделку провести с таким участком уже невозможно. 

Самая  не простая ситуация в наложении обеспечительных мер касается земельных участков 

которые не сформированы, но могут быть образованы по обращению граждан в данном месте с 

предоставлением их в дальнейшем в им в собственность. Для наложения обеспечительных мер в 

данном случае нужно указать координаты границ участка, в которых необходимо вынести 

ограничение и такое практикуется. Но сложность заключается в том, что приблизительно в таких же 

координатах могли быть заявлены обеспечительные меры другими гражданами, а так как объекта 

недвижимости нет и нет его кадастрового номера, получить выписку ЕГРН на не сформированном 

участке земли невозможно и заинтересованные лица не смогут узнать есть ли ограничения на данной 

поверхности земли, пока не начнут оформлять её в собственность. 

На практике же обеспечительные меры на участок земли без регистрации в ЕГРН на спорную 

территорию ещё не образованного земельного участка часто приходиться накладывать, например при 

возникновении споров касаемо выноса границ ранее  предоставленных участков в том числе 
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учтённых в период «дачной амнистии», при перераспределении земельного участка в соответствии с 

старший11.7 ЗК РФ и  так же при обращении граждан за предоставлением земельного участка в 

соответствии с п.1 старший29.4 Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании 

земельных отношений в Красноярском крае» [5]. 

Таким образом, существует явный пробел в возможности получения данных из учёта ЕГРН, 

который требует доработки и систематизации с целью эффективного использования земель, не 

затягиванию судебных процессов по спорным территориям, в целом к снижению количества 

судебных процессов и к своевременному формированию и предоставлению земельных участков для 

лиц, имеющих на это право.  

Считаю необходимо: 

1. Обязать всех владельцев земельных участков определить границы участков в 

установленном законом порядке, для отражения границ участков на публичной кадастровой карте 

Росреестра, для этого возможно возложить административную ответственность за не соответствие 

границ участков фактически занимаемым территориям;   

2. Дать возможность физическим и юридическим лицам получать выписки ЕГРН не только на 

зарегистрированные объекты недвижимости с присвоенными кадастровыми номерами, но и получать 

выписки об интересующей территории в конкретно указанных точках координат на земной 

поверхности.  

3. Выдавать выписки в запрашиваемых координатах о статусе земли, наложенных 

ограничениях, категории земли и её назначении и прочие данные касающиеся запрашиваемого 

участка. 

Данные меры позволят привести в соответствие карту с фактически занимаемыми 

территориями земной поверхности, убрать белые пятна на карте потенциально спорных участков 

поверхности и не позволят проводит самовольный захват дополнительных территорий, приведший к 

значительным нарушениям в области землевладения.  
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В настоящее время правоотношения в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды регулируются разными отраслями права, что не редко приводит к проблемам разграничения 

ответственности в данной сфере. Так, например, многие правонарушения в области земельных 

правоотношений регулируются административным и уголовным правом. Некоторые нормы этих 

отраслей права предусматривают схожие составы земельных правонарушений, но при этом содержат 

разные наказания. В данной статье мы рассмотрим статью 8.6 КоАП РФ и 154 УК РФ. Эти статьи 

предусматривают ответственность за порчу земли 

I. Анализ составов правонарушений. 

При проведении анализа статьи 8.6 КоАП РФ и 254 УК РФ прослеживаются некоторые 

различия в составах административного правонарушения и преступления: 

1. Так, объектом правонарушения являются общественные отношения, которые возникают в 

области использования и охраны земель. Некоторые ученные, в том числе Г.А.Есаков, считают, что 

названный объект в уголовном праве должен рассматриваться в качестве основного [7]. 

Дополнительным объектом являются отношения по охране жизни или здоровья человека и охране 

животного мира. Следовательно, виновный будет нести уголовную ответственность за порчу земли, 

если его действия или бездействие повлекли не только уничтожение плодородного слоя, но и стали 

причиной заболевания или смерти других людей, живых организмов или создали угрозу наступления 

таких последствий.  

2. Объективная сторона выражена в деяниях лица, в результате которых в почву были 

занесены не характерные для нее химические, биологические и (или) физические вещества, что и 

стало причиной наступления вредных последствий: уничтожение плодородного слоя. Стоит обратить 

внимание на способ привнесения таких веществ в почву. Так, ученые выделяют несколько таких 

способов:  

A. нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами;  
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B. иными веществами и отходами, опасными для здоровья людей и окружающей среды. 

Перечень опасных веществ содержится в Федеральном законе «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. В списке опасных веществ: аммиак, 

хлор и другие вещества. Обычно отходы, содержащие такие вещества, относятся к первому, второму, 

третьему классу опасности отходов. Однако, при определении класса опасности необходимо 

учитывать степень опасности отхода, долю опасного вещества, которая содержится в отходах. 

Повышенное содержание опасного вещества может повлиять на определение класса опасности 

отхода и перевести его из категории умеренно опасных в чрезвычайно опасные. Помимо 

вышеуказанного закона, список опасных веществ содержат и иные нормативно правовые акты, в том 

числе и Приказ Минприроды РФ «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам 

опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» от 04.12.2014 № 536. Более 

того, такие отходы необходимо хранить в специально оборудованных местах и перевозить с 

помощью специализированных машин. Нарушение данных требований может повлечь 

проникновение вещества в землю и стать причиной утраты основных ее свойств. 

При привлечении к административной ответственности за порчу земли необходимо также 

учитывать степень деградации почв. В пункте 2.9 письма «О методике определения размеров ущерба 

от деградации почв» от 29 июля 1994 г. № 3-14-2/1139 Комитета РФ по земельным ресурсам и земле 

устройству названо пять степеней деградации почвы. При достижении показателей последней 

степени деградации можно говорить о том, что плодородный слой уничтожен. 

C. Уничтожение плодородного слоя может произойти и в результате механического 

воздействия на землю. Например, затопление, способствование образованию оврагов.   

В уголовном праве объективная сторона выражается в деяниях человека, которые повлекли 

загрязнение: химическое, биологическое изменение качества почвы, которое превышает 

установленные нормативы вредного воздействия и создает угрозу здоровью человека, состоянию 

растительного и животного мира; или отравление земли: насыщение почвы ядохимикатами или 

ядовитыми продуктами хозяйственной деятельности, в результате чего почва становится опасной для 

здоровья людей, живых организмов, то есть использование такой земли может привести к их гибели. 

Перечень ядовитых веществ установлен Правительством Российской Федерации в 2007 году. К 

токсичным веществам относят: гестринон, болденон и другие. 

Проанализировав состав правонарушения и преступления, можно сделать вывод о том, что, 

между преступлением, ответственность за которое предусмотрено статьей 254 УК РФ и 

правонарушением, ответственность за которое наступает по статье 8.6 КоАП РФ есть некоторые 

различия. С одной стороны, грань между рассматриваемыми составами очень тонкая и не всегда дает 

возможность четко определить к какому виду ответственности следует привлекать человека за порчу 

земли. Такая проблема хорошо прослеживается при анализе судебной практике: большинство 

решений нижестоящих инстанций отменяются вышестоящими и иногда возвращаются на повторное 

рассмотрение дед. Более того, ученые-правоведы отмечают, что уголовная ответственность за порчу 

земли и иные преступления в сфере природопользования фактически не применяются судами. 

Действительно, согласно статистическим данным, размещенным на сайте «Судебная статистика РФ» 

за 2021 год, было возбуждено четыре уголовных дела по статье 254 УК РФ. При этом по части 2 

статьи 8.6 КоАП РФ наказанию было подвергнуто 94 лица. С другой стороны, близость состава 

правонарушения и преступления дает возможность выбрать альтернативную санкцию, которая 

принесет меньше негативных последствий нарушителю.  

II.Анализ судебной практики. 

1.Для большего понимания проблемы рассмотрим нижеприведенную судебную практику по 

статье 254 УК РФ. 

Приговор заводского районного суда города Новокузнецка от 17 мая 2022 по делу№-

208/2022(12201320002000025).  

Суд установил, что гражданин К. осуществлял без лицензии предпринимательскую 

деятельность: хранил, перерабатывал и реализовывал лом черных и цветных металлов на самовольно 

занятом земельном участке, который является частью владений юридического лица. Отходы, 

указанных материалов признаны опасными, так как содержат в себе вещества относящиеся к III- V 

классам опасности, поэтому требуют особых условий хранения, переработки. При проведении 

экспертизы было выявлено, что в почве, концентрация цинка, марганца, меди, свинца, никеля 

превышает предельно допустимую норму. Так, согласно заключению эксперта, концентрация цинка 

на один килограмм составляет более 100 мг, при нормативе в 23 мг.  
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Такие концентрации опасных веществ могут создавать угрозу жизни и здоровью людей, 

животных. Более того, гражданин К нанес ущерб не только окружающей среде, но и создал угрозу 

нанесения вреда здоровью работникам юридического лица. Так, как гражданин создал угрозу 

здоровья другим людям, то эта ситуация попадает под уголовную ответственность. В итоге, суд 

признал К в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 5 месяцев исправительных 

работ, с удержанием 5% от заработной платы. 

2.Рассмотрим судебную практику по статье 8.6 КоАП РФ: 

Хабаровский краевой суд от 06.03.2023 по делу № 21-161/2023 установил: гражданка Ж 

допустила загрязнение соседнего земельного участка, в результате сброса сточных вод со своего 

участка. В результате проведенной экспертизы было выявлено превышение предельно допустимой 

концентрации опасных веществ, в том числе: нитритам в 1,8 раз. В заключении был сделан вывод о 

незначительном превышении пределов допустимой концентрации веществ в почве, что стало 

основанием для привлечения гражданки к административной ответственности  

III. Вывод. 

В данной статье мы рассмотрели различия между составами порчи земли, как преступления и 

как административного правонарушения и пришли к следующему выводу: между уголовной 

ответственностью и административной за порчу земли есть все же тонкая грань. При этом на 

практике часто возникают споры о необходимости привлекать лицо к той или иной ответственности 

и о виде наказания, которое должен понести виновный. Чаще всего суды выбирают альтернативное 

наказание и вместо уголовной ответственности человек несет административную, что ставит под 

сомнение эффективность статьи 254 УК РФ. Таким образом, проблема разграничения статьи 8.6 

КоАП РФ и 254 УК РФ остается актуальной и в настоящее время. 
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Вопросы, касающиеся правомерного использования и охраны земли, являются в настоящее 

время наиболее актуальными. Регулируются они не только земельным, но и гражданским 

законодательством. Ценность земли, как ресурса заключается в том, что она может выступать 

объектом земельных и гражданских правоотношений, а именно — объектом сделок. 

По смыслу гражданского законодательства, земля, является своего рода товаром — 

недвижимостью. В земельном законодательстве земля рассматривается, как объект природы, объект 

хозяйствования и объект собственности. В регулировании таких правоотношений должны 

гармонично взаимодействовать нормы земельного и гражданского законодательства. Тем самым, с 
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одной стороны, необходимо учитывать единство земли и ее влияние на всю сферу жизнедеятельности 

населения, а с другой — уникальность каждого отдельного участка. 

В настоящей работе авторы рассматривают особенности правового регулирования, так многие 

нормы Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) не имеют прямого отношений к 

земельному регулированию и по своей юридической природе обладают гражданско-правовым 

характером. Зачастую законодатель использует дублирование норм, связанных с регулированием 

имущественных отношений, возникающих в связи с правомочиями собственников земельных 

участков (далее - ЗУ). Целесообразно обратить особое внимание на признаки земельного участка как 

объекта гражданских правоотношений, возникающих при совершении земельно-правовых сделок. 

Статья 1 ЗК РФ закрепляет принцип соотношения земельного и гражданского 

законодательства, согласно которому «при регулировании земельных отношений применяется 

принцип разграничения действия норм гражданского законодательства и норм земельного 

законодательства в части регулирования отношений по использованию земель», но есть некоторые 

особенности. 

Например, договор купли-продажи земельного участка является разновидностью гражданско-

правового договора продажи недвижимости, в соответствии с которым продавец обязуется передать в 

собственность покупателя сформированный и не ограниченный; в обороте ЗУ, целевое назначение и 

разрешенное использование которого допускает осуществление на нем предполагаемой 

деятельности, а покупатель обязуется своевременно внести оговоренную плату и принять по 

передаточному акту земельный участок. 

Сравнивая правовые нормы, исследуемых отраслей законодательства, следует определить 

центральные правовые категории «земля» и «земельный участок». Гражданский кодекс РФ (далее - 

ГК РФ) не закрепляет определения данных категорий как объекта гражданских правоотношений. В 

одних случаях, данные понятия отнесены к категории «вещь», (статья 128 ГК РФ), а в других указано 

в значении недвижимого имущества (п. 1 старший 130 ГК РФ). Но, как и любая другая вещь, 

земельный участок, отвечающий требованиям гражданского и земельного законодательства, может 

быть предметом купли-продажи и других сделок, в результате которых возникают, переходят и 

прекращаются вещные и иные права на землю. В этом качестве ЗУ является объектом не только 

земельных правоотношений, связанных с использованием и охраной земель, но и множества 

гражданско-правовых отношений, прежде всего имущественных (старший 2 ГК РФ). 

Касаемо земельного законодательства можно сказать, что до определенного момента времени 

термин «земельный участок»можно было найти в 6 статье 3К РФ.В настоящее время это понятие 

отсутствует, теперь «земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных 

настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи», авторами думается, что выдержка из статьи имеет гражданско-правовую 

направленность, нежели, чем земельную. Ранее имело особое значение определение границ 

земельного участка, но теперь границы являются не единственным признаком, позволяющим 

выделить участок в качестве индивидуально-определенной вещи. По мнению авторов, в данном 

понятии совмещены категории, которые представлены вышеописанных статьях ГК РФ.  

Как полагает М. Ю. Тихомиров, объектом земельных (и в определенных случаях гражданско-

правовых) отношений может быть также часть земельного участка (старший 6 3К РФ). В случаях, 

если в соответствии с законодательством земельным участок приобретает качества делимой вещи, 

объектом гражданского оборота может быть не только соответствующий земельный участок в целом, 

но и его часть, которая в таком случае приобретает статус самостоятельного земельного участка. 

Следует отметить, что земельным законодательством определяется степень ограничения 

обороноспособности земельных участков. Как известно, гражданское законодательство 

предусматривает, свободное отчуждение объектов гражданских правпри условии того, что они не 

ограничены в обороте (п. 1 старший 129 ГК РФ). В отношении земли при этом сделана оговорка, что 

она может отчуждаться в той мере, в какой это допускается законами о земле. Иными словами, 

согласно ГК РФ, все, что связано с обороноспособностью земли, определяется не гражданским, а 

земельным законодательством. В данном вопросе четко прослеживается разграничение двух 

законодательств. 

Обозначив некоторые общие начала соотношения, прежде всего стоит упомянуть 30 главу ГК 

РФ «Купля-продажа», которая описывает общие нормы, регулирующие: права, стороны, 

государственную регистрацию, цену и т. д., но исключительно в рамках понятия «недвижимость», а 

не конкретной категории «земельный участок». Сами же «особенности» или же проще говоря 
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специальные нормы заключения договора купли-продажи, регулируются земельным 

законодательством и соответствующими нормативно-правовыми актами. 

Важность имеет отсутствие конкретной формы договора купли-продажи. В данном случае 

представляется возможным поиск перечня предоставляемой информации для его заключения. Если в 

ГК РФ описаны требования к определенной форме договора; к порядку, по которому он заключается; 

государственной регистрации; списку важных условий договора и т.д. Тогда, земельное 

законодательство, как бы дополняя вышеописанные условия, вводит категорию кадастрового учета 

участков земли, в результате которого ЗУ присваивают индивидуальный кадастровый номер, так же 

акцентирует внимание на указании права покупателя участка требовать от его продавца сведений 

касательно обременений участка земли а также ограничений его использования; устанавливает 

условия недействительности договора. Из этого можно сказать, что суждение об «общих» и 

«специальных» нормах находит свое подтверждение. 

Зачастую сделки с ЗУ совершаются в соответствии с нормами гражданского законодательства 

и его требованиями в отношении законности их содержания, способности сторон сделки к участию в 

ней, соответствия воли и волеизъявления, соблюдения формы сделки. Продавец же при заключении 

договора купли-продажи обязан предоставить покупателю имеющуюся у него информацию. По 

мнению Л. Б. Ситдиковой «… в науке гражданского права общепризнанными является определение 

существенных условий как необходимых и достаточных для заключения любого гражданско-

правового договора». В том числе и об обременениях земельного участка и ограничениях его 

пользования. Наряду с общими положениями, ГК РФ предусматривает особое регулирование 

договоров купли-продажи и иных сделок с земельными участками, по которым земля может 

отчуждаться или переходить от одного лица к другому (п.3 старший 129, п. 3 старший 209 ГК РФ). 

Земельное законодательство предусматривает два основных способа купли-продажи земельных 

участков - предоставление их из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, на торгах (старший 30, 38 3K РФ), и совершение сделок с земельными участками, 

находящимися в собственности граждан и юридических лиц в соответствии с гражданским 

законодательством. Законом может быть установлен особый порядок для продажи земельных 

участков, - например, из земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, некоторые 

ограничения по приобретению земельных участков могут быть установлены законами субъектов РФ. 

Следуют выделить статью 37 ЗК РФ «Особенности купли-продажи земельных участков» 

которая гласит о том, что ЗУ должны быть поставлены на кадастровый учет, такая конкретика не 

описана в гражданском законодательстве. Проще говоря, при недостатке информации о кадастровом 

учете, сделка будет противоречить закону, и право собственности в дальнейшем не будет 

зарегистрировано. Значит, в данном вопросе фигурируют два законодательства, но есть различия в 

регулировании. 

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости» от 

13.07.2015 № 218-ФЗ (далее - №218-ФЗ), регистрировать право на землю нужно в обязательном 

порядке. Данная процедура требует строгого плана, т. е. недостаточно одного передаточного акта 

(старший 556 ГК РФ), по которому будет совершен договор купли-продажа, а нужно соблюсти 

обязательные процедуры:  

1. Обратиться в Росреестр или МФЦ с заявлением о регистрации прав на участок для 

проведения кадастрового учета и непосредственной регистрации права собственности; 

2. Предоставить документ, удостоверяющий личность собственника; 

3. Предоставить документы, подтверждающие право собственности на участок 

(например, договор купли-продажи); 

4. И иные документы, предусмотренные законом № 218-ФЗ и принятыми в соответствии 

с ним иными нормативными правовыми актами. 

Как не странно, но размер земельного участка имеет существенное значение. Каждый 

собственник ЗУ при желании что-то изменить: разделить, объединить или перераспределить, должен 

понимать, что существует такое понятие как предельные минимальные и максимальные размеры ЗУ 

— такие размеры, больше или меньше которых ЗУ не может находиться в собственности. Для каждой 

категории и вида разрешенного использования установлены определенные предельные размеры. 

Зафиксированы они в правилах землепользования и застройки, которые устанавливаются для 

каждого субъекта или же муниципального образования отдельно. Данный вопрос авторами 

рассмотрен на примере Красноярского края, где минимальные и максимальные размеры ЗУ 

регулирует закон Красноярского края «О регулировании земельных отношений в Красноярском 

крае», если бытьточнее, то статья 15 «Размеры земельных участков, предоставляемых в 
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собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности».  

В данном вопросе есть исключения. Касаемо судебной практики Красноярского края 

существует такое решение, где гражданке удовлетворили ее требования на признание права 

собственности на участок, не соответствующий минимальным предельным размерам. Особенность 

этого дела заключается в том, что право собственности на спорный ЗУ было приобретено в 1993 г, 

посредством купли-продажи. Площадь данного участка 1000 кв. м. (0,1 га), при составлении 

межевого плана гражданка столкнулась с тем, что данный ЗУ не соответствует минимальным 

значениям, которые были на тот год 0,6 га, из-за чего был выдан отказ в межевании. По итогу дела 

иск был удовлетворен и за ней на законных основаниях осталось право собственности на данный ЗУ 

несмотря на то, что есть некоторые несоответствия с действующим законодательством. 

Несмотря на единичные случаи, хочется сказать, почему же каждый, кто приобретает ЗУ или 

уже имеющий в собственности, должен придерживаться максимальных и минимальных значений. 

Связано это с тем, что в №218-ФЗ сказано, что земельные участки, которые будут сформированы с 

нарушением предельных размеров, не смогут быть поставлены на государственный кадастровый 

учёт, соответственно и государственная регистрация права также будет невозможна. Но все же, 

статьями 38 и 40 ЗК РФ регламентирована возможность получения разрешения на отклонение от 

предельных размеров, получить такое разрешение можно путем внесения изменения в правила 

землепользования и застройки через публичные слушания.  

Авторами в рамках данного вопроса проанализирован Федеральный закон «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 № 101-ФЗ, где закрепляется две 

особенности, статья 8 «Купля-продажа земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения» которая гласит о том, что субъект РФ или муниципальное образование имеет 

преимущественное право покупки данного участка и при продаже такого участка в обязательном 

порядке требуется извещение исполнительного органа государственной власти данного 

муниципального образования. Таким образом, ЗУ с данным статусом, ограничены в обороте и по 

классической процедуре купли-продажи не отчуждаются. В рамках данного закона стоит отметить 

статью 12 «Особенности совершения сделок с долями в праве общей собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения», где применяются правила, предусмотренные 

исключительно ГК РФ. 

Дополняя вышеуказанное в предыдущем абзаце, стоит уделить внимание Федеральному 

закону «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения» от 16.07.1998 № 101-ФЗ, где в статье 1 определено такое понятие: «плодородие земель 

сельскохозяйственного назначения», иными словами, способность земли удовлетворять 

потребностям культурных растений в воздухе, питательных веществах, тепле, воде, биологической и 

физико-химической среде, что позволит обеспечить высокий урожай культивируемых растений. Тем, 

ни менее, рассматриваемый аспект никак не отражен в законодательстве. Поэтому, по мнению 

авторов, следует закрепить в ЗК РФ статью предусматривающую особенность продажи земельного 

участка, выделив среди существенного условия качество земельного участка, предусмотрев 

ответственность за нарушение такого условия. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что договор купли-продажи ЗУ 

регламентируется преимущественно гражданским и земельным законодательством, но несмотря на 

это, все-таки соотносятся они как «общее» и «специальное». Собственно, общие нормы регулируются 

ГК РФ, а специальные - ЗК РФ. ЗУ присущи вещно-правовые признаки, он относится к категории 

недвижимого имущества, можно констатировать, что это полноценный объект гражданских прав со 

всеми признаками, характерными для вещи и имущества. ЗК РФ определяет порядок владения 

землей, арендные отношения, защиту земель. Отмечается, что правовой институт купли-продажи 

земельных участков полностью не сформирован. Тем не менее, нормы 7 главы 30 ГК РФ 

обеспечивают учет лишь отдельных особенностей земельного участка как объекта недвижимости. А 

положения статьи 37 ЗК РФ регулируют не все вопросы, а изложенное лишь дублирует гражданское 

законодательство, что в свою очередь усложняет процесс правоприменения в данной сфере. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вопросов важности сферы реализации 

ядерных отходов, а также анализу проблемы правовой охраны окружающей среды от загрязнения 

радиоактивными веществами. Авторами отмечается, что в сложившейся экологической ситуации 

возникла необходимость создания не только внутригосударственных актов, но и конкретизирующих 

международных договоров об усовершенствовании взаимосвязи государств в этой сфере, чтобы с 

их помощью регулировать глобальные международно-правовые отношения, обусловленные 

использованием радиоактивных элементов.  
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В настоящее время важнейшей задачей современности является обеспечение устойчивого 

социально-экономического и экологического развития страны и ее отдельных регионов, а также 

благополучия жизни и здоровья проживающего на их территории населения [4]. Радиоактивное 

загрязнение биосферы является сегодня одним из важнейших видов негативного воздействия 

человека на окружающую среду. Оно может быть вызвано в результате превышения уровня 

естественного содержания радиоактивных веществ в окружающей среде, что наглядно можно 

увидеть в схеме №1. 

 
 

Схема №1 

 

Известно, что атомная энергия используется в современных технологиях в таких отраслях 

экономики, как атомные электростанции, в военных целях — атомных подводных лодок, надводных 

кораблей и судов с ядерными установками, а также в результате других видов деятельности в сфере 

использования атомной энергии в России. В стране существует более 40 предприятий атомной 

промышленности и энергетики, которые расположены во многих субъектах Федерации, имеющие 

соответствующую структуру производства, включая полигоны, особорежимные города ядерного 

оружейного комплекса, атомные электростанции, научно-исследовательские и учебные атомные 

центры, судостроительные и судоремонтные заводы и базы атомного флота и т.д.  

Также, известный ученый Алексахин Р.М. конкретизирует области применения мирных 

ядерных взрывов, которые несмотря на то, что влияют на окружающую природу, но тем ни менее 

создают условия для жизни всего человечества:  

«1) сооружение каналов, гаваней и т. п., при котором перемещаются очень большие массы 

земли и горных пород;  

2) интенсификация добычи нефти и газа (например, технология использования ядерных 

взрывов для стимулирования добычи природного газа в США отрабатывалась в трех экспериментах 

(«Газ-бэгги», 1967 г.; «Рулисон», 1969 г.; «Рио Бланко», 1973 г.);  

3) создание подземных полостей для хранения газа, газового конденсата и нефти;  

4) создание крупных подземных полостей для хранения отходов (в том числе радиоактивных);  

5) проведение горных работ по добыче полезных ископаемых открытым способом. 

Кроме того, ядерные взрывы можно использовать при тушении нефтяных и газовых пожаров 

и для решения других задач» [8]. В данных областях мы можем по-настоящему говорить о том, что 

атом «мирный». 

Но все же хорошего мало, и данная проблема получила резонанс после аварии на 

Чернобыльской АЭС в 1986 г. и ряда инцидентов на других гражданских и военных объектах 

связанных непосредственно с ядерным топливом. После таких катастроф стирается все живое с 
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данной местности, мутируют животные, земля становится непригодной для ее последующего 

возделывания и строительства, требуются десятки лет для само регенерации почвы, а также 

огромные финансовые вложения для возобновления деятельности инфраструктуры. Вследствие 

данной чрезвычайной аварии был создан первый акт, регулирующий данную отрасль: 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 № 3-ФЗ. Его принятие 

обусловлено необходимостью упорядочить и урегулировать общественные отношения в сфере 

охраны окружающей среды от радиационного загрязнения, а также поддержке населения 

преодолеть страх опасности радиационного заражения. Там прописаны многие конкретизирующие 

положения, например, основной показатель оценки уровня радиационного благополучия населения, 

средняя эффективная доза, получаемая от всех источников ионизирующего излучения, возмещение 

ущерба здоровью граждан, проживающих вблизи радиационно-опасных предприятий и на 

территории, где могут быть превышения дозовых пределов.  

Немного позже создают Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» в котором выделяют статью о требованиях соблюдения правил производства, хранения, 

транспортировки, применения, захоронения радиоактивных веществ. Также немаловажно упомянуть 

создание Госкорпорации Росатом, которое было призвано создать новые условия для развития 

ядерной энергетики, усилить конкурентные преимущества России, но не смотря на создание двух 

крупнейших актов и организации, это не приблизило нас к решению такой масштабной 

экологической проблемы. Перечисленные федеральные законы созданы лишь для того, чтобы 

упорядочить систему экологического законодательства. 

Человечество довольно настороженно относится к предприятиям, деятельность которых 

связана с использованием радиационного излучения. Такая настороженность предпринята 

впоследствии крупных аварий и некомпетентности. Но все-таки у радиации есть и свои плюсы, 

некоторые из них представлены в схеме №2. 

 

 
 

Схема №2 

 

Несмотря на вышеизложенное, все-таки основной проблемой является то, что радиационные 

отходы нельзя разложить или обработать химически или биологически. Единственный вариант – 

либо удержать складированные отходы в плотно закрытых контейнерах, защищенных радиационно-

защитными материалами, либо разбавлять их. 

Занимательным фактом является то, что в 2021 году Россия заключила контракт с 

французской государственной компанией на переработку урановых отходов Франции, тем самым 

возобновила ввоз радиоактивных отходов из Европы. Но несмотря на это, согласно статье 31 

Федерального закона № 190-ФЗ от 2011 года в редакции от 08.12.2020 года «Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации», ввоз в страну радиоактивных отходов в целях их хранения, переработки и захоронения 

запрещен. Исходя из этого, на территориях, где располагаются ядерные «могильники» радиоактивное 

загрязнение окружающей среды, порождает множество проблем: экологические, медико-

биологические, социально-экономические и другие. Даже при тщательном захоронении доля 

радиоактивных веществ проникает вглубь почвы, загрязняя грунтовые воды и испуская излучение, 

которое может быть вызвано несовершенной герметизацией и высоким радиационным воздействием 

отходов. 

Из-за того, что человечество развивается и появляется необходимость в земле, то есть 

большая вероятность, что скоро совсем не останется места для захоронения отходов и придется 

отправлять их в космос, но у этого способа есть тоже свои проблемы. Ученые изучают этот вопрос, 

но все-таки главной проблемой является дороговизна этого способа и не до конца изученная 

опасность. В данный момент люди все также используют привычные способы захоронения ядерных 

отходов, и никто не задумывается о будущем. 

Так, например, гражданин Лопатин совершил хранение химических веществ и отходов с 

нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного 

вреда здоровью человека или окружающей среде. Данный гражданин являлся генеральным 

директором АО «ТИЗ» в Краснодарском крае и руководил действиями данной организации. Он 

складировал сырье и материалы с истекшим сроком годности не пригодные для дальнейшего 

использования, а именно: бром технический «Б», ингибитор солеотложений, калий 

двухромовокислый, кислота муравьиная, кислота фосфорная, сера гранулированная, сульфит натрия, 

уголь активированный, поливинилпирролидон. Все данные объекты были размещены в арочном 

складе, который был изношен на 30%. В дальнейшем данный склад был демонтирован и все 

вышеперечисленные опасные элементы лежали под открытым небом и не были изолированы от 

окружающей среды. Данной небрежностью он причинил вред почве, как объекту окружающей среды, 

причинив существенный ущерб на сумму 405 000 рублей, и нарушил Конституционные права 

граждан, предусмотренные старший 42 Конституции РФ, закрепляющие право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением; старший 36 

Конституции РФ, устанавливающей право граждан и их объединений иметь в частной собственности 

землю, владеть, пользоваться и распоряжаться землей и другими природными ресурсами свободно, 

если это не наносит ущерба окружающей среде и нарушает прав и законных интересов других лиц и 

старший58 Конституции РФ, предусматривающей обязанность каждого сохранять природу и 

окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам [6]. 

Акатов А. А., Коряковский Ю. С – специалисты ядерной энергетики, открывшие свой 

исследовательский центр и тесно сотрудничающие с «Росатомом» говорят нам о том, что «РАО 

(система сбора, хранения и переработки радиоактивных отходов), образующиеся в ядерной отрасли, 

изначально являются опасными, но благодаря специальным мерам обращения их реальная опасность 

для окружающей среды и населения оказывается гораздо меньше, чем для «обычных» химических 

отходов, образующихся в различных отраслях промышленности и в тепловой энергетике» , 

подкрепляя это тем, что: «Атомная станция не дымит и не выбрасывает в атмосферу огромные массы 

токсичных веществ. Оксиды азота, диоксид серы, тяжелые металлы — чего только нет в дыме и золе 

тепловых станций, работающих на угле, торфе или мазуте. И радиоактивные вещества в выбросах 

тепловых станций тоже встречаются. Оказывается, в их топливе присутствуют природные 

радиоактивные вещества, которые успешно концентрируются в золе. Иногда эти золоотвалы пылят, и 

вредные вещества попадают во вдыхаемый нами воздух. Интересно, что в большинстве случае 

радиационное воздействие тепловой станции на население оказывается более значительным, чем 

атомной. По имеющимся данным, вклад тепловой энергетики в дозу среднего россиянина в 

несколько раз выше, чем нормально эксплуатируемых атомных электростанций» [7]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно понять, что данная сфера должна иметь особые 

правовые основы. Тогда, говоря о нормативно-правовом регулировании рассматриваемой отрасли, 

следует отметить, что оно осуществляется помимо национального уровня, так и на 

международном. В международном праве, началу ядерной эры послужили взрывы первых атомных 

бомб, произведенными США в 1945 году над японскими городами Хиросима и Нагасаки. Всему миру 

тогда была явлена чудовищная разрушительная сила ядерного взрыва и страшное поражающее 

воздействие возникающих при этом ионизирующих излучений. После этого в силу вступили ряд 

конвенций: Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 

от 29 декабря 1972 г.; Конвенция о физической защите ядерного материала от 3 марта 1980 г. 
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«Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии» и «Конвенции о помощи в случае 

ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации» явилось значительным вкладом в 

обеспечение безопасного развития атомной энергии 1986 года. С точки зрения экологии главным 

условием нынешнего и дальнейшего осуществления ядерной деятельности является обеспечение 

экологической безопасности, которое может быть достигнуто с помощью контроля над выбросами и 

сбросами радиоактивных веществ в окружающую среду и поддержания равновесия биосферы. 

Имеет важность создание специальных постоянно действующих ликвидационных комиссий 

по устранению ядерных катастроф не только на внутринациональном уровне, так и на 

международном. Несмотря на то, что данные аварии случаются не часто, но тем ни менее, при 

правильной организации комиссий можно избежать многих последствий как для человека, так и для 

окружающей природы в целом.  

Правовая охрана окружающей среды от радиоактивного загрязнения жизненно необходима, 

но для того, чтобы она охраняла, а не просто регулировала в системе Российской Федерации не 

хватает нормативно-правовой базы, которая смогла бы уверенно гарантировать четкое управление 

органов радиоактивного надзора и концепцию, которая была бы неделимой в отношении 

оборудования измерительных датчиков и средств для радиоактивного контроля и критериев 

жизнеобеспечения, а также среды жизнедеятельности людей, чтобы защитить их среду обитания от 

засорения радиационными материалами в дальнейшем. Особенно необходимо усилить работу все 

государственных органов, которые связаны с загрязненными от радиации отходами территориями. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные аспекты поведения граждан-

работников  служащих в социальных сетях. Исследуются вопросы конфиденциальности, 

безопасности и этики аккаунтов. Изучены нормативно-правовые положения действующего 

законодательства в указанной сфере, а также отдельные аспекты их реализации. С учетом этого, 

в работе предложены отдельные идеи, которые могут позволить оптимизировать их применение и 

повысить дисциплину работников и служащих в сети интернет.    
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Abstract: This article discusses certain aspects of the behavior of employees on social networks. 

Issues of privacy, security and ethics of their accounts are being investigated. The regulatory and legal 

provisions of the current legislation in this area, as well as certain aspects of their implementation, have 

been studied. With this in mind, the work proposed separate ideas that can optimize their application and 

increase the discipline of employees on the Internet. 
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Невозможно представить современного человека без интернета. Мы бываем в интернете 

каждый день, тратим на социальные сети часы, но все ли можно, там, делать человеку, который не 

занимает какие-либо посты или высокопоставленные должности? А людям, которые состоят на 

госслужбе? В данной статье будут рассмотрены нормативно правовые акты, которые регламентируют 

отдельные аспекты поведения государственных служащих и обычных граждан Российской 

Федерации в социальных сетях. 

Согласно старший 20.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» госслужащие обязаны ежегодно сдавать декларацию, о 

своей активности в интернете, если говорить конкретнее, то только о тех сайтах, где госслужащие 

публикуют своё ФИО и личные фотографии. Статья направлена на  сохранение имиджа и лица 
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госслужащего, который представляет государство. С момента вступления данного нормативно 

правового акта в силу, многие лица начали опасаться открытого появления в социальных сетях, кто-

то регистрировался под псевдонимами, либо же вообще выходил из личных аккаунтов на той или 

иной площадке. Многие не понимали, что данная статья не направлена на полный контроль и слежку 

за служащими. Из разъяснений министерства труда: «интернет-декларация» призвана обеспечить 

«соблюдение гражданскими служащими правил профессиональной этики»[2]. 

14 июля 2022 года был принят новый закон № 270-ФЗ. Он требует от органов 

государственной и муниципальной власти создавать страницы в социальных сетях: часто наличия 

только официального сайта уже недостаточно. Закон вступил в силу 01.12.2022 года [3]. 

 Федеральный закон № 8-ФЗ от 2009 года «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» обязывает органы 

власти федерального, регионального и муниципального уровней сообщать сведения о своей работе 

гражданам, в том числе и посредством официальных сайтов. Новый закон расширяет область 

взаимодействия: теперь информацию должны предоставлять не только сами органы, но и 

подведомственные им организации, взаимодействующие с гражданами. Взаимодействие должно 

строиться не только с помощью официальных сайтов, но и через другие информационные ресурсы. 

Согласно комментариям группы депутатов, продвигавших поправки к законодательству, речь идёт в 

первую очередь о социальных сетях. Но поскольку в новом законе есть слова «и программах», речь 

может идти также о мессенджерах – программах для обмена сообщениями. Подписчикам удобнее 

получать информацию так, чем проверять на сайте, в каком разделе что изменилось. В статье 

Никитиной А. С и Кязимовой В.С. указывается, что: «Среди персональных внешних характеристик, 

значимых для имиджа муниципальных служащих в интернете, респонденты отдали больше всего 

голосов за стиль поведения (72,5 %), солидность и презентабельный вид (41,3 %), улыбку и 

позитивный настрой (41,3 %). Данные результаты говорят о том, что образ служащего в сети должен, 

прежде всего, вызывать доверие, показывать готовность служащего взаимодействовать с населением, 

а также показывать доброжелательность служащего по отношению к другим людям» [1]. На основе 

данного материала можно сделать вывод, что гражданам важен моральный вид и профессиональное 

поведение государственных служащих в социальных сетях. 

Говоря о санкциях в сторону госслужащих, из-за не профессионального поведения в 

социальных сетях, можно привести случай, который произошел в 2014 году, на основании 

официального сайта Кубинского агентства судебной информации. Судья Белоглинского района 

Краснодарского края П. разместила на своей странице в социальной сети «Одноклассники» серию 

фотографий с экстравагантными надписями под ними. В результате была проведена проверка и П. 

была снята с должности[5]. 

Так же, под санкции за пост в социальных сетях, могут попасть и обычные люди. К примеру, 

основатель «Natural Siberica» Т. Данная компания направлена на создание экологичной органической 

косметики. Весь инцидент заключался в том, что Т. смог всего лишь одним постом на личной 

странице в социальной сети испортить имидж, своей компании. В данном посте, Т. опубликовал 

фотографию с убитым им волком, что противоречит политики компании. Несмотря на то, что Т. 

удалил данный пост из публичного доступа и принес извинения, многие потребители косметической 

продукции до сих пор бойкотируют «Natural Siberica». 

Можно сказать, что трубников отделался легким испугом, так как, будь на его месте обычный 

сотрудник, а не основатель компании, то в сторону сотрудника мог быть направлен судебный иск, по 

статье 152 гражданского кодекса Российской Федерации «Защита чести, достоинства и деловой 

репутации»[6]. Более строгим наказанием в данном случае могло быть увольнение, но лишь при том 

условии, что в трудовом договоре был прописан пункт, о том, что сотрудник не может порочить 

честь, достоинство и деловую репутацию компании, на основании статьи 84 трудового кодекса 

Российской Федерации «Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора» [7]. 

Кроме этого, стоит осветить случай, при котором последовало увольнение из-за 

несоблюдение профессиональной этики. Так, 3 марта в  Екатеринбурге была уволена учительница 

коррекционной школы С. согласно п. 8 старший 81 ТК РФ: «Совершение работником, выполняющим 
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воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы». 

С. публиковала на своей личной странице, с открытым доступом, фотографии учеников, а также 

фотографии личного характера, где присутствует изображение алкогольных напитков в бутылках и 

бокалах, посты, высказывания, порочащие органы государственной власти. Данный материал 

возмутил родителей, вследствие чего, меры по отстранению учительницы от работы были приняты, а 

проверкой материалов со страницы занялась федеральная служба безопасности. 

Таким образом, можно подытожить, что граждане и госслужащие должны быть крайне 

аккуратны в опубликовании тех или иных материалов. Пусть даже в юмористическом или ином 

формате, но соблюдение профессиональной этики является для них обязательным условием службы 

и работы, поэтому нельзя допускать публикацию материалов порочащих их должность. А «интернет-

декларация» сможет предотвращать более широкого распространения данных материалов, что в 

Какой-то степени, но сможет сохранить честь и достоинство должности госслужащего. Так же, 

хотелось бы, чтобы со временем был выпущен правовой материал, который мог бы говорить 

открыто, что нельзя, а что можно делать и публиковать, государственным служащим. С этой целью 

целесообразно принятие Правил этики государственных служащих  социальных сетях. Данные 

новеллы позволят урегулировать данные правоотношения в полном объеме и позволят снять ряд 

вопросов, связанных с публичной деятельностью лиц, которые сегодня остаются не разрешенными  
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Данная тема актуальна для тех, кто на сегодняшний живет в отдалённых от больших городов 

в небольших деревнях и сёлах, где нотариальные конторы могут отсутствовать, и люди по тем или 

иным обстоятельствам могут столкнуться с необходимостью оформления завещания. Как и у кого 

это лучше сделать мы постарались разобрать в нашей статье, где сравниваем деятельность органов 

местного самоуправления и нотариуса при составлении завещаний. 

Мы рассмотрим основные положения работы нотариальных контор в крупных городах и 

работу органов местного самоуправления в, как уже было сказано, в посёлках и сёлах, те населённые 

пункты которые не являются административными центрами. 

Опираться в данной работе мы будем на статью 1. «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате», в соответствии с которой право на нотариальные действия имеют как 

нотариусы занимающиеся частной практикой,  так и работающие в государственных конторах. 

Завещание - письменное распоряжение, по-другому односторонняя сделка, составляемая 

гражданином на случай своей смерти, включающее движимое и недвижимое имущество и прочие 

пожелания завещателя. 

От имени государства право на  удостоверение подобных сделок  в РФ имеет нотариус. 

Далее мы рассмотрели порядок составления завещаний у нотариуса: 

Оформляется завещание в несколько этапов. Сначала составляется текст, затем идет 

нотариальное удостоверение, где обязательно указывается место и дата удостоверения, и далее  идёт 

подпись нотариуса. 

Далее обязательно удостоверяется личность (основной документ это паспорт, но также это 

может быть военный билет, паспорт моряка и прочие документы по которым можно 

идентифицировать удостоверяющие личность), проверяется дееспособность гражданина, желающего 

зарегистрировать завещание и законность условий, включающиеся в завещание по желанию 

завещателя. Также проверяется дееспособность гражданина. Сразу отметим, что в органах местного 

самоуправления данная процедура тоже обязательна. 
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После все положения завещания должны иметь чёткую и ясную пропись, так чтобы 

исключалась возможность истолковать написанное в своём ключе. Завещание не может быть 

написано карандашом или содержать неоговоренные исправления. 

Есть два типа завещаний: открытое и закрытое. При закрытом типе завещания с его 

содержанием не может быть ознакомлен как нотариус, так и никто другой. Такое завещание 

передаётся нотариусу лично в заклеенном конверте в присутствии свидетелей, подписывается такое 

завещание только самим завещателем. Открытый же тип завещания может подписать 

рукоприкладчик -  доверенное лицо подписывающее завещание за завещателя, любое лицо которое 

завещатель по своему усмотрению уполномочил подписать завещание (такими лицами чаще всего 

являются друзья или родственники), может подписываться как в присутствии свидетелей, так и без 

них [1,3]. 

Далее, о случаях, когда может возникнуть необходимость оформить завещание в отдаленных 

населенных пунктах, в деревнях, сёлах, в которых нотариуса может как такового и не быть. В таком 

случае в соответствии с законодательством РФ в статье 37. «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате» совершать нотариальные действия для местных имеют возможность органы 

местного самоуправления. Конкретно это главы местных администраций поселений, например глава 

сельсовета, и специально уполномоченные главой администрации, лица местного самоуправления 

[4].  

Далее мы опишем действия, которые должны совершать уполномоченные лица перед тем как 

подписать завещание. 

Должностные лица местного самоуправления не могут совершать нотариальные действия на 

себя или на своё имя, на имена и от имён своих супругов, их и их близких родственников, сюда же 

родители, дети и внуки соответственно. 

Особую роль играет регистрация уполномоченного лица. Так как в соответствии со статьей 

37,  важна регистрация именно в том населенном пункте, к администрации которого обращается 

заявитель за подписью завещания, по закону уполномоченные лица органов местного 

самоуправления не вправе выезжать за пределы территории поселений, сёл, муниципальных центров, 

где они работают. То же самое правило и для обращающегося гражданина, если человек не имеет 

регистрации или временной прописки в соответствующем селе, деревне, то глава администрации так 

же не имеет права подписать ему завещание. 

Далее мы скажем о свидетельствах и удостоверительных надписях. Удостоверительные 

надписи ставятся в завещании по форме обозначенной приказе Министерства юстиций № 313, от 27 

декабря 2016 года, в котором подробно написано о регистрации проводимых действий, описывается 

утверждение свидетельств, об удостоверяющих надписях, сделках документах.  

Здесь важное значение имеет тот факт, что документ должен быть подписан должностным 

лицом, проставлены печати этого лица, также заменяются слова, в соответствии с приведённой 

формой. Слова по типу «нотариус», «нотариальная контора» - заменяются на должностное лицо 

местного самоуправления, и обязательно указывается орган этого самоуправления. 

В случаях если нотариальное действие совершается не самим главой местной администрации 

(например секретарь главы администрации), то указывается или прикладывается, приказ о наделении 

его полномочиями по совершению нотариальных действий. Текст удостоверительной надписи может 

быть напечатан или чётко написан от руки. 

Также следует уделить внимание соблюдению тайны о проведённых действиях. Лица, 

находящиеся при исполнении своих служебных обязанностей, так и отстранённые от службы, или 

даже если они больше не работают в этой сфере, не имеют право, как и нотариус, разглашать 

сведения, которые стали им известны в ходе составления завещания. Наряду с выше перечисленным, 

предоставление сведений станет возможным по запросу суда или прокуратуры. Более подробно 

исключения о соблюдении тайны прописаны в статье 5 «Основ законодательства в нотариате». 

За разглашение тайны, если не будет вышеописанных причин, нотариуса или должностных 

лиц, будет возможно привлечь к дисциплинарной ответственности, или завещатель может 

потребовать компенсировать моральный вред. 

Далее мы скажем о направлении сведений об удостоверении доверенности или ее отмены, в 

нотариальную палату. Срок для направления этих сведений составляет пять рабочих дней с момента 

удостоверения. В нотариальной палате документы должны быть зарегистрированы в «Единой 

информационной системе Нотариата  в течение двух рабочих дней. 

 Далее важная поправка в законодательстве - с 1 сентября 2019 года, такие полномочия 

как удостоверения завещаний и доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом, а также 
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принятие мер по управлению наследственным имуществом - были отменены для органов местного 

самоуправления. Все вышеперечисленное сейчас можно удостоверить лишь у нотариуса [2].  

Наряду с новым приказом у нотариальных палат появился ряд дополнительных обязанностей, 

включающий в себя определение перечня поселений, деревень, сёл, входящих в состав 

нотариального округа, в которых отсутствует нотариус, но есть потребность в составлении 

завещания - не менее двух раз в год подтверждать график приема населения в  соответствующих 

посёлках и не позднее одного рабочего дня, с момента его утверждения, довести указанный график 

до сведения соответствующего должностного лица местного самоуправления и территориального 

органа юстиции; 

И, согласно вступившим в силу поправкам, территориальный орган юстиции может 

проводить проверку на предмет соблюдения правил законодательства уполномоченными лицами 

самоуправлений.  

В случаях если законные требования при проведении проверки, или предписание не 

исполняются, то должностное лицо будет нести соответствующую ответственность. Также 

проверяющий может составить протокол о обнаруженных нарушениях.  

Стоит отметить что передача прав на совершение нотариальных действий главами местных 

администраций и их уполномоченными лицами (часто это заместители глав или секретари), 

упрощает жизнь в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, в которых нет нотариуса.  

Стоит разобраться, почему же полномочия на удостоверение завещаний и прочих, убрали из 

полномочий органов местного самоуправления. 

По информации, которую нам удалось найти, в завещаниях, подписанных главами местной 

администрации или их секретарями, нередко совершаются ошибки из-за отсутствия на местах 

специалистов с профессиональными знаниями и навыками, это связано с тем, что главы 

администраций обычно не работают с завещаниями и не имеют должного опыта в этой сфере, что 

приводит к неблагоприятным последствиям для граждан, которые сами зачастую не имеют опыта в 

составлении завещания, а также юридических знаний.  

Далее мы бы хотели рассмотреть, найденных нами несколько реальных случаев, когда 

завещание было оформлено не должным образом. Всего мы рассмотрим три случая, и только одно 

закончилось вполне благоприятно для наследника по завещанию, в остальных случаях доказать свои 

права на наследство обратившиеся не смогли. 

В 2018 году наследник по завещанию, гражданин В., обратился в городской суд, с 

требованием признать действительным завещание, подписанное и удостоверенное главой 

администрации сельсовета района. В. был включен в завещание и считал себя полноправным 

наследником. Когда же он пришел к нотариусу с заявлением на принятие наследства, нотариус 

пояснил, что завещание было оформлено не правильно. В ходе суда выяснилось, что, составитель 

завещания не был зарегистрирован в этом сельсовете по месту пребывания, таким образом, глава 

сельсовета не мог удостоверять документ. В дальнейшем В. доказать свои права на наследство  так и 

не смог. 

Следующий случай, который нам удалось найти, произошел  в 2013 году. Жительнице края 

пришлось судиться с главой администрации одного из сельсоветов Заринского района, где 

регистрировали завещание, также с требованием о признании его действительным. На этот раз 

проблема заключалась в описках совершенных главой сельсовета при удостоверении завещания. Не 

была указана фамилия и отчество рукоприкладчика, только имя. Это было замечено уже после 

смерти завещателя. Но итог судебного разбирательства был успешным, завещание было признано 

действительным. 

Следующий пример в 2018 году житель Локтевского района обнаружил, что к нему перешло 

не все наследство умершего дедушки. Земля в двадцать восемь  гектаров оказалась в собственности 

односельчанина, его соседа. Тогда мужчина попытался вернуть себе, как наследнику, землю через 

суд. 

Из материалов суда следует, что глава сельсовета удостоверил доверенность, которую выдал 

умерший, на имя местной жительницы, проживающей в соседнем доме, на соседнем участке. Затем 

данная жительница от имени умершего продала землю своему же супругу, он и сообщил 

родственнику  умершего о том, что земля принадлежит ему. 

В суде наследником по завещанию было сделано заявление,  что умерший (завещатель) при 

жизни никому участок не продавал, и считает, что подпись на доверенности не принадлежит 

завещателю, в дальнейшем это было подтверждено экспертизой. 

В суде первой инстанции договор купли-продажи земли был признан недействительным, и 
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право собственности на него перешло наследнику  как в порядке наследования. Но новый владелец 

земли решил судиться дальше. Алтайский краевой суд отменил решение Локтевского райсуда. В суде 

было отмечено, что внук завещателя слишком поздно обратился в суд и пропустил срок исковой 

давности.  Вернуть  участок  ему так и не удалось. 

О сроках исковой давности для завещания - этот срок составляет не более десяти лет с 

момента начала исполнения завещания. Также срок давности возможно признать недействительным, 

например в случае если докажут что завещание было подписано под влиянием обмана. Так не совсем 

понятно, почему же судом было принято такое решение, хотя более подробно об этом случае нам 

найти не удалось. 

Из всего, что мы разобрали можно сделать вывод о том что, завещание лучше и проще 

удостоверить у нотариуса. Так как в главы сельсоветов и их секретари очень часто не имеют 

должного юридического образования и плохо знакомы с нюансами при составлении завещаний, 

когда нотариус может провести качественную юридическую консультацию, разъяснить и пояснить 

нюансы и должным образом оформить документ.  

Ещё одним плюсом в работе нотариуса является то что – при необходимости нотариус может 

лично нанести визит завещателю, что не могут сделать уполномоченные лица органов местного 

самоуправления, хотя завещание в обоих случаях завещание может быть оформлено и подписано 

доверенным лицом. Также из плюсов удостоверений завещаний у нотариуса является удостоверение 

доверенности на распоряжение недвижимым имуществом. 

К плюсам нотариальной деятельности, осуществляемой органами местного самоуправления, 

можно отнести следующие: например, село очень удалено от города, нотариус вправе отказать в 

выезде на указанный адрес, сославшись на собственный плотный график или же может отсутствовать 

транспорт, в таком случае для гражданина будет проще пойти в местную администрацию и заверить 

завещание там. 

В самой процедуре по составлению завещания главным отличием является то, что сейчас 

главы местного самоуправления не могут удостоверить завещание на недвижимое имущество, в 

остальном процедуры идентичны друг другу. 
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Трудовой договор - необходимый документ, определяющий отношения между работником и 

работодателем. Именно на трудовой договор следует ссылаться в случае разногласий, он гарантирует 

обеим сторонам гарантии, о выполнении собственных обязательств. Трудовой договор заключается 

на основании Трудового кодекса Российской Федерации, имеет ряд положений и необходимое 

оформление. 

Требования к составлению трудового договора также разнообразны, каждый пункт важен и 

необходим. Для начала следует указывать фамилию, имя, отчество будущего работника и 

наименование работодателя. Далее, место работы, трудовая функция и дата начала и окончания 

трудового договора (только в случае его заключения на определенный срок). Затем обязательно 

нужно указать условия оплаты труда, т.е. тарифную ставку или оклад, а также необходимые надбавки 

и поощрительные выплаты. Режим рабочего времени и отдыха, условия труда и характер работы, 

также необходимая часть трудового договора. И напоследок, условия об обязательном социальном 

страховании. 

В преамбуле указывается дата и место подписания договора, ФИО работника и работодателя, 

либо название компании. В основной же части перечисляется условия трудового договора: место 

работы, трудовая функция, дата начала работы, оплата, условия труда, режим работы и отдыха, 

характер работы, гарантии и компенсации.  

Также не стоит забывать про заключение со всеми необходимыми подписями и адресами и 

реквизитами сторон. 

Трудовой договор можно заключить двумя способами. В письменной и электронной форме.  

Письменная форма трудового договора предполагает личную встречу работника и работодателя. Этот 
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способ надежен своей гарантийностью, ведь обсуждение условий труда неотъемлемая часть 

заключения трудового договора. Письменная форма предполагает собой два подписанных 

экземпляра, подписываемых каждой стороной. Каждый экземпляр идет в руки работнику и 

работодателю. Таким образом, письменная форма является привычным и надежным для всех 

способом заключения трудового договора. 

Долгое время основным способом заключения договора была именно она. Но 22 ноября 2021 

года, в силу вступил закон о кадровом электронном документообороте, после которого стало 

необходимым переносить трудовые договора на электронные носители, но все это, только с 

согласием работника. 

Для заключения трудового договора необходимо выполнить ряд условий как для 

работодателя, так и для работника.  

Организации необходимо ознакомить будущего сотрудника с документами, которые будут 

касаться его трудоустройства еще до подписания трудового контракта. Сторонам необходимо прийти 

к согласию. Также работник должен дать согласие на продолжение использования электронной 

формы. Затем кандидат также направляет организации свои документы, и при положительном 

результате о приеме на работу, будущему сотруднику необходимо получить собственную 

электронную подпись, с помощью которой, в последствие, и будет подписываться договор. 

Плюсы письменной формы: 

1) Личная встреча и обсуждение. Все условия договора фиксируются в едином акте, 

обязательном для сторон. 

2) Гарантии. Письменная форма договора повышает гарантии сторон. 

3) Надежность. Договор имеется в двух экземплярах, на руках у каждого. 

Минусы письменной формы: 

1) Необходимость в личной встрече. Например, для заключения трудового договора с работой 

в дистанционном виде деятельности. 

2) Хранение бумаг. Неудобство хранения договоров в архивах, чтобы найти  

Минусы электронной формы:  
1) Необходимость в составлении локального нормативного акта. Это внутренний документ, 

который организации необходимо составить, при решении переходить на электронные договора. В 
нем необходимо указать: - Перечень электронных документов и категорий работников, которые 
могут их заключать; - Дату, с которой вводится электронный документооборот; - Срок уведомления 
работников об изменениях и другое. 

2) Необходимость регистрации на сторонних сайтах. Для перехода необходима регистрация 
на государственных сервисах, например «Госуслуги» или «Работа в России№. Либо создавать 
собственную электронную систему, для которой работодателю необходима усиленная 
квалифицированная электронная подпись. Её можно получить в аккредитованном удостоверяющем 
центре.  

3) Пользование интернетом. До сих пор не все люди до конца освоили выход в интернет, либо 
же не имеют возможности им пользоваться. 

4) Расходы. Собственная информационная система также требует денег за создание, 
обслуживание и хранение электронных документов. А также расходы на получения работником 
электронной подписи, ложатся на компанию 

Плюсы электронной формы: 
1) Удобность. При переходе на электронные носители, и работник и работодатель получают 

удобную и быструю обработку данных, а также быстрый и доступный способ поиска всей 
необходимой информацию. 

2) Точность данных. В электронном виде значительно уменьшается вероятность внести 
ошибочные, неточные или недостоверные сведения о трудовой деятельности работника. 

3) Утеря. Риск потерять нужный документ сводится к нулю. 

4) Расстояние. Все вопросы,, начиная от составления самого договора можно решать на 

расстоянии. Тем самым работодатель расширяет географию поиска кадров, давая возможность 

специалистам с других городов и регионов, а работник может устроиться в желаемую компанию без 

необходимости длительной поездки. 

5) Бумага. Опять же, уменьшение бумажной работы и необходимость хранения больших 

архивов, значительно облегчает работу. 

Исходя из этой работы, можно сделать вывод, что бумажная форма договора останется 

неотъемлемой и привычной для всех формой подписания трудового договора. Но стремительный 

переход на электронные платформы, исходя из количества положительных факторов, вскоре станет 
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основным способов решения этой проблемы. 
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Для людей, получивших образование ветеринарного врача, существует множество способов 

для реализации своей профессиональной деятельности. Например, стать сотрудником или 

практикующим врачом в частной или государственной ветеринарной клинике, устроиться в 

зоомагазин или же стать сотрудником Россельхознадзора. Важно понимать, что ветеринарный врач 

относится к медицинским работникам, поэтому работать он должен по профстандартам. Согласно им 

основная цель ветеринарного врача – сохранение жизни и здоровья животных, лечения и 
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профилактика заболевания характерных для разных видов животных. Поэтому важно отметить, что 

от специальности ветеринарного врача зависят обязанности, которые он должен выполнять.  

В данной статье я провёл сравнительный анализ оформления трудовых отношений в частных 

ветеринарных клиниках и Краевых бюджетных учреждениях ветеринарии (КГБУ «ветеринарии»). 

Согласно Федеральному закону о ветеринарии, под термином: 

- Ветеринария понимается область научных знаний и практической деятельности, 

направленных на предупреждение и лечение болезней животных, выпуск безопасной ветеринарной 

продукции, предупреждение и ликвидация болезней общих для человека и животных;  

- Частная ветеринария понимается самостоятельная ветеринарная деятельность, направленная 

на получения доходов от оказания платных ветеринарных услуг – на животноводческих 

предприятиях, фермах, в помещениях арендуемых или находящихся в собственности граждан и т.д.; 

-  Государственная ветеринария понимается система организаций и учреждений на 

территории РФ и её республиках, осуществляющих комплекс мероприятий по противодействию 

эпизоотиям, болезням домашних и сельскохозяйственных животных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что частная и государственная ветеринария 

занимаются схожими видами деятельности и оказывают схожий спектр ветеринарных услуг.  

Основные нормы единые для государства и частных ветеринарных клиник. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 

функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном 

размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 

работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного 

работодателя. 

Согласно трудовому кодексу Российской Федерации (ТК РФ) в частных клиниках и Краевых 

бюджетных учреждениях ветеринарии можно заключать следующие типы трудовых договоров: 

- Основное место работы – при данном типе договора указанное место является основным 

источником дохода работника; 

- Работа по совместительству – при данном типе договора работник получает ещё одну 

должность в указанной организации; 

- Неопределённый срок – при данном типе договора не указывается срок, на который принят 

работник; 

- Срочный трудовой договор – при данном типе договора указан срок,  

на который принят работник; 

 - С испытательным сроком – при данном типе договора указывается период, в течение 

которого работник проверяется на профпригодность. 

 - Без испытательного срока; 

 - Сменный график работы – при данном типе договора работник может сам определить 

рабочее время. 

Трудовые договора составляются строго с нормами Трудового Кодекса Российской 

Федерации. По общему правилу трудовой договор заключается на неопределённый срок. Если есть 

необходимость в заключении на некоторое время, то необходимо прописывать обстоятельства, 

которые привели к заключению такого договора. При оформлении любого из договоров работник 

обязан предоставить паспорт, трудовую книжку, ИНН, СНИЛС, документ об образовании. 

Составляется договор в двух экземплярах. Оба подписываются обеими сторонами. Один 

остаётся у работодателя, а второй – у работника. Обе стороны обязаны придерживаться тех правил, 

которые прописаны в трудовом договоре.  

Таким образом, в частных ветеринарных клиниках и Краевых бюджетных учреждениях 

ветеринарии возможно заключить одинаковые типы трудовых договоров. 

Правила заключения трудового договора с ветеринарным врачом. 

В общем, при заключении трудового договора с ветеринарными врачами нужно соблюдать 

основные требования: название документа, дата и место заключения, сведения о работодателе, 

сведения о ветеринарном враче. Основными пунктами являются: общее положение (указывается 

место работы ветеринарного врача), срок действия договора, условия оплаты труда (без этого пункта 
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договор не будет считаться действительным), права и обязанности работника(зависит от 

специальности и квалификации врача), ответственность сторон. 

Положительные стороны работы в КГБУ 

1.Стабильность – вероятность закрытия КГБУ крайне мала, но если это случается, то 

сотрудники получают соответствующие выплаты. А также повышаются выплаты по безработице; 

2.Ветеринарный врач получает официальный стаж работы, на основании которого 

начисляется пенсия; 

3. Добровольное медицинское страхование (ДМС) – предоставление бесплатных медицинских 

услуг работникам; 

4.Возможнв премии, льготы и выплаты; 

5.По возвращении из декрета есть возможность снизить часы работы; 

6.Оплата сверхурочных рабочих часов. 

Отрицательные стороны работы в КГБУ 

1.Низкая заработная плата; 

2.Работа со старыми ресурсами (устаревшее оборудование); 

3.Подняться по карьерной лестнице можно только при помощи связей и взяток; 

4.Проблематично уйти в отпуск. 

Положительные стороны работы в частной ветеринарной клинике 

1.Заработная плата выше, чем в КГБУ; 

2.Работа с новейшими ресурсами; 

3.Возможность льгот и премий. 

Отрицательные стороны работы в частной ветеринарной клинике 

1.Частное лицо нагружает излишней работой ради собственной прибыли; 

2.Частная клиника может закрыться в любой момент; 

3.Частное лицо может своевременно не выплачивать денежные средства или не выплатить их 

вовсе.  

4. Недобросовестные частные лица могут включить пункты, противоречащие нормам 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Предоставленный сравнительный анализ даёт понять, что в Красноярских Краевых 

бюджетных учреждениях «ветеринарии» и частных ветеринарных клиниках колоссально отличается 

структура предоставляемой работы. 

Из сравнительного анализа КГБУ «ветеринарии» и частных клиник. Можно сделать 

следующие выводы: 

Во-первых, работа в КГБУ сводит все возможные риски к минимуму, то есть низкая 

вероятность потерять работу и остаться без денежных средств. В частных же клиниках выше 

вероятность банкротства и неуплаты заработной платы во время; 

Во-вторых, в КГБУ и частных клиниках большая разница в выплачиваемой заработной плате; 

В-третьих, разные условия работы, так как в большинстве случаях специалисты КГБУ 

работают с устаревшим оборудованием, а частные клиники наоборот чаще закупают новейшее 

оборудование; 

В-четвёртых, специалисты и работники КГБУ получают больше льгот и выплат, чем 

сотрудники частных ветеринарных клиник. 

В-пятых, существенные различия в продвижении по карьерной лестнице. 

В процессе создания данной исследовательской работы, целью которой являлось провести 

сравнительный анализ трудовой деятельности в Краевых бюджетных учреждениях ветеринарии и 

частных ветеринарных клиниках, основываясь на сделанных выводах, мы пришли к заключению, что 

после завершения обучения в Красноярском государственном аграрном университете, более выгодно 

для работника заключить трудовой договор на неопределённый срок с Красноярским бюджетным 

учреждением, с целью получения опыта в интересующей области.  
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Согласно старший 7 Конституции РФ в России государственная поддержка семей является 

одним из направлений социальной политики государства [1]. Основной задачей государства является 

оказание комплексной помощи незащищенным категориям лиц, в жизни которых произошло 

событие, вызвавшее необходимость в помощи со стороны государства (социальный риск) [12]. К 

таким лицам, в частности, относятся члены семей мобилизованных, где объем материального 

обеспечения зависит от положения самого военнослужащего. Ввиду того, что специальная военная 

операция (далее СВО) является новым социальным риском, как следствие, государство старается 

устранить пробелы в законодательстве, регулирующем меры социальной поддержки мобилизованных 

лиц и членов их семей путем издания новых нормативно-правовых актов, устанавливающих систему 

мер социального обеспечения мобилизованных лиц  и их семей. 
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В связи с объявлением о начале проведения РФ специальной военной операции (СВО), 

согласно Указу Президента РФ от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» [2], граждане, заключившие контракт на прохождение военной службы в ВС 

РФ до 21.09.2022, а также граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

силы РФ, приобретают правовой статус военнослужащих. Следовательно, в данный момент остро 

встал вопрос о создании системы мер государственной поддержки данных лиц и членов их семей так 

как частичная мобилизация затронула широкие слои населения, что не может не повлиять на 

материальное и социальное положение семей, особенно тех, где мобилизованных является 

единственным кормильцем. 

Стоит отметить, что в ходе заседания Совета безопасности РФ Президент РФ В.В. Путин 

поручил разобраться с проблемами, которые возникли в процессе обеспечения мобилизованных лиц 

всем необходимым для участия в СВО. Проверка всей экипировки, оборудования казарм, бытовых 

условий, сроки выплаты военнослужащим денежного довольствия и качественное медицинское 

обслуживание – все это входит в перечень объектов проверки. Поручения Президента РФ призваны 

исключить дискриминацию и обеспечить равные условия для всех призванных на службу. На данный 

момент большинство жалоб рассмотрены и удовлетворены и в целом их количество снижается, 

однако, в некоторых моментах проблемы все еще не удалось решить в полном объеме [9]. 

Появление в российском правовом поле такого понятия как специальная военная операция, 

вполне закономерно повлекло за собой внесение соответствующих изменений в законодательство. 

Например, в старший 12 ФЗ РФ № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях» появился пункт, 

гласящий, что период пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, в период 

действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при 

проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации включается в страховой 

стаж [4]. 
Одной из мер государственной поддержки, предназначенной специально для мобилизованных 

лиц, стал так называемый «социальный паспорт семьи мобилизованного». Депутат Государственной 

думы Федерального собрания РФ С.В. Бессараб, член комитета Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов, сообщила, что при получении такого паспорта за гражданином будет 

закреплен работник Социального фонда, который должен позаботиться обо все нуждах, включая 

трудоустройство и выплаты. Так, помощь должна поступать со всех сторон и по всем вопросам 

данной деятельности, связанная как с дошкольными выплатами, ежемесячными выплатами, так и со 

средствами для реабилитации военнослужащих. Например, в Краснодарском крае уже действует 

норма по бесплатной газификации домовладений, принадлежащих лицам, исполняющим обязанности 

военной службы в ходе СВО или призванных в ВС РФ. «Это и составляет паспорт, начиная с 

федеральных льгот и заканчивая региональными», – сказала С.В. Бессараб. За семьями 

мобилизованных должен закрепляться куратор, который самостоятельно определяет, какая помощь 

им необходима. «Пилотный проект» действовал только в отдельных регионах РФ, и показал свою 

эффективность. «В.В. Путин в ходе послания к Федеральному собранию дал поручение создать 

государственный специальный фонд помощи мобилизованным, а также семьям погибших 

военнослужащих, за счет данных событий был создан «паспорт семьи мобилизованных», программа, 

помогающая упростить всю совокупность действий», – прокомментировала депутат. Таким образом, 

государство реализует эффективный способ поддержки мобилизованных и их семей, проект успешно 

развивается и дает первые результаты [9]. 

Можно отметить факт, что из-за того, что мобилизованные лица приравнены к 

военнослужащим, для них действует те же льготы, что и для лиц, которые служат по контракту 

согласно Указу Президента РФ от 21.09.2022 № 647 [3]. Также помимо прямых денежных выплат 

действуют льготы в соответствии с Федеральным законом № 76-ФЗ от 27.05.1998 «О статусе 

военнослужащих» (ред. от 14.07.2022) [5]: 

1) Обеспечение жильем; 

2) Государственное страхование жизни и здоровья; 

3) Продовольственное и вещевое обеспечение; 
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4) Бесплатный проезд к месту командировки, отпуску на лечение в обе стороны, на место 

жительство после окончания воинской службы и др. 

Госдума также планирует реализацию проекта по поддержке семей с детьми мобилизованных, 

так как не всегда многодетной матери удается устроиться на стабильную и хорошую работу, да еще и 

осуществлять уход за детьми в это время. Суть рассмотрения данной инициативы состоит в том, что 

члены семьи могут рассчитывать на различные пособия, полагающиеся семьям с низким уровнем 

доходов. Правительство уже в текущем году ввело универсальное детское пособие, которое 

объединяет в себе шесть выплат. Также мобилизованным гражданам и им семьям предлагаются 

следующая помощь [7]: 

1) Освобождение от уплаты жилищных помещений и коммунальных услуг; 

2) Установления ежемесячного пособия для детей до 3-х лет; 

3) Установление пособия беременным женам мобилизованных мужей; 

4) Компенсация половины стоимости ОСАГО; 

5) Установление на федеральном уровне единовременной выплаты в размере 300 тыс. 

рублей. 

Таким образом, Правительство РФ должным образом реализует разнообразные меры 

социальной поддержки мобилизованных граждан и их семей.  

Следующим важным проектом является «проект по амнистии дорожных штрафов 

мобилизованных», так 05.10.2022 в Госдуму был направлен законопроект № 205480-8, касающийся 

амнистии административных правонарушений в области дорожного движения по причине того, что 

граждане, получившие повестку, отправляются на военные сборы и могут не узнать о своем 

административном правонарушении [5]. Так, Госдума предлагает освободить от дорожных штрафом 

лиц, которые участвуют в СВО. В связи с этим планируется прекратить исполнение постановлений 

об административном наказании, отменить срок, в течении которого граждане считаются 

подвергнутыми административному наказанию и прекратить или вообще не начинать производство 

по административному правонарушению, которое было совершено до дня вступления постановления 

об амнистии. Таким образом, если данное постановлении будет принято, то оно вступит в силу в 

течении трех месяцев со дня его опубликования. 

Госдумой был рассмотрен еще один законопроект № 207353-8 26.10.2022 в отношении 

трудоустройства мобилизованных граждан и их семей после прохождения ВС [6]. В данном проекте 

указано, что у таких граждан возникает преимущество при трудоустройстве в государственные 

органы, в органы местного самоуправления и в государственные организации. 

Таким образом, государство устанавливает целый комплекс мер социальной поддержки 

мобилизованных граждан и членов их семей в различных сферах жизни.  

Вследствие всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что обеспечение социальной 

поддержки мобилизованных и их семей сейчас является приоритетным направлением в 

законотворчестве на федеральном и региональном уровнях. Во многих субъектах страны уже 

действуют нормативно-правовые акты, предоставляющие поддержку мобилизованным, например, в 

Ленинградской, Томской и Новосибирской областях уже предусмотрена оплата коммунальных услуг 

со скидкой в 50%, также во многих регионах страны выплачиваются единовременные пособия на 

детей мобилизованных граждан, например, в Челябинской и Свердловской областях, в Татарстане 

выплата составляет около 20 тыс. рублей на каждого ребенка.  

На территории Красноярского края, в соответствии с Указом Губернатора края от 25.10.2022 

№ 317-уг установлены следующие меры поддержки мобилизованных и членов их семей: 

- внеочередное предоставление места в детском саду для детей; 

- содействие в трудоустройстве членам семьи; 

- единовременная материальная помощь (5 тысяч рублей на человека); 

- освобождение от начисления пеней при оплате коммунальных услуг; 

- освобождение от уплаты транспортного налога; 

- меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (отсрочки уплаты 

арендной платы, по договорам микрозаймов) и т.д. [11]. 
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Также в Красноярском крае появится Фонд поддержки участников СВО, который будет 

работать по принципу «одного окна» и оказывать юридическую, психологическую и иную 

консультативную помощь. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство как на федеральном, так и на 

уровне субъектов РФ создает разветвленную систему разнообразных мер поддержки лиц, 

выполняющих воинский долг, и членов их семей. 
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Аннотация: в данной статье на основе анализа законодательства и правоприменительной 
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Keywords: work experience, insurance experience, old-age pension insurance, pension provision, 

calculation of seniority, confirmation of seniority. 

 

В настоящее время проблема подтверждения стажа, сложившегося на территории бывших 

союзных республик, стоит достаточно остро, что негативно сказывается на пенсионных правах 

застрахованных лиц, так как наличие стажа определенной продолжительности является необходимым 

условием для назначения страховой пенсии по старости.  

Механизм пенсионного обеспечения граждан, прибывших в Российскую Федерацию из 

государств бывшего СССР, подробно прописан в соответствующих международных договорах. 

Порядок учета трудового стажа, приобретенного в период существования СССР, в целях 

назначения пенсии до недавнего времени регулировался Соглашением о гарантиях прав граждан 

государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения (далее – Соглашение) от 13 марта 

1992 года [1]. Участниками Соглашения являлись Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. 

Данное Соглашением предусматривает назначение и выплату пенсий, на территории которого 

проживает гражданин, достигший пенсионного возраста. При этом учитывается стаж за период 

работы в государстве – участнике Соглашения, а также на территории бывшего СССР. 

Как правило, у граждан, прибывших из стран бывшего СНГ, возникает множество проблем 

при назначении пенсии. Одна из самых распространённых проблем – это отказ Управления СФ РФ 

включить в страховой стаж периоды работы после 2002 года из-за отсутствия информации об 

уплаченных страховых взносах. Кроме того, могут возникнуть проблемы и с периодами работы, 

имевшими место с 1992-го по 2002 год.  
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За указанные периоды Управление СФ РФ направляет в страну бывшего СССР, где работал 

будущий пенсионер, запросы о предоставлении информации о подтверждении периодов работы лица, 

как правило, либо ответа не получают, либо получают уже после отказа в назначении пенсии, если 

ответы на данные запросы не поступают в Социальный фонд, указанные периоды не засчитываются в 

страховой стаж застрахованного лица. 

 В соответствии с действующим законодательством РФ (Трудовым кодексом Российской 

Федерации [2]) основным документом, подтверждающим трудовую деятельность гражданина, 

является трудовая книжка, но не всегда и ее учитывают. 

Разберём периоды работы и (или) иной деятельности, включаемые в страховой стаж, дающие 

право на страховую пенсию по старости на примере законодательства Эстонии (бывшей Эстонской 

Советской Социалистической Республики (далее – ЭССР)). 

Учет стажа, проходившего на территории ЭССР, регулируется договором между Эстонской 

Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в области пенсионного обеспечении 

(ратифицирован Федеральным Собранием (Федеральный закон от 31 января 2012 года № 1-ФЗ)) [3]. 

В нем говорится, что каждая из сторон исчисляет размер пенсии, соответствующий пенсионному 

стажу, приобретенному на ее территории, согласно положениям своего законодательства. Периоды 

пенсионного стажа, приобретенные на территории бывшего СССР, кроме территорий бывших ЭССР 

и РСФСР, не учитываются при определении размера пенсии. При отсутствии права на получение 

пенсии с применением правил суммирования пенсионного стажа для определения права на пенсию 

учитывается пенсионный стаж, приобретенный на территории третьего государства, с которым обе 

договаривающиеся стороны имеют соответствующие действующие договоры.  

Еще одним проблемным моментом является включение в страховой стаж определенных 

периодов на основании доказательств, полученных уже после решения Пенсионного (ныне 

Социального фонда) об отказе в назначении пенсии и в невозможности получить пенсию за периоды, 

когда застрахованному лицу было отказано в ее выплате в связи с отсутствием на тот момент ответов 

компетентных органов, подтверждающих недостающие периоды страхового стажа. 

Пащенко В.С. обратился в суд с иском, в котором указывал, что 10 марта 2020 года он 

обратился в ГУ-УПФР в Борисоглебском районе Воронежской области с заявлением о назначении 

ему страховой пенсии по старости в связи с достижением возраста 60 лет и 6 месяцев, в чем ему было 

отказано.  

Ответчиком не были включены в стаж истца определенные периоды работы истца в 

Эстонской ССР, Краснознаменном Прибалтийском военном округе, Ореховском районе Запорожской 

области, Украинская ССР, основанием отказа послужило - отсутствие уточняющих справок за 

указанные периоды, выданных работодателями. Кроме того, по утверждению истца, ответчик не 

зачел в стаж периоды ухода за детьми, а также период службы в рядах Советской Армии, которая 

подтверждается военным билетом.  

Ответчик свои возражения обосновал тем, что для застрахованных лиц, достигших возраста 

60 лет 6 месяцев, в 2020 г., независимо от года назначения страховой пенсии, требуемая 

продолжительность страхового стажа составляет 11 лет - у Пащенко B.C. на 13.03.2020 г. составляет 

8 лет 2 месяца 8 дней, величина индивидуального пенсионного коэффициента - 18,6 - у Пащенко B.C. 

составляет – 19,111. 

Ответчиком делались соответствующие запросы о подтверждении спорных периодов на 

Украину, но ответы на запросы были получены уже после принятия решения об отказе в назначении 

пенсии, в связи с этим Пащенко В.С. повторно подал заявление о назначении пенсии, и ему была 

назначена пенсия с 15.07.2020. 

Суд исковые требования Пащенко В.С. удовлетворил частично, признал решение ГУ УПФ РФ 

незаконным в части отказа включения в страховой стаж периодов его работы в Эстонской ССР, 

Краснознаменном Прибалтийском военном округе и Ореховском района Запорожской области, 

Украинская ССР. Однако требования в части перерасчета размера пенсии были отклонены [4]. 

Далее рассмотрим на примере случаи, когда из-за различий в пенсионном законодательстве 

государств застрахованному лицу невозможно засчитать в страховой стаж периоды, которые 

учитываются по российскому законодательству, но не учитываются по законодательству Эстонии, 

так как органы пенсионного обеспечения РФ связаны в данном вопросе действием двустороннего 

соглашения.  

Прокурор на основании проведения прокурорской проверки, действующий в интересах 

Зинчука Сергея Альбертовича, обратился в суд к ГУ УПФ РФ о признании незаконным решения о 



302 

 

невключении периода службы в рядах ВС СССР в общий трудовой стаж и назначении пенсию по 

старости по достижении возраста 60 лет. 

Исходя из сведений индивидуального лицевого счета на имя истца, и приложенных к 

заявлению о назначении пенсии документов, страховой стаж на территории РФ составляет 9 лет 11 

месяцев 11 дней, также он имеет стаж на территории Эстонской республики. Помимо этого, военным 

билетом, подтверждается, что истец проходил военную службу по призыву на территории 

Прибалтийского военного округа. Но период прохождения военной службы не может быть 

рассмотрен и включен в стаж для определения права на страховую пенсию по старости и ее размера, 

так как отсутствуют документы, подтверждающие, что данный стаж приобретен на территории РФ 

(РСФСР), а также в связи тем, что данный стаж Эстонией не подтвержден. 

Суд отказал в удовлетворении исковых требований на основании того, что между Российской 

Федерацией и Эстонской Республикой заключен Договор о сотрудничестве в области пенсионного 

обеспечения, в котором при назначении пенсии в соответствии с Договором учитываются периоды 

пенсионного стажа,  приобретенные на территориях Договаривающихся Сторон, но суд не может 

включить срок прохождения службы в страховой стаж, так как по Эстонскому законодательству 

сверхсрочная служба не является пенсионным стажем, следовательно, у российской стороны, в 

соответствии с Договором, отсутствует обязанность осуществлять пенсионное обеспечение за период 

его сверхсрочной службы на территории Эстонской ССР [5]. 

На основании изучения нормативно - правовых актов разных стран и судебной практики по 

данному вопросу, мы пришли к следующим выводам: 

 1. В силу того, что пенсионный орган не исполняет свою обязанность своевременно и не 

истребует нужные документы сразу после обращения лица, пенсионер вместо того, чтобы сразу с 

момента назначения пенсии получать ее в полном объеме, начинает получать ее только спустя 

несколько месяцев; 

2.Не всегда представляется возможным подтверждение отдельных периодов стажа, даже в 

судебном порядке; 

3.Пенсионные органы, как правило, отказывают в предоставлении информации (справки) о 

подтверждении стажа на территории их государства. 

Одним из вариантов решения проблемы мог бы стать перерасчет пенсии с даты назначения, 

но, к сожалению, добровольно перерасчет СФ РФ с момента назначения пенсии делать отказывается.  

Но с недавнего времени проблема подтверждения стажа отпала сама собой, так как 

Российская Федерация перестала быть участником Соглашения о гарантиях прав граждан государств 

- участников СНГ в области пенсионного обеспечения.  

Также это обусловлено тем, что Россия не получает компенсации расходов за выплаты пенсий 

в случае, если гражданин определенную часть времени отработал на территории государства – члена 

Соглашения, а на момент назначения пенсии проживает уже в России.  

В связи с выходом из Соглашения, Россия заключает двусторонние договоры с 

государствами-членами Соглашения, которые основаны на принципе «экспорта пенсий», а это 

значит, что расходы по выплате пенсий государства будут нести пропорционально величине 

пенсионных прав, приобретенных будущим пенсионером на территории каждого из них. 
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Каждый в своей жизни хотя бы раз задумывался о том, как обеспечить  себе спокойную и 

беспечную старость. К сожалению, для этого обычной государственной пенсии может и не хватить. 

Поэтому, чтобы не беспокоиться об этом в будущем, мы решили изучить законодательство о 

негосударственных пенсионных фондах, а также опыт двух негосударственных фондов, таких как 

«РЖД» и «Газпром». 

Расскажем немного о государственном пенсионном обеспечении, чтобы наглядно показать 

его отличия от негосударственного. 

Государственное пенсионное обеспечение - это часть пенсионной системы Российской 

Федерации,  которая выполняет пенсионное обеспечение для отдельных групп, данная выплата 

происходит за счет средств  федерального бюджета. 

К государственному  пенсионному обеспечению относятся: 

-социальная пенсия по старости (около 18 тысяч рублей); 

- социальная пенсия по инвалидности (около 11 тысяч рублей); 

- социальная пенсия по потере кормильца (около 11 тысяч рублей); 

- пенсия за выслугу лет (ее размер зависит от среднемесячного дохода и продолжительности 

выслуги); 

- государственная пенсия по инвалидности (предусмотрена для определенных категорий 

граждан, например, военнослужащие, граждане из числа космонавтов и др.); 

- государственная пенсия по старости (для лиц, пострадавших от техногенных, радиационных 

катастроф либо принимавших участие в их ликвидации); 

- государственная пенсия по случаю потери кормильца (имеет значение вид деятельности 

кормильца: военнослужащий, граждане из числа космонавтов и др.) [2]. 

Согласитесь, на данные суммы довольно сложно обеспечить беззаботную старость. Поэтому 

некоторые люди заранее начинают откладывать деньги, инвестировать, а некоторым всё-таки 

приходиться работать и на пенсии. Но ведь это всё невыгодно и нестабильно. Однако мало кто знает 

о системе негосударственного пенсионного обеспечения. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее.                       
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Начнём с того, что же всё-таки такое негосударственный пенсионный фонд (далее НПФ)? 

НПФ - это коммерческая организация имеющая лицензию ЦБ России и полностью и им 

контролируется, а также не подлежит банкротству. Действует в соответствии с федеральным законом 

« о негосударственном пенсионном обеспечении» [1]. 

Негосударственные пенсионные фонды подразделяются на три категории (вида): 

-открытые – принимают взносы от любых физических лиц; 

-корпоративные – обслуживают только сотрудников предприятий-учредителей или 

партнерских организаций; 

-профессиональные – работают для граждан, занятых в определенных сферах деятельности, 

часто их учредителями являются профсоюзы. 

Примеры фондов: 

-«Открытие»; 

-«Эволюция»; 

-«Газфонд пенсионные накопления»; 

-«ВТБ Пенсионный фонд»; 

-«Газфонд»; 

-«НПФ Сбербанка». 

-«Газпром» 

-«Благосостояние» 

Чуть менее надежными считаются организации с рейтингом АА: 

-«Будущее»; 

-«Большой»; 

-«Национальный НПФ»; 

-«Альянс». 

В данный момент в России насчитывается 41 негосударственный пенсионный фонд [1]. 

На примере фонда «Благосостояние» и «Газпром» рассмотрим регламент работы. 

Система фонда «Благосостояние».  

НПФ «Благосостояние» закрепился на рынке пенсионных услуг примерно с 1996 года. Самый 

главный вид фондовой деятельности это негосударственное пенсионное обеспечение членов фонда 

согласно договорам о негосударственном пенсионном обеспечении на основе лицензии № 234/2 от 22 

марта 2005 года. В соответствии с требованиями законодательства с декабря 2018 года преобразован 

в акционерное общество [3]. 

Виды деятельности. 

В них входят негосударственное пенсионное обеспечение, а также досрочное 

негосударственное пенсионное обеспечение 

Участники. Более 20 лет НПФ «Благосостояние» успешно реализует корпоративную 

программу негосударственного пенсионного обеспечения работников холдинга «РЖД». Также в 

число клиентов фонда по негосударственному пенсионному обеспечению входят такие компании, как:  

АО «Федеральная пассажирская компания», ООО «Локомотив» и  множество других. 

Информация о деятельности АО «НПФ Благосостояние» 

Количество вкладчиков (ед.) – 41 095 

Количество участников (чел.) 1 322 391, в том числе количество участников, получающих 

негосударственную пенсию из фонда (чел)- 387 598 

Размер пенсионных резервов (руб.) 489 942 316 643,06, в том числе размер страхового резерва 

(руб.) - 76 267 158 733,32 

Пенсионная программа 

Вид пенсионной программы «Ветеран» социально-регулирующая, сотрудниками являются 

люди пенсионного и предпенсионного возраста, решаемые задачи:  

1.Соц. защита сотрудников. 

2.Стимулировка своевременного выхода на пенсию пожилых работников организации. 

Программа «Наставник» социально-регулирующая, сотрудниками являются люди 

пенсионного и предпенсионного возраста, задачи входящие в исполнение:  

1.Обеспечение преемственности профессиональных поколений.  

2.Премиальная - мотивирующая, направленная на руководителей высшего звена, повышение 

заинтересованности топ- менеджеров в решении проф. задач и рост их лояльности. 

Программа «Молодежный резерв»- вид удерживающая, направленностью является молодежь, 

формирование кадрового резерва компании из молодых специалистов. 
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 Паритет- долевое участие, направленность – все сотрудники, задачи:  

1. Повышение лояльности сотрудников.  

2.  Снижение расходов на корпоративную пенсионную систему. 

  Результат размещения средств пенсионных резервов на основании данных о средней 

расчетной ставке доходности от размещения пенсионных резервов, в соответствии с которой 

направлен доход на пополнение резервов покрытия пенсионных обязательств за отчетный год, (в 

соответствии с Указанием Банка России №5175-У от 18.06.2019 «Об информации, подлежащей 

раскрытию негосударственным пенсионным фондом, а также о порядке и сроках ее раскрытия), за 

2022 год : 3,96% 

  Указанное значение представляет собой среднюю ставку доходности от размещения средств 

пенсионных резервов за отчетный период, является индикативным и не применяется для определения 

дохода, подлежащего отражению на пенсионном счете участника (вкладчика) [3]. 

При открытии счёта в пенсионном фонде есть два пути заключения договора.  

1.  Для сотрудников компании «РЖД». 

2. Для граждан не состоящих в компании «РЖД». 

В первом случае, сама компания предлагает заключить договор с фондом. При соглашении, с 

заработной платы сотрудника взымается некоторый процент, он может составлять от 3 до 10%, его 

выбирает сам работник. Работодатель начисляет оставшийся процент на счёт своего сотрудника. 

Данная процедура проводится ежемесячно.  

Во втором случае, если гражданин не является работником компании «РЖД», он может лично 

обратиться в фонд и составить договор, для открытия счёта. В данной ситуации вкладчик 

самостоятельно ежемесячно вносит сумму на свой счёт. Она может быть любой, но не меньше того 

минимума, который обозначает сам фонд. В НПФ «Благосостояние» минимальной суммой для взноса 

является прожиточный минимум.  

В обоих случаях ежегодно 31 декабря на данный счёт начисляются проценты от фонда. И  

составляют они около 24-25%, что является средней процентной ставкой по последним показателям, 

но она также может незначительно меняется в зависимости от состояния рынка. Разница может 

варьироваться от 3 до 4%. Но если деньги не вносились более 3-х месяцев с момента последнего 

взноса, то фонд имеет право досрочно расторгнуть договор с вкладчиком, в данном случае ему 

возвращаются накопленные деньги, но без начисленных процентов. До момента выхода гражданина 

на пенсию, данный счёт является собственностью фонда, а не вкладчика и не подлежит к 

использованию. По достижению гражданина пенсионного возраста есть 3 пути распоряжения 

денежными средствами [3].  

1. Забрать всю накопленную сумму сразу  

2. Выбрать выплаты на 5 лет 

3. Выбрать выплаты на 40 лет 

Если же гражданин скончался до момента достижения пенсионного возраста, его накопления 

переходят человеку, указанному в завещании. В ситуации, когда завещание не было составлено, 

накопления переходят мужу/жене, детям или внукам, однако если таких претендентов нет, по праву 

наследования деньги переходят ближайшим родственникам. В случае, если наследник не успел 

вступить в свои права или же у гражданина нет никаких наследников, все накопления остаются во 

владении у фонда. 

        Вопросы пенсионного обеспечения касается каждого человека. Но, в настоящее время, 

подавляющее большинство населения до сих пор не имеют четкого представления о 

негосударственных пенсионных фондах, не знают об их существовании и тех услугах, которые они 

предлагают. Рынок услуг негосударственного пенсионного обеспечения определяется наличием 

спроса и предложения при осуществлении негосударственного пенсионного обеспечения, в части 

взаимодействия негосударственных пенсионных фондов и вкладчиков (юридических и физических 

лиц) при заключении пенсионных договоров и перечислении пенсионных взносов. 

         Повышение роли негосударственных пенсионных фондов в экономике нашей страны, 

национальном социальном обеспечении, как следствие, накопительных пенсионных системах, может 

быть достигнуто только путем решения существующих проблем. Во-первых, существует 

недостаточная информированность населения о целях реформы. Предыдущий опыт показал, что 

большинство граждан не доверяют частному сектору. Так же немаловажное значение имеют чисто 

психологические факторы, т.е. надежды на государство, порожденные долгой историей нерыночных 

отношений. Поскольку эффект от пенсионных взносов проявляется не сразу и только после выхода 
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на пенсию, нет никакой уверенности в том, что радикальные изменения не произойдут, равно как и в 

том, что компании, управляющие фондами, не исчезнут вместе со взносами граждан. 
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Правовое регулирование трудовых отношений в сельскохозяйственных организациях с 

агрономами осуществляется, прежде всего, исходя из общих начал и принципов, свойственных 

регулированию труда в любой иной отрасли хозяйства. Вместе с тем правовое регулирование 

трудовых отношений в сельском хозяйстве имеет свои особенности, обусловленные спецификой 

сельскохозяйственной деятельности, которая носит рисковый характер и зависит от природных, 

климатических, биологических и многих других факторов. 
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Как и во всех сферах и специальностей в трудовом договоре у агрономов есть как и обычные, 

свойственные всем трудовым договорам, пункты, так и факультативные, свойственные только 

данной профессии. К основным относят:  наименование организации – работодателя; фамилия, имя, 

отчество работника;  место работы;  должность с указанием профессиональных функций и трудовых 

обязанностей; срок, на который заключается трудовой договор; размер тарифной ставки или 

трудового оклада;  обязанности работодателя по обеспечению охраны труда;   продолжительность 

ежегодного отпуска; условия социального страхования. 

К факультативным пунктам относят: сведения об испытательном сроке; заключение 

работодателем в интересах работников договора о добровольном медицинском страховании (ДМС); 

предоставление на время исполнения трудовых обязанностей предоставление служебного транспорта 

и жилья;  возмещение средств при использовании частной собственности агронома при его трудовой 

деятельности на сельскохозяйственном предприятии.  

Следует сказать, что факультативные пункты, в отличии от основных, являются не 

обязательными и согласно трудовому кодексу не требуют обязательного прописывания в трудовом 

договоре. Но, считаю, что работодатель с агрономом должны включать такие пункты. В связи с этим, 

считаю вписывать в трудовой договор пункты о предоставлении транспортного средства и 

добровольного медицинского страхования. 

 Работа агрономом связана в первую очередь с опасностью для жизни и  здоровья.  Но в то же 

время это одна из самых важных и значимых профессий в России. Это специальность  связана и со 

средствами химической защиты растений, которые негативно влияют на здоровье человека, и 

работой в различных погодных условиях, которые не всегда являются благоприятными для работы и 

жизнедеятельности человека. А также агроному нужны знания в смежных областях знаний, таких как 

знания  сельскохозяйственной техники и оборудования, зоотехния, биотехнологии. Следовательно, 

специалисты в области «Агрономия» и их работодатели, должны включать или дополнят 

определенные пункты в трудовом договоре с целью защиты прав агронома или его работодателя. 

Первым, что считаю важным учитывать в трудовом договоре это график работы. В весенне-

осенний период агроном требуется постоянно в течение  всей посевной или уборочной, и именно ему 

необходимо контролировать все агро-технические и организационные процессы, происходящие в его 

ответственности. И более того в период проведения сезонных работ не всегда есть возможность 

организовать двухсменный режим работы. И если крупные  предприятия и агрохолдинги смогут это 

организовать, то для маленьких организаций это практически невыполнимая задача. Следовательно, 

указывать в трудовом договоре ненормированный рабочий день считаю наиболее правильным. 

Ненормированный рабочий день — это такой специальный режим работы, который позволяет 

привлекать сотрудников к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего дня. 

Ненормированный рабочий день регламентирует в ТК РФ статье 101[1]. В настоящее время не 

установлено общая предельная продолжительность рабочего дня, за исключением отдельных 

категорий работников. В то же время отсутствие в нормативных правовых актах ограничения 

предельной продолжительности рабочего дня создает условия для его чрезмерного удлинения 

работодателем и нарушения тем самым прав и законных интересов агрономов. 

Также, мы считаем, необходимо сделать поправки в трудовой договор в связи со вредностью 

условий труда. Агрономам в большинстве случаев не предусмотрены выплаты за вредность, работа в 

сельском хозяйстве является  достаточно вредной для здоровья человека. Для агронома  это 

проявляется, прежде всего, в том, что приходиться иметь  дело с  СХЗР (средства химической защиты 

растений) и минеральными удобрениями, семенами, которые подвергались химической обработке 

перед посевом (протравливание семян). Во время уборочных работ основную опасность для человека 

представляют большое количество пыли возникающей при работе комбайнов и всех видов 

зерносушилок, а также пыль на зерноскладах. Поэтому предлагаю включать в трудовой договор с 

агрономом пункты, в которых будет прописаны дополнительные выплаты или дополнительные 

выходные в зимний период, когда у агрономов не такой плотный график. 

Также следует отметить, что по Постановлению Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85 

«перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключить письменный договор о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности»,  агроном не может нести  ни полной материальной 

ответственности, ни коллективной [2]. Следовательно работодатели не могут заключать с 

агрономами данные договора, а при заключение это будет считаться нарушением законодательства. 

Особенности  деятельности агрономов не допускают остановок и перерывов. Поэтому считаю 

необходимым дополнить перечень ситуаций, предусмотренных старший 142 ТК РФ, когда запрещено 
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приостановление работы в случаях задержки выплаты работодателем заработной платы на срок более 

15 дней, а также ограничить в старший 413 ТК РФ права агрономов на забастовку. Среди 

особенностей регулирования трудовых правоотношений в аграрном секторе следует назвать 

сезонный характер работы, иррегулярный режим труда, суммированный учет рабочего времени, 

особые требования к охране труда и другие. Труд агрономов отличается от других видов 

деятельности тем, что он находится в непосредственной зависимости от законов природы, 

биологических процессов, климатических изменений. Таким образом, особенности правового 

регулирования трудовых отношений в сельскохозяйственных организациях целесообразно отразить в 

отдельной главе ТК РФ раздела XII «Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников» [1]. 
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Материнский (семейный) капитал является одной их наиболее действенных мер 

государственной материальной поддержки лиц, имеющих детей. Впервые материнский (семейный 
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капитал) был введен в систему выплат гражданам, имеющим детей, в 2007 году с целью улучшить 

демографическую ситуацию в стране [7]. Проект был разработан на основе данных переписи 

населения 2002 года, которая показала, что уровень рождаемости в РФ был одним из самых низких в 

мире. Изначально предполагалось, что данная мера будет действовать ограниченный период времени, 

однако, с тех пор действие соответствующего законодательства многократно продлевалось. Наконец, 

в 2022 году Президент РФ В.В. Путин сообщил о продлении выплаты материнского (семейного) 

капитала до 2026 года. «Государство обязано помочь женщине, которая родила второго ребенка и на 

долгое время выбывает из трудовой деятельности, теряя свою квалификацию, государство обязано 

поддерживать женщину, принявшую решение родить второго, третьего ребенка. Должно представить 

в ее распоряжение, так сказать, первичный базовый материнский капитал, который реально повысил 

бы ее социальный статус, помог бы решить проблемы» [8].  Право на средства дополнительной 

поддержки подтверждается сертификатом государственного образца.  

Право на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом РФ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» возникает при рождении 

(усыновлении) ребенка, имеющего гражданство Российской Федерации, имеют: 

- женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года; 

- женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 

января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры 

государственной поддержки; 

- мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или 

последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры государственной 

поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 

года; 

- женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 

- мужчины, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не 

воспользовавшиеся правом на дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда 

об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года; 

- мужчины, воспитывающие второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных 

начиная с 1 января 2007 года, и являющиеся их отцом (усыновителем), в случае смерти женщины, не 

имевшей гражданства Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявления ее 

умершей; 

- мужчины, воспитывающие первого ребенка, рожденного начиная с 1 января 2020 года, и 

являющиеся отцами (усыновителями) указанного ребенка, в случае смерти женщины, не имевшей 

гражданства Российской Федерации, родившей указанного ребенка, либо объявления ее умершей [2]. 

Право на данный вид выплат у женщин прекращается и возникает у отца (усыновителя) 

ребенка вне зависимости от наличия гражданства Российской Федерации или статуса лица без 

гражданства в случае: смерти женщины, объявления ее умершей, лишения родительских прав в 

отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на меры государственной 

поддержки, совершения в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, 

относящегося к преступлениям против личности, а также в случае отмены усыновления ребенка, в 

связи с усыновлением которого возникло право на дополнительные меры государственной 

поддержки. Право не может возникнуть у указанного лица, если он является отчимом в отношении 

предыдущего ребенка, очередность рождения (усыновления) которого была учтена при 

возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки, а также если ребенок, с 

рождением (усыновлением) которого возникло право, признан в порядке, предусмотренном 

Семейным кодексом Российской Федерации, после смерти матери (усыновительницы) оставшимся 

без попечения родителей [9].  

В случаях, если отец (усыновитель) ребенка или мужчина, являющийся единственным 

усыновителем ребенка, умер или был лишен родительских прав в отношении ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, 

совершил в отношении своего ребенка (детей) умышленное преступление, относящееся к 

преступлениям против личности, либо если в отношении указанных лиц отменено усыновление 

ребенка, в связи с усыновлением которого возникло прав, их право на дополнительные меры 

государственной поддержки прекращается и возникает у ребенка (детей в равных долях), не 

достигших совершеннолетия, и (или) обучающего по очной форме обучения в образовательном 

учреждении любого типа и вида не зависимо от ее организационно-правовой формы (за исключением 

образовательного учреждения дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не 
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дольше чем до достижения им возраста 23 лет [5]. Право на дополнительные меры государственной 

поддержки, возникшее у ребенка (детей в равных долях) прекращается в случае его смерти или 

объявления его умершим. 

Следует отметить, что условием приобретения права на получение материнского (семейного) 

капитала, помимо рождения (усыновления) ребенка, является наличие российского гражданства. По 

этому поводу возникал ряд вопросов о праве на данную выплату. Например, будет ли выплачено 

пособие матери, которая на момент рождения ребенка не имела российского гражданства, однако 

приобрела его позже. Неопределенность в данном вопросе была устранена Верховным судом РФ в 

2016 году, когда в Обзоре судебной практики по делам, связанным с реализацией права на 

материнский (семейный) капитал [11] было указано, что право на данный вид поддержки возникает 

при наличии гражданства РФ на момент рождения как у матери, так и у ребенка. Приобретение 

гражданства после рождения ребенка не является основанием для приобретения права на данную 

выплату. Исключением является случай, когда мать-гражданка России утратила право на 

материнский капитал (смерть, лишение родительских прав), а отец как единственный родитель, 

приобретает право на выплату, независимо от страны гражданской принадлежности. Также следует 

отметить, что граждане РФ, проживающие за границей, не утрачивают права на поддержку от 

государства, так как законодательство не увязывает право на выплату с постоянным проживанием на 

территории РФ.   

Существует круг правовых проблем, связанных с реализацией федеральной программы 

материнского (семейного) капитала, среди которых можно выделить ненадлежащую 

законодательную регламентацию некоторых вопросов, связанных с распоряжением средствами 

материнского (семейного) капитала; несовершенную систему определения субъекта, имеющего право 

на получение материнского (семейного) капитала, наличие временных ограничений на распоряжение 

средствами материнского (семейного) капитала. Одной из проблем реализации права на материнский 

капитал является незаконное получение выплат. Рассмотрим пример из судебной практики, 

иллюстрирующий данную проблему. Гражданка РФ Раджабова М.М., будучи осведомленной о том, 

что на основании ФЗ РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» при рождении ребенка полагается выплата, зная то, что она не имеет законных оснований на 

материнский капитал, обратилась к своей сестре (медицинский работник родильного дома), чтобы та 

помогла оформить и выдать документы о рождении детей при отсутствии самого факта рождения, 

сестра ей помогла. С заявлением обратилась в территориальный орган ПФ РФ, обманула 

сотрудников, указала недостоверные сведения о рождении детей, тем самым добилась 

принятия решения о выдаче ей государственного сертификата на материнский (семейный) капитал,   

который она получила. Однако по независящим от нее обстоятельствам не воспользовалась данными 

средствами. Приведенные в совокупности, согласующиеся между собою доказательства нарушения 

законодательства были положены в основу обвинительного приговора, суд признал женщин 

виновными в совершении преступления, предусмотренного старший 159.2 УК РФ. Также 

распространенными мошенническими схемами являются приобретение на средства материнского 

(семейного) капитала ветхого, непригодного для проживания жилья по завышенной стоимости, когда 

после завершения сделки риэлтор возвращает деньги «покупателям» за вычетом стоимости своих 

услуг; а также покупка жилья у родственников с другой фамилией, которые также возвращают 

деньги получателям средств материнского капитала, после чего эти средства расходуются по их 

усмотрению и далеко не всегда в интересах детей. Однако тут следует обратить внимание, что 

законодатель достаточно оперативно отреагировал на рост подобных правонарушений, что повлекло 

за собой внесение соответствующих изменений законодательство (ФЗ РФ от 18 марта 2019 г. № 37-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей») [3]. 

Вторая проблема касается равенства матерей и отцов в вопросе предоставлении им права на 

получение материнского (семейного) капитала и распоряжения им.  

Старший 19 Конституции РФ гарантирует равенство прав как женщин, так и мужчин 

[1]. Вообще материнский капитал изначально рассматривался как выплата для матерей, получить его 

могла 

только женщина, но с течением времени правила изменились [4]. Сегодня же государственный серти

фикат на материнский капитал может получить и отец, только для его получения предъявляются боле

е жесткие условия. Однако наблюдается противоречие в законодательстве, отсутствие у отца права 

направить средства материнского капитала на формирование его накопительной пенсии. Поэтому для 

устранения пробела хотелось бы добавить в п.3 старший 7 ФЗ №-56 подпункт о праве отца 
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использовать 

средства материнского капитала для формирования пенсионных накоплений (несмотря на действующ

ий в настоящий момент мораторий) [6]. 

Третья проблема касается установления и определения доли детей в приобретаемом на 

средства материнского (семейного) капитала жилом помещении. В случае если жилье, полученное с п

омощью материнского капитала, родители (усыновители) принимают решение продать, они обязаны 

наделить детей собственностью в иной квартире. Следует отметить, что в Законе не установлен 

конкретный размер долей. В таком случае, эти доли соглашением сторон могут быть определены как 

угодно. При этом свобода действий родителей (усыновителей) и иных законных представителей в 

этом вопросы не ограничены. Практика демонстрирует, что размеры долей бывают совсем мизерным

и. Но теоретически регистратор Росрееста способен прекратить регистрацию, если посчитает, что дет

ям выделены неоправданно маленькие доли в праве собственности на недвижимость. Точка зрения 

Верховного суда РФ заключается в том, что на средства материнского капитала в равной степени 

имеют право все члены семьи. В данной случае доли детей должны определяться исходя из 

следующего принципа: доля материнского капитала в общей стоимости жилья делится на количество 

членов семьи.  

Спорные моменты могут возникать в случае невыделения долей детям в купленной квартире с 

использованием государственной субсидии. 

К таким спорам можно отнести: 

— развод и раздел имущества – бывшие супруги вынуждены просить суд разделить сумму 

материнского капитала на равные части; 

— раздел ипотеки – продажа жилплощади запрещена, поэтому выделение долей происходит 

за редким исключением; 

— продажа квартиры – потерпевшими могут быть не только сами дети, но и покупатели, 

которые не учли, что в квартире имеется доля несовершеннолетних. 

Нередко сделки признают оспоримыми и недействительными. Бремя доказывания возлагается 

на лицо, которое узнало о нарушении своих законных прав. Например, супруги получили 

материнский капитал и решили направить его на покупку небольшой квартиры, чтобы в дальнейшем 

ее продать и купить квартиру большего размера. При покупке этой квартиры не учли интересы 

ребенка. Выборочная прокурорская проверка выявила факт нарушения. Родители заверили, что 

выделят детскую долю, как только продадут временную квартиру и купят новую большей площади. 

Прокурора и органы опеки это не устроило, они увидели нарушение законодательства. Дело передали 

в суд, родителей обязали оформить доли детям и зарегистрировать право собственности в Росреестре. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости создания контрольно-ревизионных 

отделов в территориальных органах Социального фонда РФ и возложения на них контрольных 

функций по осуществлению надзора за целевым использованием средств материнского (семейного) 

капитала. Также увеличить сроки выдачи государственного сертификата до одного месяца и сроки 

рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала также до 

одного месяца, поскольку предлагаемые Правительством РФ изменения о сокращении указанных 

сроков не позволят территориальным органам Социального фонда РФ своевременно проанализироват

ь поступившие документы и установить неправомерные действия лиц, которые преследуют цель неза

конного получения денежных средств из государственного бюджета за счет средств материнского (се

мейного) капитала [10]. 
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Концепция обязательного социального страхования с точки зрения экономических 

взаимоотношений в РФ призвана гарантировать гражданам финансовую поддержку в различных 

жизненных обстоятельствах, в том числе, компенсацию при повреждении (утрате) гражданином 

здоровья [5]. Современная система социального страхования в РФ предусматривает два варианта 

защиты населения от последствий наступления социальных рисков: добровольный и обязательный. 

Обязательное социальное страхование гарантирует гражданам России социальную поддержку от 

определенных социальных рисков, при этом размер страхового возмещения определяется 

уплаченными за застрахованное лицо страховыми взносами, тарифы которого устанавливаются 

централизованно, независимо от социального статуса, заработной платы граждан. Добровольное 

социальное страхование в свою очередь представляет собой форму страхования, которая возникает 

только на основе добровольно заключенного договора между страховщиком и застрахованным 

лицом, размер страховых взносов в данном случае определяет само застрахованное лицо исходя из 

собственных финансовых возможностей [2]. 

Федеральный закон РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании» определяет его как систему создаваемых государством правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на обеспечение застрахованным лицам получения 

безвозмездной, качественной, легкодоступной медицинской помощи при наступлении страхового 

случая (заболевание, травма и др.) [3]. 

Обратимся к истории становления системы медицинского страхования в РФ. Одно из первых 

упоминаний государственной медицинской помощи населению приходится на XVII и начало XVIII 

веков. Так, с 1701 года начали выделяться средства в больницы, на содержание медицинского 

персонала в сфере государственного здравоохранения, а также оказывалась помощь бездомным и 

малоимущим. Всеобщее бесплатное медицинское обслуживание существовало в Советский период, в 

связи с чем не было необходимости создавать институт медицинского страхования. Система 

здравоохранения финансировалась за счет государственного бюджета, фондов предприятий и 

государственных ведомств. Но так как внешняя и внутренняя экономические сферы в конце XX века 

были крайне нестабильны, реализация государственной политики по оказанию бесплатной 

медицинской помощи гражданам стала невозможна. В связи с этим возникла необходимость в 

реформировании системы здравоохранения путем возвращения к институту медицинского 

страхования. В связи с этим, в 1991 году был принят Закон «О медицинском страховании граждан в 

Российской Федерации», в котором и появилось разделение на обязательное и добровольное 

медицинское страхование, а главной целью принятия закона было обеспечение населения равными 

правами при получении медицинской помощи [4]. 

В настоящий  момент в РФ оказание медицинской помощи гражданам реализуется в рамках 

действия базовой и территориальной  программ обязательного медицинского страхования, которые 

определяют права застрахованных лиц на бесплатное оказание им за счет средств обязательного 

медицинского страхования на территории Российской Федерации, а также на территории субъекта 

РФ. Страховые взносы на данный вид страхования поступают от работодателей за их работников, от 

индивидуальных предпринимателей за себя и от органов исполнительной власти за неработающих 

граждан. Для работодателей тариф взносов на обязательное медицинское страхование составляет 

5,1% от выплат, получаемых застрахованным лицом, но существуют и льготы (например, для 

компаний Курильских островов предусмотрен пониженный тариф).  

Действующая система ОСМ предусматривает, что граждане, независимо от их пола, возраста 

могут получать качественные и бесплатные медицинские услуги на территории РФ, независимо от их 

местожительства. Застрахованные лица, несмотря на их место проживание имеют право обращаться 

за помощью в ту медицинскую организацию, в которую они посчитают нужным или более удобным 

[5]. Но если же у данной медицинской организации будет повышенная нагрузка, то в свою очередь 

она имеет право отказать в оказании медицинских услугах. 

Добровольное медицинское страхование дает возможность гражданам получить 

дополнительные медицинские или другие услуги, которые не включены в программу обязательного 

медицинского страхования. В такие услуги входит, например, определенное число посещений врача, 

госпитализация и иное. Участники такого вида страхования индивидуально составляют страховую 

программу, устанавливают объем услуг, их количество и виды, выбирают медицинские организации 

для обслуживания. Когда заключается договор, то страхователь выплачивает страховой взнос, 
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который предоставляет право в течении действия срока договора пользоваться медицинским 

обслуживанием в выбранном медицинском учреждении без внесения каких-либо дополнительных 

денежных средств. 

Рассмотрим статистику по рынку добровольного медицинского страхования. В 2021 году 

ДМС показал довольно неплохие результаты - сборы в данной категории выросли на 13%, которые 

превысили 200 млрд. рублей. Данная категория справилась с пандемией, так как в 2019 году ДМС 

показывал низкие сборы. Основные точки роста рынка ДМС:  

- развитие телемедицины - составляет 71%,  

- лечение инфекционных заболеваний - 57%,  

- развитие продуктов с франшизой для корпоративных клиентов - 57%, 

- совершенствование носимых медицинских устройств и приложений (например, умные часы) 

- 43%,  

- развитие продуктов страхования от критических заболеваний - 29%.  

Анализ статистических данных компании с наибольшими сборами по ДМС показал 

следующую картину:  

- на первом месте АО «СОГАЗ»-73,7 млрд. рублей,  

- на втором месте САО «РЕСО-Гарантия»-24 млрд. рублей,  

- на третьем месте АО «АльфаСтрахование»-20,9 млрд. рублей,  

- на четвертом СПАО «Ингосстрах»-12,2 млрд. рублей,  

- на пятом АО СК «Альянс»-11,4 млрд. руб.,  

- на шестом ПАО СК «Росгосстрах»-11,2 млрд. руб.,  

- на седьмом месте САО «ВСК»-9,8 млрд. руб.,  

- на восьмом месте АО «Группа Ренессанс Страхование» - 8,5 млрд. руб.,  

- на девятом месте ООО «СК Согласие»-3,7 млрд. руб.,  

- завершает этот список «Совкомбанк страхование»-2,4 млрд. руб.  

Из этого перечня в убытке оказалась компания «Росгосстрах», потому что ее сборы 

уменьшились по сравнению с прошедшим годом на 10%, а компания «Совкомбанк страхование» 

наоборот подняла свои доходы за один год на 93% [6]. 

Таким образом, в отличие от обязательного страхования, которое носит стандартизированный 

характер, добровольное медицинское страхование имеет немало преимуществ. К таковым относятся, 

например, право страхователя на выбор и возможность индивидуально составить страховую 

программу, подобрать медицинскую организацию. На протяжении всего срока договора страховщик 

сопровождает страхователя по всем вопросам, связанным с заключенным между ними договором 

ДМС. Огромную роль для оформления ДМС играют более привлекательные (комфортные) условия 

лечения, например, когда медицинское учреждение оборудовано современным 

высокотехнологичным оборудованием или же в нем отсутствуют очереди на прием к врачу.    

Рассмотрим институт медицинского страхования за рубежом на примере Израиля. Как 

известно, Израиль славится своей развитой медициной. Этот факт подтверждается 

продолжительностью жизни, которая по статистике в среднем составляет 83 года у женщин, а у 

мужчин 79 лет. Этот результат, в частности, связан с обслуживанием граждан по обязательному 

медицинскому страхованию. Плата по обязательному медицинскому страхованию в Израиле 

устанавливается в обязательном порядке за абсолютно всех трудящихся граждан. На сегодняшний 

день работник обязан оплачивать взнос в 5% от заработной платы, а работодатель должен оплачивать 

подобную сумму за собственный счет. Зачисление данных взносов выполняется бухгалтерией при 

расчете заработной платы. Индивидуальные предприниматели, студенты, а также неработающие 

выплачивают взносы в индивидуальном порядке (но есть исключения, замужние неработающие 

женщины не обязаны оплачивать взносы на медицинское страхование). 

В соответствии с законом сборщиком налогов на медицинское страхование является 

«Институт национального страхования» - он собирает взносы на определенный вид страхования и 

потом распределяет их в организации, которые осуществляют деятельность по обязательному 

медицинскому страхованию. Подобными организациями считаются больничные кассы, которые 

являются посредниками среди медицинской организации и пациентом. 

Израильская концепция обязательного медицинского страхования основывается на рыночных 

принципах. Любой гражданин непосредственно подбирает больничную кассу, в которой он желает 

обслуживаться, при этом в своем выборе он не ограничен никакими рамками. В больничной кассе 

предлагается проект добровольного медицинского обслуживания, который предоставляется лишь 

застрахованным в этой кассе. Такой договор оформляется только с согласия клиента, где касса 
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предлагает дополнительные программы в виде перечня услуг (к примеру, обеспечение реабилитации 

после серьезных операций, стоматологические услуги, предоставление возможности выполнения 

конкретных операций за рубежом). Оплата их осуществляется по концепции страховых выплат, 

объем такого взноса зависит от возраста, то есть чем старше будет застрахованный, то тем больше 

станет размер его взноса по дополнительному страхованию. Потребитель оплачивает 

дополнительную программу самостоятельно, перечисляя средства напрямую на расчетный счет 

больничной кассы. Также в Израиле на каждом гражданине (старше 18 лет) лежит обязанность 

самостоятельно ежемесячно отчислять часть своей заработной платы в медицинские кассы («битуах 

леуми» - аналог российского Фонда обязательного медицинского страхования). Величина взноса 

зависит от политики больничной кассы, а также возраста страхуемого лица и набора услуг. Кроме 

того, каждый гражданин этой страны должен являться клиентом одной из четырех больничных касс 

(в России аналог - страховые компании), которые имеют сеть филиалов по всей стране и 

предоставляют полный перечень медицинских услуг. Существует несколько видов страховки:  

- «базовая», включает только услуги  основных врачей; 

- «золотая», частично покрывает прием у врачей-специалистов, также «сложные» анализы и 

услуги стоматолога;  

- «персональная», дает возможность покрытия услуг узких направлений лечения.  

Если застрахованное лицо имеет базовую медицинскую страховку, то самые большие 

расходы могут возникнуть при посещении стоматологов, т.к. покрытие стоимости стоматологических 

услуг в нее не входит. Многие жители Израиля утверждают, что полноценное лечение и 

протезирование обходится по цене новой машины. Удивительно, но факт: иногда израильтянину 

гораздо выгоднее вылететь в Россию для посещения стоматолога, чем оплатить стоматологические 

услуги внутри страны. Стоимость в 2020 году ежемесячной медицинской страховки составляет в 

среднем 35-140 шекелей, а налога на здравоохранение - 88-350 шекелей. В процентном соотношении 

в зависимости от суммы ежемесячного дохода средняя выплата по медицинской страховке 

составляет: 3,1-5 % для предпринимателей и 2,4-4,5 % для наёмных работников. Также еще одно 

невыгодное отличие от российской страховой медицины: платная скорая помощь и экстренная 

помощь, которую больной должен оплатить самостоятельно. В некоторых больничных кассах 

функционируют пункты неотложной помощи, но воспользоваться ими могут только лица, 

застрахованные в данной кассе. 

В России же на работодателей возложена обязанность производить ежемесячные отчисления 

в государственный Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС). По 

состоянию на 2023 год размер данных отчислений установлен государством в 5,1% от заработной 

платы. И тут возникает проблема «черных» и «серых» зарплатных схем: когда работодатель или 

выплачивает всю целиком сумму заработной платы «в конверте», часть выплачиваемой работнику 

минимальной заработной платы проводит официально, а остальную часть выдает также «в конверте». 

Тем самым происходит полное или частичное укрытие части налоговой базы, на которую 

начисляются страховые взносы, как следствие, далеко не за всех работников уплачиваются страховые 

взносы на обязательное медицинское страхование в полном объеме исходя из реального размера 

дохода. Также к проблемам современной российской системы ОМС относят неполную реализацию 

страховых принципов функционирования системы и их замещение административными средствами 

управления; излишняя бюрократизированность и огромная проверочная нагрузка на врачей; барьеры 

для участия в системе медицинского страхования частных медицинских организаций [7].  

Однако, опираясь на пример медицинского страхования за рубежом, мы можем заметить, что, 

несмотря на ряд проблем, как правило, организационного характера, система обязательного 

медицинского страхования РФ функционирует достаточно эффективно на принципе бесплатного 

оказания медицинской помощи застрахованному лицу за счет средств Фонда обязательного 

медицинского страхования.  
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Правовой статус гражданина Российской Федерации устанавливается прежде всего 

Конституцией̆ РФ, актами органов представительной̆ власти, указами Президента РФ, актами органов 

исполнительной̆ власти. Можно сделать вывод о том, что наличие определённых прав и обязанностей 

отличается у некоторых граждан, что позволяет определить виды административно-правого статуса: 

общий, индивидуальный, специальный административно-правовые статусы. 
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Общий административно-правовой статус гражданина РФ – это статус, включающий в себя 

все общие обязанности и права граждан, которые имеют закрепление в Конституции РФ и 

реализуются посредством вступления гражданина в определенные административно-правовые 

отношения с соответствующим субъектом [1, C. 312]. 

Особенный правовой статус гражданина – это статус, который охватывает все реализуемые в 

рамках правоотношений специфические обязанности и права граждан, в сфере определенных 

областей или отраслей функционирования органов исполнительной власти [1, C. 316]. 

Специальный статус гражданина РФ – это статус, который включает в себя специальные 

обязанности и права, принадлежащие отдельным категориям граждан, осуществляющим свою 

деятельность в сферах узкого специализированные органов исполнительной власти [1, C. 321]. 

Важно отметить, что на правовой статус влияние оказывают множество факторов, такие как 

возраст, пол, благонадёжность (судимость), состояние здоровья, родство, религиозные убеждения и 

многие другие.  

Итак, рассмотрим отдельное влияние правого статуса на трудовые правоотношения. Так, 

ярким примером влияния правого статуса на положение человека можно увидеть в трудовых 

правоотношениях.  Так, например, регулирование труда лиц, не достигших 18 лет, имеет ряд 

особенностей. Трудовой кодекс предусматривает для них более лёгкие условия труда [2]. Нормы 

трудового права зафиксировали, что работником по общему правилу может быть лицо, достигшее 16 

лет. Для того, чтобы заключить трудовой договор с лицом младше данного возраста необходимо 

согласие родителей или органов опеки, соответственно к трудовому договору подключается еще 

один субъект. Здесь мы видим влияние такого фактора, как возраст, так как человек до 18 лет 

находиться на этапе становления и развития, те самым законодатель сильнее хочет защитить от 

негативных последствий, чем обычного субъекта трудовых правоотношений. 

В настоящее время до сих пор существует ряд должностей, которые не могут замещать 

женщины, что иллюстрирует влияние пола на правовой статус гражданина. По – моему мнению, это 

приводит к столкновению норм в праве. Например, Трудовом кодексе Российской Федерации в 

статье 3 зафиксирован запрет на дискриминацию в трудовых правах в зависимости от пола, также в 

Конституции провозглашён принцип равенства прав и свобод независимо от пола[4]. Исходя из этих 

норм, можно предположить, что женщина вправе выбирать тот род занятий, который хочет. 

Женщина в праве самостоятельно оценивать свои силы и возможности выполнения определенной 

трудовой функции, но на данный момент всё же существует список профессий, который не допускает 

женщин к выполнению определённых трудовых функций. Безусловно, эти действия законодателя 

направлены на защиту и охрану здоровья женщины, так как для любого государства важен 

демографический прогресс. Но всё же, учитывай нормы Конституции и трудового законодательства, 

необходимо предоставить выбор самой женщине, а не ограничивать её возможности и желания на 

уровне закона. Крайне важно дать возможность женщине реализоваться в той сфере, где она хочет 

трудиться, так как она имеет право на самостоятельное распоряжение своими силами, ресурсами и 

здоровьем. Также существует такая практика при трудоустройстве, когда работодатели не хотят 

брать женщин на определённые профессии, хотя это даже не запрещено законом. Данный пример 

ярко иллюстрирует сильное влияние пола на правовой статус. Выходом из этой ситуации может стать 

то, чтобы разрешать женщинам трудиться на этих должностях с их письменного согласия. 

Также законодатель предоставляет множество гарантий беременным женщинам, такие как: 

предоставление возможности выбрать время отпуска, предоставление отпусков по беременности и 

родам и многое другое [4]. 

Исходя из вышеперечисленных примеров, мы видим, как некоторые факторы влияют на 

правовой статус, исходя из чего, гражданин занимает определённое положение и имеет права и 

обязанности при реализации им трудовой функции. 
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Исследуемый вопрос актуален в современном мире. Так как социальная политика, постоянно 

является индикатором социально-экономического развития государства. Цель работы заключается в 

изучении сущности социальной политики и в её направлениях развития в современной России.  

Говоря об этом, следует дать определение понятию «социальная политика». Итак, социальная 

политика – это политика государства, направленная на повышение качества и уровня жизни 

населения, смягчение различных противоречий между субъектами экономики, а также 

предотвращение социальной напряженности на экономической почве. В узком смысле, это комплекс 

из принимаемых нормативно-правовых актов и создание институтов, направленных на обеспечение 

нормального уровня жизни населения. Чаще всего, социальная политика представляет собой одно из 

направлений государственной политики. Но, в основе всегда будет лежать гуманистический 

принцип.  

Сам по себе, гуманистический принцип представляет собой заботу о благополучие людей, 

признавая высшими ценностями жизнь и свободу. К примеру, в Конституции РФ Статьи 7, говорится 

о том, что РФ является социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.   

Обратимся к основным ценностям социальной политики, которыми являются:  
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1. Обеспечение равновесия, стабильности и динамизма социальной системы 

(возможность изменения и развития);  

2. Создание условий для достижения социальной безопасности в обществе 

(устойчивость к опасностям с достаточным запасом прочности);  

3. Достижение благосостояния и повышение качества жизни человека с учетом 

необходимых потребностей, для его удовлетворения.  

Все выше перечисленные ценности, являются основными, на которое опирается государство 

для нашего благополучия.  

Основными же задачами социальной политики, является определенный уровень жизни 

населения, который позволяет избежать конфликтов и реализовать принцип социальной 

справедливости, которые возможны от государства и общества. И безусловно, основным субъектом 

формирования социальной политики в современных условиях является государство. 

Анализировав социальную политику в современной России, можно сделать вывод о том, что 

ведущая роль в разработке принадлежит руководству страны. То есть, она определяет стратегию, 

цели и задачи, объем финансирования социальной политики, организует её реализацию на 

федеральном уровне, посредством стратегий и концепций для дальнейшей перспективы.  

И конечно же, есть основные направления развития, такие как:  

1. Обеспечение роста денежных доходов населения (устойчивый рост реальных доходов 

граждан и снижение бедности);  

2. Улучшение пенсионного обеспечения и усиления адресности социальной поддержки 

населения (в рис. 1 «Динамика начисленных пенсий гражданам России»);  

3. Обеспечение всеобщей доступности и качества важнейших социальных благ, к 

которым могут относится медицинское, социальное обслуживание и общее образование;  

4. Перераспределение социальных расходов в пользу малоимущих при одновременном 

сокращении социальных трансфертов обеспеченным семьям, перевод льгот и компенсаций в 

денежные выплаты наиболее нуждающимся (денежная помощь малоимущим, не связанной с их 

участием в хозяйственной деятельности.  

   Из вышеперечисленных направлений развития социальной политики, мы бы хотели 

рассмотреть, категорию населения, как пенсионеры. Ведь данная проблема может свидетельствовать 

о том, что ресурсы, необходимые для удовлетворения основных социальных и физических 

потребностей людей, снижаются, в результате чего уменьшается доступность образовательных и 

медицинских услуг, качества жилья.  

В этой ситуации, пенсионеры получают одну из наименее защищенных категорий населения. 

На рис. 1 представлено изменение среднего размера пенсий, начиная с 2018 года.  

 

 
Рисунок 1. Динамика начисленных пенсий гражданам России 
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Но с 2019 года правила поменялись, теперь сначала рассчитывают доплату (до индексации), а 

потом уже индексируют пенсию и прибавляют к ней рассчитанную доплату (то есть, минимальная 

пенсия всегда будет превышать ПМП). 

Проанализировав статистические данные, мы можем наблюдать абсолютный рост величины 

начисленных пенсий, но в то же время можно отметить, что всё это происходит на фоне увеличения 

объема расходов на социальную политику.  

По сути, условно все проблемы социальной политики, характерные для современного 

состояния экономики России, вполне можно выделить:  

1. Проблемы в жилищной сфере. А именно, они связаны с обострением ситуации в ЖКХ, 

с несоответствием качественных и количественных параметров платежеспособности населения;  

2. Проблемы пенсионного обеспечения. Как и обсуждали ранее, низкий уровень пенсий;  

3. Проблемы низкого финансирования сферы здравоохранения; 

4. Проблемы в системе образования РФ, которые связаны с сомнительной 

эффективностью системы ОГЭ и ЕГЭ;  

5. И конечно же, проблемы экономической сферы в России, которая связана с 

безработицей и низким уровнем занятости населения.  

Но, для сохранения той самой, социальной политики, нужно найти компромиссы между 

всеми социальными слоями общества. Ведь благодаря компромиссу, экономический рост государства 

позволяет повышать уровень благосостояния граждан.  

Подводя итоги, стоит сделать вывод, что российское государство предает огромное значение 

социальному обеспечению граждан и реализации эффективной социальной политики. Ведь 

государственная социальная политика строится во взаимодействии с органами государственной 

власти. То есть, она осуществляет интересы людей и выступает как управление интересами общества, 

основа которой закладывается в Конституции РФ.  
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Аннотация: в статье на основе анализа законодательства, регулирующего предоставление 

мер государственной поддержки гражданам, имеющим детей, рассматриваются вопросы 

реализации права указанной категории лиц на отдельные виды пособий. Авторы характеризуют 
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Ключевые слова: социальное обеспечение, пособие, граждане, имеющие детей, 

малообеспеченные семьи, государственная поддержка, единое пособие на детей. 

 

MODERN MEASURES OF STATE SUPPORT FOR FAMILIES WITH CHILDREN 

 

Samsonova Ksenia Vladimirovna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

ksyu.samsonova2020@mail.ru 

Vinokurov Semyon Sergeevich, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

semeon.vinockurov@yandex.ru 

Scientific supervisor: Senior Lecturer Shirokikh Svetlana Viktorovna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

diritto@mail.ru 

 

Abstract: based on the analysis of legislation regulating the provision of state support measures to 

citizens with children, the article discusses the implementation of the right of this category of persons to 

certain types of benefits. The authors characterize the changes in legislation concerning child benefits, 

analyze such an innovation in the field of support for families with children as a single child benefit for low-

income families, and also consider the procedure for calculating the amount of this benefit. 
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Одним из важнейших направлений социальной политики большинства современных 

государств является поддержка граждан с детьми за счет создания системы соответствующих 

достижению данной цели мер. В Российской Федерации также существует комплекс мер 

государственной поддержки для семей с детьми. Следует отметить, что законодательство в целом и в 

области социального обеспечения в частности, в последние годы активно трансформируется, 

реагируя на вызовы современного мира, появление которых создает все новые основания для 

государственной помощи и расширяя категории ее получателей (например, такие события как 

пандемия COVID-19, специальная военная операция и связанная с ней санкционная политика 

недружественных государств) [6]. 

В настоящее время в нашем государстве функционирует достаточно разветвленная система 

мер поддержки семей с детьми как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ. И, 

несмотря на работу разнообразных информационных порталов (Госуслуги, ЕГИССО), разобраться в 

перечне пособий, оснований для возникновения права на них и необходимых документов, не всегда 

просто. В связи с этим одним из направлений реформирования законодательства, регулирующего 

выплаты гражданам, имеющим детей, стало объединение различных «детских» пособий в единую 
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выплату. Правила назначения единого «детского» пособия лицам с невысоким доходом были 

предложены Министерством финансов РФ в 2022 году с целью объединить уже существующие 

выплаты, вводимые в течение последних лет Указами Президента РФ. Однако, переход на единое 

пособие является добровольным, и семьи – получатели выплат вправе пользоваться мерами 

государственной поддержки по старым правилам.   

Для анализа изменений, произошедших в правовом регулировании социальной поддержки 

гражданам, имеющим детей, необходимо рассмотреть систему пособий, существовавшую до 

реформирования соответствующей нормативно-правовой базы.  

Условия приобретения права на пособия, а также порядок их выплаты регулируются ФЗ РФ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» (устанавливает страховые пособия) [1], а также ФЗ РФ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» [2]. Положения данного нормативно-правового акта устанавливают 

виды государственных пособий. 

Введенное новое единое пособие заменит следующие виды выплат:  

1) Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, получателем 

которого являются женщины, вставшим на учет в медицинском учреждении на сроках до 12 недель, а 

также один из родителей ребенка до 17 лет, являющегося гражданином РФ и проживающего на 

территории РФ (при условии, что данные лица нуждаются в помощи и их среднедушевой доход 

семьи не более одного прожиточного минимума в субъекте их проживания). Следует отметить, что 

данное пособие пришло на смену единовременному пособию женщинам, вставшим на учет в ранние 

сроки беременности, право на которое возникало у каждой женщины, независимо от величины 

дохода [3]. Однако, пособие выплачивалось однократно, и его размер был существенно ниже (708,23 

рубля по состоянию на 2021, без учета районных коэффициентов). Размер пособия варьируется в 

зависимости от степени нуждаемости получателей от 50% до 100% величины прожиточного 

минимума в субъекте проживания. 

2) Выплата на первого ребенка до достижения им 3 лет, которая предоставляется из 

бюджета во всех регионах. Данное пособие выплачивается в размере 100 % прожиточного минимума 

из бюджета, при условии, что доход получателей составляет не более двух прожиточных минимумов 

для трудоспособного населения в регионе, назначалось органами социальной защиты, с 01.01.2023 

года выплачивается Социальным фондом РФ. 

3) Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего ребенка до 3 лет 

(выплачивается органами социальной защиты). Пособие выплачивалось в 78 регионах страны в 

размере 100% прожиточного минимума, назначалось соцзащитой из бюджета, на тех условиях, 

которые были установлены в регионе (ка правило, это нуждаемость, постоянное проживание на 

территории соответствующего субъекта РФ и др.). Изначально данная мера поддержки 

распространялась только на родных детей, но с 2016 года право на пособие возникает и при 

усыновлении детей. Также предусмотрено софинансирование выплаты пособия из федерального 

бюджета в субъектах РФ с неблагоприятной демографической обстановкой (менее двух детей на 

каждую женщину репродуктивного возраста). 

4) Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет (выплачивались органами 

социальной защиты). Пособие выплачивалось органами социальной защиты в размере 50, 75 или 

100% прожиточного минимума на детей в регионе при условии, что доход получателей составляет не 

более прожиточного минимума на душу населения. 

5) Пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет для семей с невысокими доходами не более 

величины регионального прожиточного минимума (выплачивается Пенсионным Фондом России (с 

01.01.2023 года – Социальным Фондом РФ)). 

6) Региональное пособие на ребенка до 16 (18) лет для малоимущих семей. В 

Красноярском крае выплата данного пособия регулируется Законом Красноярского края № 3-876 от 

11.12.2012 «О пособии на ребенка» [4]. 

С 1 января 2023 года данные выплаты объединили в единое пособие. Разные пособия для 

разных возрастных групп были преобразованы в единое пособие на детей: от беременности до 

достижения ребенком 17 лет. 

Единое пособие – это государственная поддержка, направленная на обеспечение семей с 

низкими доходами, имеющими детей до 17 лет, а также беременных женщин, вставших на учет в 

ранний период беременности, выражающаяся в ежемесячных выплатах для поддержания 

имущественного статуса граждан. 
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После объединения Пенсионного Фонда РФ и Фонда Социального Страхования РФ выплаты 

производит Социальный Фонд РФ и размер нового единого пособия зависит от уровня дохода 

получателей, другими словами, сумма рассчитывается так, чтобы доход каждого члена семьи 

соответствовал прожиточному минимуму – чем меньше доходы, тем больше пособие. 

Если раньше выплата беременным составляла лишь 50% прожиточного минимума, то сейчас 

есть три вида размера получения пособия: 50%, 75% и 100% прожиточного минимума:  

- 50% - базовый размер выплаты; 

- 75% - размер выплаты для тех семей, у которых при выплате в 50% сумма среднедушевого 

дохода семьи ниже прожиточного минимума; 

- 100% - размер выплаты, когда при назначении пособия в 75% регионального прожиточного 

минимума на ребенка уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума. 

Получать данное пособие имеют право малоимущие семьи и неработающие по уважительным 

причинам родители, имеющие детей в возрасте до 17 лет, а также нуждающиеся беременные 

женщины. 

Малоимущими признаются семьи, у которых доход меньше, чем величина прожиточного 

минимума. Для назначения какого-либо вида социального обеспечения для данной категории 

получателей необходимо соответствовать критерию нуждаемости. Законодателем определены виды 

имущества и доходов, которые учитываются и не учитываются при определении дохода семьи. 

При получении пособия в семье могут иметься: квартира или квартиры, при учете, что на 

одного человека площадь не будет превышать 24 квадратных метра; моторная лодка или катер, но не 

старше 5 лет; до двух автомобилей, если у члена семьи имеется инвалидность, либо автомобиль 

является мерой государственной поддержки или семья многодетная; земельные участки. Для 

сельских жителей площадь участка не должна превышать 1 Га, а для городских жителей площадь 

участков не должна превышать 0,25 Га; дача; машинно-место или гараж, если семья многодетная или 

один из членов семьи имеет инвалидность; нежилое помещение; мотоцикл, если семья многодетная 

или один из членов семьи имеет инвалидность. 

Стоит понимать, что не все имущество учитывается при выплате пособия: имущество, 

которое не подлежит регистрации; имущество, не пригодное для проживания; имущество, в котором 

проживает член семьи, переносящий тяжелое хроническое заболевание, при котором совместное 

проживание невозможно; имущество, которое находится под арестом; имущество детей, которые 

находятся под опекой; имущество, которое находится в долевой собственности и сумма площади 

всех членов семьи не должна превышать 1/3 общей площади собственности. 

Кроме имеющегося имущества необходимо понимать семейный доход, так как он влияет на 

размер пособия. 

Чтобы рассчитать доход семьи нужно знать доход всех членов семьи в течение расчетного 

периода (12 месяцев, предшествующие 1 месяцу до дня обращения) и количество имущества в 

течение того же периода. Если в расчетный период трудоспособные члены семьи не получали 

денежные выплаты к ним применяется «нулевой доход», но пособие будет выплачиваться только в 

том случае, если есть объективная причина невозможности работать, например, беременность. 

Для расчета учитываются доходы заявителя, супруга или супруги заявителя (брак должен 

быть официально зарегистрированным), детей до 18 лет, детей до 23 лет, находящихся на иждивении, 

то есть учатся очно и не состоят в браке.  

В учитываемые доходы входят: заработная плата, премии, денежное довольствие (до вычета 

налогов), пенсии, полученные алименты, пособия, стипендии, выплаты в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, доходы от самозанятости (без вычета расходов), доходы от патента (без 

вычета расходов), проценты по вкладам в банк, выигрыш в лотерею, пожизненное содержание судей 

и т.п. Не учитываются ежемесячные пособия беременным и детям до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 

лет, разовая материальная помощь из местных бюджетов, выплаты по уходу за детьми с 

инвалидностью, материнский капитал, налоговые вычеты и другие. Следовательно, учитываются 

только те доходы, которые ты заработал сам, меры государственной и региональной поддержки не 

учитываются.  

Каким образом происходит расчет размера пособия, логично продемонстрировать на примере 

семьи, проживающей в Красноярском Крае. Согласно Постановлению Правительства Красноярского 

Края № 1124-п «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения Красноярского края на 2023 год» [5], 

величина прожиточного минимума составляет:  

1) На душу населения – 15956 рублей; 
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2) Для трудоспособного населения – 17392 рубля; 

3) Для детей – 16662 рубля. 

В семье 5 человек, отец зарабатывает 30 тыс. рублей, мама – 20 тыс. рублей. 

Чтобы вычислить среднедушевой доход необходимо сложить заработную плату отца и мамы, 

и разделить на количество человек, проживающих в семье.  

(30000+20000)/5=10000 рублей на душу населения. 

Следовательно, данная сумма меньше, чем прожиточный минимум, установленный по 

Красноярскому Краю, это значит, что семье положено единое пособие. 

Согласно нормативам, доход семьи должен быть не менее: 

15956*5=79780 рублей в месяц. 

При назначении пособия в 50% от 16662 рублей, прожиточный минимум составит: 14998,6 

рублей (8331*3=24993 рубля пособия на детей, (24993+50000)/5=14998,6 рублей на душу населения), 

что является ниже установленной нормы. 

При назначении пособия в 75% от 16662 рублей, прожиточный минимум составит: 17497,9 

рублей (12496,5*3=37489,5 рублей пособия на детей, (37489,5+50000)/5=17497,9 рублей на душу 

населения), что является чуть больше нормы. 

При назначении пособия в 100% от 16662 рублей, прожиточный минимум составит: 19997,2 

рублей (16662*3=49986 рублей пособия на детей, (49986+50000)/5=19997,2 рублей на душу 

населения), что является намного больше минимума. 

Из этого можно сделать вывод, что семье будут выплачивать пособия в размере 75% от 

суммы прожиточного минимума для детей, на каждого ребенка будут выплачивать 12498,5 рублей. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что законодатель 

реформой унифицировал систему выдачи пособий, тем самым упростив процедуру получения выплат 

гражданами, имеющими детей. Теперь с помощью одного заявления можно оформить выплату на 

всех детей до 17 лет, что, безусловно, является позитивным, социально направленным изменением 

законодательства, регулирующего государственную поддержку семей с детьми.  
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На данный момент деятельность по лизингу сельскохозяйственного оборудования является 

относительно новой для России. И соответственно проблемы правового регулирования возникают 

чаще, особенно это характерно для областей агропромышленного комплекса (далее - АПК). Мы 

считаем, что эта тема актуальна, ведь в лизинг можно быстро и удобно взять пищевое, да и не только 

оборудование. 

Мы решили изучить этот вопрос, приведя пример пищевого оборудования и показать, как 

можно разрешить существующие проблемы.  

Лизинговая деятельность осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О лизинге», а также 

постановлением Правительства РФ от 27.04.1999 года № 467 «О мерах по государственной 

поддержке лизинга сельскохозяйственной техники и оборудования» [1],[2]. 

 Под словом «лизинг» понимается вид инвестиционной деятельности приобретения 

имущества и его передача на основании договоров физических или юридических лиц за 

соответствующую плату, на определенный срок и на определенных условиях, обговорённых заранее 

и прописанных договоре, с правом выкупа имущества лизингополучателем по оставшейся стоимости. 

На основе вышесказанного сферой применения является лизинг имущества, имеющего 

отношение к «не потребляемым» вещами (сюда не входят земельные участки и прочие природные 

объекты), которые передаются на определённое время на временное использование как физическим, 

так и юридическим лицам. 
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Что же можно назвать предметом договора лизинга? Это могут быть любые не потребляемые 

вещи, которые обычно используют в предпринимательской деятельности, кроме, как уже сказано, 

природных объектов. 

Последние двенадцать лет в системе АПК получают развитие лизинговые отношения, что 

дает возможность производителям сельскохозяйственной продукции приобретать технику, 

оборудование и скот, с минимальными первоначальными вложениями.  

 В агропромышленном комплексе лизинг широко используется в качестве альтернативы 

купле-продаже (в частности, в кредит) для приобретения производителями сельскохозяйственной 

продукции сельскохозяйственной техники, животноводческого оборудования и племенного скота. 

Формы подобных экономических взаимоотношений с предприятиями АПК, лизинговыми 

компаниями, промышленными – финансовыми группами и прочими финансовыми структурами через 

механизм лизинга являются новыми, и соответственно малоизученными. 

В сфере сельского хозяйства можно выделить два вида лизинга: «классический» 

регулируется нормами Гражданского кодекса РФ и лизинг с участием государства, характеризуется 

тем, что лизингодателем является специализированная лизинговая компания, которой на 

осуществление лизинга ежегодно выделяются средства из бюджета. 

Ассортимент продукции, закупаемой лизинговой компанией для передачи в лизинг, ежегодно 

утверждается Министерством сельского хозяйства РФ. Импортная продукция приобретается 

лизинговыми компаниями если отсутствуют аналогичные товары отечественного производства по 

согласованию с Минсельхозпродом России. 

Минсельхоз России поручает выполнение и координацию работ по проведению лизинговых 

операций компании, получившей право на осуществление лизинговых операций по поставке 

агропромышленному комплексу машиностроительной продукции и племенного скота  с 

использованием средств федерального лизингового фонда при условии внесения в лизинговый фонд 

собственных или заемных средств в объемах, определенных федеральным законом о федеральном 

бюджете на соответствующий год. 

 Начало правовому регулированию отношений лизинга в сельском хозяйстве было положено 

постановлением Правительства РФ от 16 июня 1994 г. № 686 «Об организации обеспечения 

агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией на основе финансовой аренды 

(лизинга)». Данным постановлением функции лизинговой компании по приобретению 

сельскохозяйственной техники у заводов-изготовителей и сдаче ее в долгосрочную аренду (лизинг) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям были возложены на ОАО «Росагроснаб». 

Бюджетные средства выделяются на возвратной основе Минсельхозпроду России, который 

поручает ОАО «Росагроснаб» выполнение и координацию работ по проведению лизинговых опе-

раций. Финансовые средства, поступающие от лизингополучателей в течение срока действия 

лизинговых договоров, на возвратной основе зачисляются в лизинговый фонд для использования по 

назначению, т. е. для проведения «Росагроснабом» новых лизинговых операций. Минсельхозпрод 

России утверждает номенклатуру и суммовые объемы поставок по лизингу по областям, краям, 

республикам в составе Российской Федерации и другим лизингополучателям АПК России.  

В связи с тем, что ОАО «Росагролизинг» является государственной компанией, реестры 

сельхозтехники, оборудования и племенных животных для реализации производителям на условиях 

лизинга ежегодно утверждаются министром сельского хозяйства РФ. В то же время ОАО 

«Росагролизинг» это самостоятельное юридическое лицо, поэтому информация о его деятельности 

закрыта. 

При осуществлении лизинга в сфере сельского хозяйства с участием государства и 

заключении соответствующих договоров ОАО «Росагролизинг» не учитывается специфика сельского 

хозяйства, тесть сезонность сельскохозяйственного производства и кризисное финансовое 

положение, в котором находится большинство производителей сельскохозяйственной продукции. 

Обязанности, распределение которых между сторонами договора лизинга Гражданским 

кодексом РФ и ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» предусматривается по соглашению сторон, в 

договорах, заключенных ОАО «Росагролизинг», возлагаются на лизингополучателя, т.е. в конечном 

итоге - на сельскохозяйственного товаропроизводителя 

В Федеральном законе «О лизинге» имеется глава («Государственная поддержка лизинговой 

деятельности»), посвященная государственной поддержке лизинговой деятельности. В ней 

насчитывается 14 мер государственной поддержки описываемой деятельности. Однако большинство 

из них рекомендательного характера, ещё часть носит формальный характер. Мерами 

государственной поддержки лизинга (налоговые льготы банкам и лизингодателям) обещаны 
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посредникам - лизинговым компаниям и банкам, а не главному звену экономики - 

лизингополучателю. 

Лизинг отличается от аренды по объекту отношений. Арендовать можно практически любое 

имущество. Предметом же договора лизинга, согласно Гражданскому кодексу РФ, могут быть любые 

неупотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных 

участков и других природных объектов. При аренде объектом договора между арендодателем и 

арендатором является имущество, которым арендодатель уже располагает. В лизинге 

лизингополучатель сам выбирает необходимое ему имущество, определяет поставщика и условия 

договора купли-продажи, осуществляет приемку данного имущества непосредственно от 

поставщика. Лизинговая фирма лишь подписывает договор купли-продажи с поставщиком и 

производит оплату выбранного лизингополучателем имущества. Лизингодатель, являясь 

собственником приобретаемого имущества, может вообще не видеть объект своего владения. 

 В договоре аренды арендодатель несет ответственность перед арендатором за 

несвоевременное предоставление имущества во владение арендатора, за обнаруженные дефекты и 

т.д. В договоре же лизинга ответственность за нарушение условий качества,  несоответствия целям, 

обычно несет изготовитель оборудования, который вообще не является стороной договора лизинга. 

Риск случайной гибели в договоре аренды несет собственник-арендодатель, а в договоре лизинга - 

пользователь-лизингополучатель.             

Ограниченность лизинговых операций объясняется ещё и общим тяжелым финансовым 

положением сельских товаропроизводителей, что удерживает от участия в подобных операциях 

коммерческие банки. При нарастающей волне убыточности сельхозпроизводителей у коммерческих 

банков нет гарантий в своевременным возврате вложенных  средств, а так же они не заинтересованы 

в лизинговых операциях в силу их долгосрочного характера. 

Отсутствие в гражданском законодательстве четкого правового регулирования лизинга 

приводит к множеству проблем. Стабильность нормативно-правовой базы в области лизинга 

особенно важна, поскольку отношения лизинга носят долгосрочный характер и предполагают 

высокую зависимость всех участников лизинговой сделки друг от друга, от инвесторов и от политики 

государственных органов. 

Законодательством не установлены нормы, регулирующие отношение между сторонами 

договора лизинга при банкротстве лизингодателя. 

Лизингополучатель, полностью выполняющий свои обязательства по договору лизинга, при 

банкротстве лизингодателя может столкнутся с невозможностью получения предмета лизинга в 

собственность. Таким образом, нет реального работающего механизма защиты прав 

лизингополучателя при банкротстве лизингодателя. 

Мы решили изучить работы о лизинге на примере компаний - ОАО Росагролизинг, ООО ВТБ 

лизинг финанс и  ООО Сберлизинг финанс, так как они в основном предоставляют пищевое 

оборудование в лизинг на сегодняшний день. 

ОАО Росагролизинг предоставляет предложения: 

Лизинговые акции на новую и БУ технику, экспресс агролизинг, быстролизинг, специальное 

лизинговое решение для участников Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов. 

ООО «ВТБ Лизинг финанс» предоставляет: недвижимость, оборудование и транспорт. 

 ООО «Сберлизинг финанс» предоставляет нам предложения на спецтехнику, автотранспорт. 

Помимо специальных предложений нам предоставляют дополнительные услуги как  

 удаленный автотранспортный лизинг 

 реализация имущества 

 помощь на дороге 

 страхование предмета лизинга. 

ООО «Сберлизинг финанс» также предоставляет помощь другим взять пищевое оборудование 

в лизинг. Лизинг может быть осуществлен с помощью зарубежных и российских производителей.  

Наряду с проблемой недостаточной технической оснащенности сельскохозяйственных 

организаций, а также проблемы с организацией простого воспроизводства технических ресурсов 

остро встает вопрос о восстановлении и обновлении машинно-тракторного парка 

сельскохозяйственной техники. Создание устойчивой и функционирующей системы замещения 

сельскохозяйственного оборудования со своевременным воспроизводством в необходимых объемах – 

первоочередная задача для российской экономики. Приобретаемая по договору лизинга техника 

должна работать с полной отдачей, чтобы обеспечить максимальную эффективность капитальных 
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вложений, быстрый срок их окупаемости. В связи с этим механизм лизинга и его рычаги привлечения 

инвестиций в сложившейся ситуации становятся актуальными в перевооружении предприятий 

сельского хозяйства. Уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой в России гораздо 

ниже, чем в ведущих западных страна. 

 В России доля инвестиций при помощи лизинга остается на уровне, который значительно 

ниже западноевропейского, но с каждым годом рынок лизинговых услуг расширяется, и количество 

новых сделок растет высокими темпами. Лизинг в сфере АПК приобретает все большую 

популярность наряду с привычными для российских потребителей финансовых ресурсов кредитом и 

арендой. 

Государство выделяет финансовые ресурсы для финансирования лизинговых сделок через 

сформированную систему агропромышленного лизинга и компанию ОАО «Росагаролизинг», что 

позволяет повысить доступность лизинга для хозяйствующих субъектов агробизнеса. Однако даже 

государственная поддержка не стимулирует значительного увеличения спроса на данную форму 

финансирования воспроизводства материально-технической базы в сельском хозяйстве. Имеющиеся 

ограничения и сложности использования льготного государственного лизинга в АПК заставляют 

сельскохозяйственных товаропроизводителей использовать и обычные схемы коммерческого 

лизинга. Таким образом, в настоящее время применение лизинговых отношений в АПК уже достигло 

того уровня, когда их можно рассматривать как обособленную отраслевую систему, имеющую свои 

особенности и условия развития.  

Наличие в общей системе лизинговых отношений в АПК льготного лизинга, осуществляемого 

с государственной поддержкой, также обусловливает специфичность условий и тенденций развития 

лизинга сельскохозяйственной техники. В условиях необходимости возрастающего обновления 

материально-технической базы в агропромышленном комплексе лизинг должен являться основной 

формой финансирования капиталовложений в приобретение технических ресурсов, особенно, если 

существует возможность участия в программах льготного лизинга.  

Однако сложившаяся динамика развития лизинговых отношений в агропромышленном 

комплексе свидетельствует о недостаточном применении данного инструмента финансирования 

капитальных вложений сельскохозяйственными товаропроизводителями.  Государство выделяет 

финансовые ресурсы для финансирования лизинговых сделок через систему агропромышленного 

лизинга и компанию ОАО «Росагаролизинг», что повышает доступность лизинга для субъектов 

агробизнеса. Но даже государственная поддержка не даёт значительного увеличения спроса на 

данную форму финансирования. 

 Современные проблемы развития лизинговых отношений в АПК обусловлены не только 

несовершенством применяемых механизмов государственной поддержки и финансовой 

нестабильностью хозяйствующих субъектов из-за негативного влияния погодно-климатических 

факторов. Проблемы связаны также и с объективными особенностями современного сельского 

хозяйства, в котором функционируют различные по размерам, производственному направлению и 

организационно-правовой форме товаропроизводители. Значительная доля продукции производится 

в специфичных только для сельского хозяйства формах хозяйствования личных подсобных 

хозяйствах населения.  

Многие малые хозяйства объективно не могут себе позволить приобретение новой техники, 

поскольку не в состоянии обеспечить ее полную загрузку. При малой загрузке капиталовложения 

в   приобретение высокопроизводительной техники могут просто не окупиться. Данные факторы 

сдерживают воспроизводственные процессы в целом и не способствуют активному развитию 

лизинговых отношений в АПК. Сельскохозяйственные предприятия, испытывают острую 

необходимость в техническом обеспечении и перевооружении производства. в сельском хозяйстве 

остается много нерешенных проблем, особенно касающихся материально-технического оснащения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В условиях необходимости возрастающего обновления материально-технической базы в 

агропромышленном комплексе лизинг является основной формой финансирования вложений в 

приобретение технических ресурсов. Однако сложившаяся динамика развития лизинговых 

отношений свидетельствует о недостаточном применении данного инструмента финансирования 

капитальных вложений сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Таким образом, из сказанного выше можно сделать вывод, что лизинг в России развивается 

медленными темпами. Это связано с несовершенством законодательной базы в некоторых вопросах. 

Например, лизинговые операции очень ограничены и это приводит к сдерживанию участия в 

операциях коммерческих банков, законодательствам также не установлены нормы регулирования 
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отношений между сторонами, совершающими договор лизинга при банкротстве лизингодателя, при 

государственном лизинге, компанией заключающей договора не учитывается специфика сельского 

хозяйства. и еще множество других проблем.  
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Согласно статистическим данным, производительность труда, рентабельность и объём 

продаж в компаниях с эффективной командой и распорядком дня на 17-20% выше по сравнению с 

конкурентами [5]. 

На данный момент правила перерыва упоминаются в старший 108 абзаце 2 и старший 109 

абзаце 1 ТК РФ звучат они следующим образом [4]: 
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во-первых, время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между 

работником и работодателем; 

во-вторых, на отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в 

течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией 

производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких 

перерывов устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка.  

Исходя из этого можно вывести итог: время на перерывы устанавливает сам работодатель, но 

само право на перерыв в конкретных временных и количественных рамках законом не определено. 

 Так для чего же нам нужны перерывы в рабочее время и на что они влияют? 

 А влияют они на следующие ключевые показатели в работе:  

во-первых, продуктивность персонала. Это способность качественно выполнять работу в 

минимально короткие сроки. Продуктивно работающий секретарь сделает нужные отчёты не за 

неделю, а за один день; 

во-вторых, экономичное расходование ресурсов. Умение достигать поставленных целей с 

минимальным расходом материальных ресурсов. Пример: офис-менеджер взял на себя задачу 

организовать корпоративное мероприятие для сотрудников и выполнил эту работу с минимальным 

бюджетом, не привлекая других помощников. Решил поставленную задачу и сэкономил деньги 

компании; 

в-третьих, организованность сотрудников. Они заранее планируют задания, расставляют 

приоритеты и всегда укладываются в установленные сроки. Об организованности контент-менеджера 

можно говорить, когда он заранее готовит посты к публикации и размещает их в нужное время; 

в-четвертых, рациональный подход. Работник умеет достигать поставленных задач, используя 

лучшие способы и инструменты. Пример рационального распределения ресурсов в интернет-

магазине одежды: специалист по контекстной рекламе распределил рекламный бюджет не на один 

товар, а на все позиции в каталоге; 

в-пятых, функциональность. Соответствие общим целям и задачам компании. Каждый 

сотрудник выполняет свою работу в рамках общей стратегии компании. Продавец-консультант 

магазина не ведёт переговоры с поставщиками. Его прямая обязанность – обслуживание клиентов.  

Исходя из перечисленных функций работника, работодатель обязан обеспечить и 

конкретизировать рабочую функцию, поскольку именно в его интересах получить желаемый 

результат в наилучшей форме. Любой работодатель задастся вопросом и как же перерыв, тем более в 

рабочее время поспособствует достижению нужного результата, ведь законом уже установлен 

перерыв на обед. Для чего же все-таки нужно выделять время на перерыв в рабочее время, когда 

процесс в самом разгаре. 

Лучший способ побороть усталость и перестать отвлекаться — учесть эту особенность. 

Вместо того, чтобы, прилагая героические усилия, работать без остановки, лучше делать небольшие 

перерывы, не дожидаясь первых признаков усталости. Это действует не только в интеллектуальной 

работе, но и в физической. Приведу в пример тренировочный процесс. Для чего любое упражнение 

делится на подходы? Для того, чтобы эффективно и рационально использовать свой энергетический 

ресурс, к примеру, спортсмен за раз может отжаться 100 раз, но с каждым разом его мышцы устают и 

каждый повтор он будет делать медленней, в то же время другой спортсмен разделит 100 отжиманий 

на 5 подходов по 20 раз за счет коротких передышек, скорость его отжиманий будет снижаться по 

минимуму, эффект будет один и время будет, скорее всего, тоже, но при том, что первый спортсмен 

перенапрягает свои мышцы и не сможет дальше продолжить работать, то второй спортсмен будет в 

состоянии за счет периодического отдыха сделать еще несколько подходов. В результате физической 

нагрузки как работник будет полезен именно второй спортсмен, потому что способен работать  

дольше, минимизировав ухудшение результата. 

Для большинства офисных работников в течение дня предусмотрен только один перерыв  —  

большой перерыв на обед. К тому же многие часто съедают этот пресловутый обед прямо на рабочем 

месте или же проводят обед за смартфоном. 

Однако мозг человека не может работать эффективно, если он постоянно занят решением 

одной и той же задачи. Смена деятельности даже на короткое время помогает нашему мозгу 

«освежиться». 

Так же среди исследования концентрации людей был выявлен следующий факт. 

Исследования показывают, что концентрация людей за последние десятилетия падает. В 2000 году 

исследование компании Microsoft показало, что средняя продолжительность концентрации внимания 
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человека составляет 12 секунд. В 2015 году такое же исследование выяснило, что этот показатель 

уменьшился до 8 секунд. Для сравнения, продолжительность концентрации внимания золотой рыбки 

составляет около 9 секунд [2]. Все так ли плохо?  Как  работнику удержать концентрацию  на его 

основной задаче? 

Суть исследования в том, что концентрация сокращается за счет увеличения многозадачности 

человека и приучается он к этому в наше время с детства, сейчас часто можно заметить, что человек в 

один момент может работать, отвечать на смс-сообщения и на фоне слушать музыку или новости не 

понимая того, что это его рассредоточивает. Чтобы избежать этого, нужно конкретизировать 

выполнение задач по плану на конкретное время и избавить от второстепенных задач (к примеру, 

использование в это время телефона).  

Вернемся к статистике и исследованиям: 

Во-первых, с тем, что восьмичасовой рабочий день нужно сократить, согласны   61% россиян, 

показал опрос, проведенный недавно компанией Superjob. За те же деньги они готовы работать 

быстрее и эффективнее. 

Во-вторых, по мнению 29% респондентов, могли бы справляться с обязанностями и за шесть 

часов. Выполнить ту же работу за пять часов готовы 13%, за семь часов – 7%. Еще 9% считают, что 

производительность их труда не пострадала бы, даже если сократить рабочий день вдвое. 

При этом, на что тратят рабочее время [3]: 

1) 45% офисных сотрудников отдают посторонним делам не больше получаса; 

2) 34% расходуют на личные нужды от 30 минут до часа; 

3) около 14% тратят на отвлеченные вопросы до 3 часов от рабочего дня; 

4) 3% – от 3 до 5 часов; 

5) 4% позволяют себе заниматься делами, не связанными с работой, более 5 часов. Это 

больше половины от положенного рабочего времени. 

Из-за отсутствия конкретики задач в определенных рамках сотрудники растягивают задачу на 

весь день, а то и вовсе делают в конце рабочего дня и что-то переносят на следующий, а из-за этого 

может страдать вся система. 

Мнение  на счет перерывов от ученых Иллинойского университета, что короткий перерыв 

необходим каждый час: известная техника Помидорро доказала свою эффективность и вошла в ТОП 

приемов тайм-менеджмента. Суть ее заключается в том, чтобы делать короткий 5-минутный перерыв 

через каждые 25 минут. А после трех таких подходов вознаграждать себя перерывом подольше  —  

от 15 минут до получаса [1]. 

Исследование в журнале Cognition опровергает десятилетнюю теорию о природе внимания и 

демонстрирует, что даже краткое отклонение от задачи может значительно улучшить способность 

сосредоточиться на этой задаче в течение длительных периодов времени [3]. 

Явление, известное всем, у кого когда-либо были проблемы с выполнением одной и той же 

задачи в течение длительного времени: через некоторое время вы начинаете терять фокус, и ваша 

производительность в задаче снижается. 

«Некоторые исследователи считают, что это «уменьшение бодрости», как они его описывают, 

является результатом падения «внимаемых ресурсов»» — сказал профессор психологии 

Иллинойского университета Алехандро Льерас, который руководил новым исследованием [1]. «В 

течение 40 или 50 лет большинство статей, опубликованных о снижении бдительности, 

рассматривали внимание как ограниченный ресурс, который со временем будет использоваться, и я 

считаю, что это неправильно. Вы начинаете плохо выполнять задание, потому что перестали 

обращать на него внимание. Но вы всегда обращаете на что-то внимание. Внимание - это не 

проблема» — сказал Льерас [1]. 

Льерас заметил, что аналогичное явление происходит в сенсорном восприятии: мозг 

постепенно перестает регистрировать зрение, звук или чувство, если этот стимул остается 

неизменным с течением времени. Например, большинство людей не знают ощущении одежды, 

касающейся их кожи. Тело «привыкает» к чувству, и стимул больше не регистрируется каким-либо 

значимым образом в мозге. 

В предыдущих исследованиях Льерас исследовал пределы зрительного восприятия с течением 

времени, сосредоточившись на явлении под названием Troxler Fading: когда постоянное внимание к 

стационарному объекту в периферийном зрении может привести к полному «исчезновению» этого 

объекта с глаз. 

«Постоянную стимуляцию регистрируют наш мозг как неважную до такой степени, что мозг 

стирает ее из нашего осознания. Поэтому я подумал, ну, если есть какая-то аналогия о том, как мозг 
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фундаментально обрабатывает информацию, вещи, которые верны для ощущений, должны быть 

верными для мыслей. Если постоянное внимание к ощущению заставляет это ощущение исчезнуть из 

нашего осознания, постоянное внимание к мысли также должно привести к исчезновению этой 

мысли из нашего разума!» — сказал Льерас [1].  

В новом исследовании Льерас и постдокторант Ацанори Арига проверили способность 

участников сосредоточиться на повторяющейся компьютеризированной задаче в течение примерно 

часа в различных условиях. 84 предмета исследования были разделены на четыре группы [1]: 

1.Контрольная группа выполнила 50-минутную задачу без перерывов или отклонений. 

2.Группа «переключатель» и группа «без переключения» запомнили четыре цифры перед 

выполнением задачи, и им было сказано ответить, если они увидят одну из цифр на экране во время 

задания. Только группа переключателей была фактически представлена цифрами (дважды) во время 

50-минутного эксперимента. Обе группы были проверены на память цифр в конце задания. 

3.Группе, игнорируемых цифрами, были показаны те же цифры, что и группа коммутаторов 

во время задания, но ей было сказано игнорировать их. 

Как и ожидалось, производительность большинства участников значительно снизилась в ходе 

выполнения задачи. Но наиболее критически важно, по словам Льераса, те, кто был в группе 

коммутаторов, со временем не видели падения в своей производительности. Простое выполнение 

двух коротких перерывов от своей основной задачи (ответить на цифры) позволило им оставаться 

сосредоточенными в течение всего эксперимента. 

«Было удивительно, что выступление казалось неизменным со временем, в то время как для 

других групп выступление так явно снижалось», — сказал Льерас [1]. 

Это исследование согласуется с идеей о том, что мозг создан для обнаружения изменений и 

реагирования на них, и  Льерас  предполагает, что длительное внимание к одной задаче на самом деле 

препятствует производительности. 

«Мы предлагаем, чтобы деактивация и повторная активация ваших целей позволяли вам 

оставаться сосредоточенными. С практической точки зрения наши исследования показывают, что, 

столкнувшись с длинными задачами (такими как учеба перед выпускным экзаменом или уплата 

налогов), лучше всего наложить себе краткие перерывы. Короткие умственные перерывы на самом 

деле помогут вам сосредоточиться на своей задаче!» —сказал Льерас [1]. 

 За границей к перерывам относятся весьма серьезно и создают для этого специальные 

условия такие как [1]: 

 1) в Facebook такую зону сделали прямо в рабочем open — space, где можно посидеть, 

полежать на диванах, сыграть в приставку или теннис; Apple, Nike и Procter&Gamble пошли еще 

дальше и оборудуют капсулы для послеобеденного сна, воспользоваться которыми может любой 

желающий специалист;  

2) в Швейцарском офисе Google отдали предпочтение активному отдыху и сделали для 

сотрудников площадки для футбола или баскетбола прямо в помещении. 

Еще в 1989 году ученые провели эксперимент, в рамках которого выяснили, что небольшие 

перерывы каждые 40 минут помогают сократить количество ошибок в работе, повысить 

концентрацию и даже нормализовать сердечный ритм офисного сотрудника. Другой вопрос, каким 

образом провести короткий перерыв, чтобы он стал катализатором активности, а не демотиватором.  

При всем том как бы это красиво не звучало надо понимать, что так же не маловажно не 

переборщить с предоставлением условий отдыха, поскольку присутствует факт того, что заново 

сконцентрироваться на работе значительно сложнее, чем переключиться на отдых. 

Для достаточной эффективности работодателем должны быть определены четкие 

обязательства и распределены по частям, чтоб была возможность завершить часть от перерыва до 

перерыва. 

Изучив вышесказанную информацию  приходим к выводу, что возможное решение проблемы 

в том, что законодатель может внести в закон перечень перерывов каждые 50 минут (конечно же, с 

исключением для работников с особым режимом работы, но с компенсацией утерянной 

возможности) которые будут предназначены для 10 минутного перерыва для телефонного звонка, 

посещения туалетной комнаты и иных нужд для отдыха в пределах 10 минут, для того что бы 

минимизировать отвлечение от рабочего процесса. Мы считаем, что данный способ является 

продуктивным, а так же определит право работника на отдых, усовершенствует организацию 

рабочего процесса. Так же, ужесточить меры за нарушения рабочего процесса работником в виде 

отвлечения от поставленной задачи. К примеру, являться причиной увольнения с рабочего места. 
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Российская Федерация, являясь социальным государством, гарантирует социальное обеспечение в 

случае потери кормильца, что установлено положениями старший39 Конституции РФ [1]. 
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Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (старший10) раскрывает 

условия приобретения права на страховую пенсию по случаю потери кормильца: право на страховую 

пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 

состоявшие на его иждивении, кроме лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за 

собой смерть кормильца. Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье 

умершего кормильца. 

 Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца являются [2]: 

 1. Дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, достигшие или не достигшие возраста 

18 лет, завершившие обучение, по основным образовательным программам основного общего или 

среднего общего образования  на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное 

обучение;  

2. Дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, которые обучаются по очной форме 

обучения по основным образовательным программам в университетах, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет. 

Исходя из этих положений можно понять, что Федеральный закон «О страховых пенсиях» 

направлен на обеспечения нужд студентов во время их обучения в университете, чтобы 

стимулировать молодых людей на получение специального или высшего образования и дать 

возможность в полной мере посвятить себя образовательной и научной деятельности. Но в данном 

нормативно-правовом акте содержится и ряд проблем в части реализации права на страховую пенсию 

по случаю потери кормильца. 

Проблема реализация права на страховую пенсию по случаю потери кормильца для лиц, 

получающих первое специальное или высшее образование, состоит в том, что Федеральный закон «О 

страховых пенсиях», предусматривающий пенсионные выплаты данной категории лиц, ограничивает 

период получения пенсии возрастом 23 года. Но законодатель не предусмотрел, что, например, 

получение первого специального образования в медицинском университете может длиться 6 лет. 

Студенты медицинского университета заканчивают обучение в возрасте 24 лет, а значит, пенсионные 

выплаты на 6 курсе обучения они получать не смогут, а те, кто родился в январе, так и вовсе 

перестают получать государственную поддержку на пятом году обучения. Для того, чтобы себя 

обеспечить, студентам приходится выходить на работу, тем самым лишая себя в полной мере 

возможности заниматься образовательной и научной деятельностью. 

Анализ статистических данных показал, что более половины студентов российских вузов 

совмещают учебу и работу. Основная часть студентов трудится не по специальности своего обучения 

в университете, а большинство студентов работают в первую очередь ради денег. Такие данные 

приводят исследователи НИУ ВШЭ в аналитическом докладе «Российская молодежь: образование и 

наука» за 2017 год. Эксперты НИУ ВШЭ сходятся во мнении, что работа не по специальности 

отвлекает студентов от учебы и приводит к снижению качества получаемого образования в 

российских университетах. Чтобы решить эту проблему, одни специалисты предлагают повысить 

стипендии для студентов, другие - увеличить сотрудничество между работодателями по 

специальности и российским университетам [3]. 

По данным исследования  НИУ ВШЭ, учебу и трудовую деятельность совмещает 51% 

студентов российских вузов. В среднем они уделяют работе 27 часов в неделю, или 70% стандартной 

40‑ часовой рабочей недели. Более половины или 54% работающих студентов трудятся для 

удовлетворения своих финансовых нужд для жизни. И только 28% для получения опыта, который 

впоследствии оценит работодатель по специальности. При этом 60% студентов устроились не по 

специальности своего обучения в университете [3]. 

Заведующая отделом мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ Наталья Бондаренко 

обратила внимание на то, что студенты готовы совмещать работу и учебу в первую очередь для 

поддержания своего уровня жизни. Большинство студентов считают, что совмещение учебы и работы 

не влияет на их успеваемость. Но объективно об этом могут судить только преподаватели. Ректор 

Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко считает, что студентам, 

обучающимся по программам бакалавриата, лучше всё время посвятить получению знаний [3]. 

Исходя из этих данных можно понять, что студенты ориентированы на поддержание 

определенного уровня жизни, даже иногда в ущерб освоению образовательной программы. Они 

готовы совмещать работу с учебой, но часто можно встретить студентов, которые по итогу ставят 

работу и обеспечение себя выше образования, из-за этого отпрашиваются от занятий, просят у 

преподавателей особого отношения, и некоторые преподаватели даже поощряют некую 

самостоятельность студентов. Бывает и так, что студенты и вовсе бросают обучение, поскольку их 
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устраивает их рабочее мест не по специальности, что опять же противоречит достижению одной их 

целей образовательной политики государства - получению специального или высшего образования, 

соответственно и  образование становится менее качественным, так как студент не уделяет ему 

должного времени.  

Преподаватели российских вузов часто рекомендуют использовать дополнительную 

литературу по специальности помимо учебной программы, участвовать в волонтерских 

мероприятиях, связанными с их образованием для получения нужного опыта, но все это не приносит 

дохода студентам, поэтому при совмещении учебы с работой, время на дополнительное изучение 

определенной дисциплины по специальности просто нет. 

Применительно к обучающимся очной формы обучения высших учебных заведений РФ 

актуальна и сложна проблема совмещения учебы с работой. Работающих студентов-очников в России 

стало намного больше, чем во времена СССР. Опросы НИУ ВШЭ, проведенные совместно с 

Левада‑ Центром в 2013 г. и охватившие 5 тыс. студентов старших курсов двадцати двух институтов 

по всей территории Российской Федерации, показали, что среди учащихся бакалавриата опыт работы 

имеют 57,8 %, специалитета ‑  64,2 %,  магистратуры ‑  76,3 % [3].  

Мотивами вторичной занятости студентов являются: 

1. Низкий размер стипендий; 

2. Желание обретения финансовой независимости от родителей и государства; 

3. Стремление соответствовать растущим потребительским стандартам своей референтной 

группы или превосходить их; 

4. Получить практический опыт работы по специальности или не по специальности; 

5. Установить необходимые контакты в профессиональном сообществе; 

6. Решить проблему занятости по окончании института.  

Но трудовая деятельность при совмещении обучения в российском университете, особенно в 

объеме полного рабочего дня, не может не сказаться на здоровье студента, качестве получаемого 

образования по специальности и развитии личности молодых людей в обществе. Это подтвердили 

опросы работающих студентов дневного отделения Гуманитарного факультета Тольяттинского 

государственного университета. В числе испытываемых студентами проблем 64 % респондентов 

отметили нехватку свободного времени, 44 % ‑  недостаток сна, 44 % ‑  пропуски занятий в 

университете, 32 % ‑  несвоевременное выполнение учебных заданий, 28 % ‑  ограниченные 

возможности общения с сокурсниками по университету, 8 % ‑  снижение успеваемости в 

университете, 6 % ‑  неучастие в групповых мероприятиях в университете. Доля работающих 

студентов в России выше, чем в развитых странах за рубежом, в большинстве из которых введено 

обязательное посещение лекций и практических занятий в очном формате [5]. Ведь главным 

занятием любого российского студента всегда будет являться получение образования по 

специальности. 

До сих пор нами рассматривались факторы, оказывающие негативное влияние на 

возможности молодежи к успешному обучению. Рассмотрим, к примеру, будущих врачей. Студенты-

медики, получающие страховую пенсию по случаю потери кормильца, по достижению возраста 23 

года лишаются возможности получать данные выплаты.  Максимальная стипендия на 2023 год по 

информации из Красноярского государственного медицинского университета составляет 3 275 

рублей, по социальным льготам 4 100 рублей в месяц [4]. С учетом инфляции в 5-7% в год (а в 2022 

году уровень инфляции намного превысил среднестатистический показатель) будут дорожать 

продукты питания, товары первой необходимости, средства личной гигиены, проезд в городском 

транспорте, проживание в общежитие и многие другие товары и услуги, которые необходимы 

студенту для жизни. Этих денежных средств от стипендий  будет катастрофически не хватать.  

Соответственно студенты медицинского университета, от которых в будущем будет зависеть 

здоровье населения, будут вынуждены выходить на работу, и чаще всего, на работу не по 

специальности. Из-за этого, как правило, хватает времени на обучении, так как в такой ситуации - 

главным является вопрос обеспечить себя средствами для жизни. Следовательно, уровень подготовки 

будущего специалиста снижается и интерес к учебе уходит на второй план. 

В Красноярском крае страховая пенсия по случаю потери кормильца составляет в среднем 14 

050 руб. в месяц. Страховая пенсия по случаю потери кормильца плюс стипендия для студента решит 

его потребности во время обучения в университете, но не в полном объеме. 

Решение проблемы реализации права на страховую пенсию по случаю потери кормильца для 

лиц, получающих первое специальное или высшее образование, мы видим во внесении изменений в 
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старший 10 Федерального закона «О страховых пенсиях». Предлагаем сформулировать данную 

норму следующим образом: 

 1. «Дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, которые обучаются по очной форме 

обучения по основным образовательным программам в университетах, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет» - заменить словами: дети, братья, 

сестры и внуки умершего кормильца, которые обучаются по очной форме обучения по основным 

образовательным программам в российских университетах или в колледжах (техникумов), до 

получения обучающимися первого специального или высшего образования, с учетом особенностей, 

предусмотренных данной статьей.  

Обучающийся имеет право на предоставление одного академического отпуска во время 

обучения в университете или колледжах (техникумов) по уважительным причинам.  

Уважительной причиной не будет являться неуспеваемость студента по основным 

образовательным программам с последующим отчислением из российского университета или в 

колледжах (техникумов). В случае неуспеваемости обучающийся утрачивает право на получение 

страховой пенсии по случаю потери кормильца, которая предоставлялась на время получения 

первого специального или высшего образования, за исключением нетрудоспособных лиц, не 

достигших 18 лет, согласно  статье 10 ч. 2 п.1 Федерального закона «О страховых пенсиях».  

2. К числу уважительных причин относятся:  

2.1. Случаи тяжелого заболевания обучающегося во время обучения по специальности в 

российском университете или колледжах (техникумов);  

2.2. Случаи ухода за больным родителем или родственником во время обучения по 

специальности в российском университете или колледжах (техникумов); 

2.3. Случаи беременности и рождения ребенка во время обучения по специальности в 

российском университете или колледжах (техникумов); 

2.4. Служба в Вооруженных силах Российской Федерации по призыву, включая периоды 

мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта 

или ведения боевых действий. 

3. Размеры страховой пенсии по случаю потери кормильца должны индексироваться с учетом 

социально-экономического состояния и реального уровня инфляции в соответствующем субъекте РФ 

ежегодно». 

Мы считаем, что подобное решение способно дать возможность молодым людям 

сконцентрироваться на получении образования, улучшить качество образования в университете и 

стать компетентным специалистом в своей области. Тем самым наше государство будет на шаг ближе 

к достижению цели повышения стимулирования нашей молодежи к развитию в научной 

деятельности.  

Еще одним способом вовлечения обучающихся в деятельность по специальности может стать 

оплачиваемая производственная практика при обучении в университете на льготной основе. 

Организовать такое взаимодействие можно следующим образом. Необходимо стимулирование 

студентов к работе по своей специальности, в том числе, за счет участия в волонтерских проектах. 

Например, студент решает быть волонтером в больнице, чтобы на практике заработать определенный 

навык работы по специальности. С одной стороны, он совершенствует свои навыки и развивается в 

своей специальности. С другой стороны, такая деятельность не привязывает студента к графику, так 

как в основном он свободный, но и за это он должен получать бонус, к примеру, доплату к страховой 

пенсиипо случаю потери кормильца.  

Таким образом, в случае внесения предлагаемых изменений в ФЗ «О страховых пенсиях», у 

студентов медицинских вузов появится возможность не отвлекаться от получения образования, стать 

профессионалами в своей области и после окончания университета пойти на работу по 

специальности. Задачей государства в данной сфере является дать равную возможность на получение 

качественного образования лицу, который оказался в тяжелой жизненной ситуации (потеря 

кормильца), успешно завершить свою учебную деятельность в университете на равных условиях с 

теми студентами, которые находятся в полной семье и имеют финансовую поддержку родителей. 
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Материальная ответственность – одна сторона трудового договора обязана возместить 

причиненный ущерб другой стороне этого договора. 

Материальная ответственность делится на такие виды как: материальная ответственность 

работодателя перед работником и материальная ответственность работника перед работодателем.  

Материальная ответственность работодателя перед работником: 

1) за беззаконное лишение работника возможности трудиться. 
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Если работодатель беззаконно лишил своего подчиненного работы, то он обязан выплатить 

ему компенсацию в виде не полученной заработной платы [1]. 

К беззаконному лишению труда работника относятся такие случаи как: 

- отстранение от работы; 

- увольнение; 

- задержка выдачи трудовой книжки работнику при увольнении. 

2) за ущерб, который был причинен имуществу работника. 

Работодатель, причинивший имущественный ущерб своему работнику, он обязан 

компенсировать в полном объеме вред или полную утрату какого-либо имущества, исходя из 

рыночных цен, либо в натуральной форме [1]. Для этого необходимо, чтобы работник написал 

заявление на имя работодателя, который обязан в течение 10 дней со дня поступления заявления 

рассмотреть это заявление и принять по нему решение. Работник моет обратиться в суд, если он не 

получил от работодателя ответа в установленный срок или решение работодателя его совсем не 

устроило. 

3) за задержку заработную плату и иных выплат, которые причитаются работнику. 

Если работодатель выплатил заработную плату/иные выплаты не вовремя, то он обязан 

выплатить работнику еще и компенсацию за задержку, которая считается со дня, следующим за 

установленным днем выплаты, по день (включительно), когда выплата должна была совершена. 

Например, зарплату работник должен был получить 8 апреля, а он получил ее только 26 апреля, 

соответственно, работодатель обязан выплатить компенсацию за 18 дней просрочки [1]. 

4) за причинение морального вреда работнику. 

Если работодатель своими неправомерными действиями или бездействиями причинил 

работнику моральный вред, то по соглашению сторон этот вред возмещается работнику в том 

размере, в котором было установлено по их соглашению. Но если соглашения между работником и 

работодателем не было получено, то решение этого спора будет решаться в судебном порядке [1]. 

Согласно нормам ТК РФ, работник обязан возместить работодателю причиненный прямой 

действительный ущерб – это касается материальной ответственности работника [1]. 

Прямой действительный ущерб – это уменьшение денежных средств работодателя или ущерб, 

нанесенный его имуществу, а также работодателю необходимо возместить ущерб, причиненного 

работником третьим лицам или покрыть излишние выплаты на восстановление имущества. 

Материальная ответственность работника перед работодателем бывает: 

- ограниченная материальная ответственность работника – работник обязан возместить 

работодателю прямой действительный ущерб, но в пределах своего среднего месячного заработка [1, 

2]; 

- полная материальная ответственность работника – работник обязан возместить 

работодателю прямой действительный ущерб в полном объеме [1]. 

Полную материальную ответственность несут не все работники и только в случаях, которые 

установлены ТК РФ и иными федеральными законами. 

Эту ответственность несет руководитель организации, а также работник, к примеру [1]: 

- когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника возложена 

материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей. В качестве примера можно привести технологов 

пищевой промышленности — они в силу закона несут ответственность за технологическим 

процессом производства, за качество сырья и готовой продукции [3]; 

- недостачи сырья, которое выдается работнику на основании договора или по разовому 

документу, а также с работником должен быть заключен договор о материальной ответственности, 

который может быть заключен не с любым работником; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, которые были 

установлены приговором суда; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

- причинения ущерба в результате административного правонарушения, если оно установлено 

соответствующим государственным органом; 

- разглашения данных, которые составляют охраняемую тайну, такие как государственная, 

служебная, коммерческая и т.д., в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

федеральными законами; 
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- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба может 

быть установлена трудовым договором, который заключается с заместителями руководителя 

организации, главным бухгалтером [4].  

Работник может не возмещать ущерб работодателю (то есть исключается его материальная 

ответственность), если ущерб возник вследствие [1]: 

- непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости; 

- необходимой обороны; 

- неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения сырья, которое было вверено работнику. 

В соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении 

перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 

может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности» мы, как работники, должны выполнять следующие должностные обязанности [5]: 

- постановка и контроль выполнения производственных заданий и планов; 

- обеспечение бесперебойной работы производства; 

- контроль соблюдения стандартов качества готовой продукции; 

- внедрение мероприятий по сокращению брака, повышению производительности труда; 

- организация своевременной подготовки производства, оптимальной загрузки оборудования; 

- контроль выполнения требований по учету и расходованию сырья и материалов; 

- контроль соблюдения правил и норм охраны труда и техники безопасности, 

производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 

- взаимодействие с другими службами предприятия; 

- ведение производственной отчетности. 

Изучив законодательство материальной ответственности, мы пришли к выводу о том, что с 

начальником и производством может быть заключен договор о полной материальной 

ответственности и передано под отчет достаточно большого сырья. При причинении нами вреда 

предприятию, в случае, если мы будем занимать эту должность, мы обязаны возместить вред в 

полном объеме.  
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В Российской Федерации существуют множество различных государственных структур: 

исполнительные, судебные, законодательные и надзорные органы, которые активно взаимодействуют 

между собой и в совокупности представляют прочный государственный аппарат. Наша будущая 

специальность, которую мы освоим после получения диплома бакалавра или магистра, предоставит 

нам возможность поступить на государственную службу в один из надзорных органов, 

Роспотребнадзор. Государственная служба имеет свою специфику, а также некоторое количество 

ограничений и запретов, которые ставят под сомнение желание многих студентов связать свою 

будущую профессиональную деятельность с государственной службой. Я в будущем думаю 

поступать на государственную службу в Роспотребнадзор. 

Цель работы заключается в анализе полномочий Роспотребнадзора, а также всех возможных 

ограничений и запретов, которые препятствуют службе в этом контролирующем органе. 

Полномочия Роспотребнадзора регламентируются Постановлением Правительства РФ “О 

Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека”. В 

Законе указывается, что Роспотребнадзор является органом исполнительной власти, который 

регулирует отношения между покупателем и потребителем в сфере товаров и услуг, с которыми 

последний взаимодействует в различной степени. Этот орган определяет те элементарные требования 

к качеству и безопасности продовольственных товаров, бытовой химии, электронных устройств и 

других продуктов потребления человека, а также сферы услуг. Роспотребнадзор также выполняет 

такие функции, как санитарный и эпидемиологический надзор. Из этого следует, что данный орган 

обладает широкими полномочиями. Разберём эти полномочия подробнее[1]: 

Осуществление санитарно-эпидемиологического надзора. В качестве комментария можно 

привести решение арбитражного суда, в котором указывается на необходимость соблюдения 

постановления Главного санитарного врача России в области недопустимости нарушения 

антиковидных мер. 
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Контроль за защитой прав потребителей. Комментарием может служить постановление 

одного из арбитражных судов, в котором устанавливается ответственность государственного 

оператора почтовой связи в плане своевременной доставки почтового отправления и об 

ответственности за нарушение сроков доставки. 

Установление требований к качеству пищевых продуктов, целью которых является 

сохранение и укрепление здоровья человека. Эта функция Роспотребнадзора является одной из 

важнейших, так как это орган принимает участие в разработке норм и требований, которые 

предъявляются к качеству и безопасности товаров и услуг.   На данный пункт  ссылается 

Министерство финансов РФ, в котором государственный орган отмечает возможность объединения в 

один лот различных видов товаров при закупках для государственных или муниципальных нужд. 

Защита детей и подростков от вредной и опасной информации. 

Контроль за деятельностью государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации. В качестве примера можно привести Постановление Главного 

государственного врача РФ, где указывается об усилении и совершенствовании мероприятий по 

борьбе с клещевым энцефалитом. 

 Регистрация товаров, впервые ввозимых на территорию Российской Федерации. 

Комментарием служит постановление Федеральной антимонопольной службы, в котором 

установлено, что регистрация различной по своим потребительским свойствам продукции под одним 

наименованием и госрегистрация одного и того же вида под разными наименованиями недопустимо. 

Проведение различных исследований, методик и экспертиз,  которые направлены на 

установлении качества товаров и услуг, реализуемых населением с установлением определенного 

порядка их проведения. Комментарий приводится в Приказе Роспотребнадзора о создании 

Административного регламента, где подробно прописаны требования к порядку информирования о 

предоставлении услуг (санитарно-эпидемиологические экспертизы, испытания, исследований и т. д.) 

и требования к представлению результатов этих услуг. 

Получение из федерального бюджета средств на организацию и осуществление своей 

деятельности и их распределение. Ссылаются на этот пункт в Приказе Роспотребнадзора, в котором 

указывается условия и порядок предоставления субсидий, которые выплачиваются госслужащим, и 

их размер. 

Другие полномочия, которые установлены Постановлением Правительства РФ «О 

федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» от 

30.06.2004 № 322 СПС «Консультант Плюс». 

Прежде чем поступить на государственную службу в Роспотребнадзор, необходимо изучить 

ограничения и запреты, препятствующие этому поступлению. Они прописаны в Федеральном законе 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», в котором определены следующие 

ограничения[2]: 

Признание человека в судебном порядке ограниченно или полностью недееспособным. На 

этот пункт ссылаются С. Н. Братановский и М. Ф. Зеленов в своей статье о видах и особенностях мер 

по противодействию нарушения антикоррупционного законодательства на государственной и 

муниципальной службе. 

Наличие препятствующего прохождению государственной службы заболевания. 

Комментарием служит Приказ Минздравсоцразвития РФ, который определяет порядок прохождения 

диспансеризации госслужащими. 

Наличие на государственной службе близких родственников поступающего, если законом не 

предусмотрено иное. Комментарий приводится в Федеральном законе «О противодействии 

коррупции» в части ограничений, накладываемых на работников, замещающих должности в 

государственных учреждениях.  

Наличие документов, подтверждающие наличие у гражданина иностранного гражданства. 

Этот пункт отмечен в Федеральном конституционном законе «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя», где указывалось на возможность замещения 

государственных и муниципальных должностей лицам с видом на жительство или гражданством 

другого государства (Украины) в течении одного месяца с даты принятия новых субъектов в РФ. 

Предъявление заведомо ложных сведений о себе или поддельных сведений о доходе и 

имуществе гражданина. Комментарием служит «Обзор судебной практики по спорам, связанным с 

прохождением службы государственными гражданскими служащими и муниципальными 

служащими» утвержденного Верховным Судом РФ, в котором приводится пример, где гражданин 
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проходил государственную службу в Минэнерго, имея гражданство Туркменистана, наличие 

которого гражданин предпочел скрыть, после проведения проверочных мероприятий его уволили. 

Утрата доверия со стороны нанимателя, если госслужащий должным образом не выполнял 

возложенные на себя обязанности. Комментируется это ограничение в «Обзоре практики по 

рассмотрению в 2012 - 2013 годах дел по спорам, связанным с привлечением государственных и 

муниципальных служащих к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных 

проступков», утвержденной Президиумом Верховного Суда РФ, в котором указывается ситуация, где 

гражданин замещал должность начальника отдела МЧС России, а его жена являлась учредителем 

ООО, занимающейся маломерными судами. Было установлено, что что К. в период прохождения 

службы не информировал начальника главного управления о своей личной заинтересованности в 

строительстве и функционировании дамбы-волнолома и мер по урегулированию конфликта 

интересов не принимал.  

При отсутствии прохождения гражданином срочной службы. Ссылка на эту норму дается в 

Кассационном определении Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ, в 

котором указывается, что гражданин желал оспорить решение призывной комиссии выдать ему 

военный билет, при этом заявитель не проходил военную службу. Суд требования гражданина 

удовлетворил [2]. 

Запреты, связанные с прохождением государственной гражданской службы [2]: 

Замещение должности в случае избрания гражданина на выборную должность в органы 

местного самоуправления, а также в случае избрания его в профессиональный союз или в 

профсоюзную организацию. Это комментируется в Определении Верховного Суда РФ, где 

указывается на недопустимость совмещения государственной должности и государственной 

гражданской службы. 

Прямо или косвенно участвовать в предпринимательской деятельности. Ссылка на эту норму 

права дается в Подборке судебных решений за 2021 год, где говорится, что кадастровые работы не 

относятся к видам деятельности, которые могут осуществляться исключительно государственными 

органами, а значит, эта деятельность может приносить доход. 

Приобретение гражданином ценных бумаг. Разъяснение дается в Письме 

Минздравсоцразвития России, где говорится об ограничениях для госслужащих, связанных с 

участием в ООО, а также в плане приобретения и хранения ценных бумаг.  

Получение от физических и юридических лиц вознаграждений, которые связаны с 

исполнением им служебных обязанностей. Комментарий приводится в Указе Президента РФ, где 

указывается на право госслужащих, которые напрямую или косвенно зависят от Президента РФ, 

получать награды и ученые степени иностранных государств и международных организаций. 

Разглашение конфиденциальной и служебной информации. На это ссылается Приказ Счётной 

палаты РФ в случае использовании информации федеральными государственными гражданскими 

служащими аппарата Счётной палаты Российской Федерации. 

Вхождение в иностранные некоммерческие неправительственные организации, если иное не 

предусмотрено международным договором. Комментарий даётся в статье «Комментарий к 

Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в журнале 

«Деловой двор», актуальность которой обусловлена постоянным реформированием государственной 

службы.  

Наличие у гражданина или у его близких родственников банковских счетов и ценностей в 

иностранном государстве. Об этом рассказывает Шорохов В. Е. в своей статье «Современная модель 

государственной антикоррупционной политики в России», в котором автор привёл ссылку на этот 

пункт в качестве норм, которые устанавливают требования к служебному поведению госслужащих. 

Государство накладывает и другие ограничения и запреты, которые препятствуют 

прохождению госслужбы [2].  

Как было сказано выше, нахождение на государственной службе влечёт за собой большую 

ответственность за те действия, которые принимает служащий на своём посту человек. Поэтому, в 

целях ознакомления со всей спецификой государственной службы были проанализированы 

характеристики, отличающие Роспотребнадзор как надзорный орган, а также те ограничения и 

запреты, которые мешают нахождению на госслужбе. 

 



343 

 

Литература: 

1. Постановление Правительства РФ «О федеральной службе по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека» от 30.06.2004 № 322 СПС Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 05.03.2023). 

2. Федеральный закон «О государственной гражданской службе» от 27.07.2004 №79-ФЗ 

СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 

05.03.2023). 

 

УДК 349.2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ОСНОВНОМУ МЕСТУ И РАБОТЫ ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ ПЕДАГОГА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Шарипова Анастасия Евгеньевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

nastena.sharipova.01@mail.ru 

Научный руководитель: старший преподаватель Бородин Игорь Анатольевич   

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

igorborodin@bk.ru 

   

Аннотация: В данной статье рассматриваются такие понятия трудового права  как 

«основное место работы» и «совместительство». Целью исследования является сравнить и 

проанализировать данные явления, выявить сущностные отличия основного места работы педагога 

среднего профессионального образования от его работы по совместительству. 

Ключевые слова: Основное место работы, совместительство, педагогический работник, 

трудовой договор, Трудовой кодекс РФ, среднее профессиональное образование.  

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF WORK AT THE MAIN PLACE AND PART-TIME WORK OF A 

TEACHER OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION 

 

Sharipova Anastasia Evgenievna, student 

nastena.sharipova.01@mail.ru  

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

Scientific supervisor: Senior Lecturer Borodin Igor Anatolyevich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

igorborodin@bk.ru 

 

Annotation: This article discusses such institutions of labor law as «the main place of work» and 

«part-time employment».  The purpose of the study is to compare and analyze these phenomena, to identify 

the essential differences between the main place of work of a teacher of secondary vocational education and 

his part-time work. 

 Key words: Main place of work, part-time job, teacher, employment contract, labor code, secondary 

vocational education, legislation. 

  

Я учусь в Красноярском государственном аграрном университете по специальности  

«Профессиональное обучение (по отраслям)». На данном направлении готовят специалистов, 

которые будут работать в заведениях среднего профессионального образования (далее – СПО) и 

прочих сферах деятельности. Актуальным для трудοвοгο права, по-прежнему, остаются вопросы, 

связанные с регулированием труда лиц, работающих по совместительству. Для педагогических 

работников рабοта по совместительству зачастую весьма важна, поскольку она дает дополнительный 

доход. В данном исследовании предпринята попытка выявить отличия работы по совместительству 

педагогов среднего профессионального образования от их работы по основному месту, а также 

сделать акцент на специфике работы по совместительству преподавателей СПО,  кроме этого с целью 

повышения эффективности правового регулирования совместительства предложены варианты 

корректировок некоторых норм Трудοвого кодекса РФ (далее – ΤΚ РФ) о совместительстве.  

Российское трудовοе законодательство дает разные понятия «основное местο рабοты» и 

«совместительство». В Τрудовом кодексе РФ не раскрывается понятие «основная работа». Однако 
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сам термин употребляется постоянно и определяется как работа, выпοлняемая на основании 

трудового догοвора, где у работника находится зарегистрированная трудοвая книжка. Ηе всегда 

объём работы на какой-либо должности требует привлечение работника на полную занятость. 

Выходом в данной ситуации является приём на работу совместителя. В соοтветствии сο старший 282 

ΤΚ ΡΦ «сοвместительство – этο выпοлнение рабοтником на услοвиях трудοвого договοра иной 

регулярной οплачиваемой рабοты в свобοдное οт οсновной рабοты время у тοго же рабοтодателя 

(внутреннее совместительствο) и (или) у другого работοдателя (внешнее совместительствο)». [1] 

Οпределяя правοвую природу сοвместительства, устанοвим следующий ряд характерных 

признаков, создающих необходимость наличия специальнοго правοвого регулирοвания труда 

сοвместителей и οтличающих его от οсновного места рабοты: 

1) «Ρабοта пο сοвместительству выполняется на условиях οтдельного трудοвого 

догοвора» 

Специальный правовой статус работника, зафиксированный в тексте договора, позволяет на 

основании данного признака выделить договоры по совместительству из общей массы трудовых 

договоров. Кроме того, согласно положениям ч. 2 старший 282 ТК РФ, «работник имеет право 

заключать неограниченное число трудовых договоров о работе по совместительству», в то время как 

основная работа может быть только одна [1]. 

2) «Работа по сοвместительству является регулярнοй и οплачиваемой» 

Данный признак не понимается в качестве специфической характеристики работы по 

совместительству, так как характеризует работу и по основному месту. В соответствии с ч. 1 старший 

285 ΤК ΡФ «οплата труда сοвместителей производится пропοрционально отрабοтанному времени, в 

зависимοсти от вырабοтки,  или же на иных условиях, определенных трудοвым договором». Οклад 

совместителя не может быть больше полοвины οклада оснοвного работника на этой же позиции, 

поскольку рабочее время совместителя οграничено [1]. 

3) «Ρабота по сοвместительству исполняется работником в свобοдное от оснοвной 

работы время» 

Прοдолжительность рабочего времени сοвместителей регламентируется старший 284 ΤК ΡФ и 

«не дοлжна быть бοльше четырех часов в течение рабочего дня, пοловины месячнοй нормы рабочего 

времени в течение месяца, половины нормы рабочего времени за соответствующий учетный период в 

течение другого учетнοго периοда». В свοбодные от основной работы дни совместителю можно 

трудиться целый рабочий день (или всю смену) [1]. 

Исходя из вышеназванных характеристик совместительства, данное понятие опирается на 

понятие основной работы и является его прοтивоположностью.  

Педагогический персонал включён в профессиональную касту с оговоркой в старший 282 ТК 

РФ  о возможных особенностей совместительства, констатируемые отдельными правительственными 

актами.[1] Для регулирования трудовых обязательств, выполняемых педагогическими работниками, 

фундаментальной нормативной базой выступают закон «Об образовании» №273-ФЗ и Постановление 

Минтруда РФ от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

Педагогическая работа содержит учебную, вοспитательную, и иные виды препοдавательской 

деятельности, предусматриваемые квалификацией по соответствующей должности. Этο οтносится к 

должностным обязанностям преподавателя по основному месту работы и к тому, что он может 

выпοлнять сверх этοго. 

При этом, согласно Постановлению Минтруда РФ от 30.06.2003 №41 «Об особенностях 

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 

работников культуры» , сοвместительством для педагοгов не является [6]: 

1. οрганизация и проведение экскурсий с сдельной, либо почасовой οплатой труда без 

занятия штатной дοлжности 

2. препοдавание в этом же учебнοм заведении, а также руководство классом, 

аспирантами, докторантами, заведοвание кафедрой или факультетом, председательство во 

всевозможных комиссиях и другое; 

3. препοдавание или консультирοвание с почасовой оплатой (законом фиксирован 

годовой лимит в 300 часов); 

4. проведение специальных экспертиз за единовременную плату; 

5. сверхурочное препοдавание в этом же учреждении за οтдельную ставку; 

6. работа без занятия штатной дοлжности в том же учреждении и иной организации, в 

том числе исполнение обязаннοстей по заведοванию кабинетами, лабораториями и отделениями, 
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преподавательская работа руководящих и прочих работников образовательных учреждений и так 

далее; 

7. преподавательская деятельность в том же учреждении СПО с  дополнительной 

οплатой; 

8. научная, литературная и прочая твοрческая деятельность без дополнительной 

вакантнοй должности по штату; 

Отмеченные в пунктах «2» - «7» исполнение работ разрешается в οсновное рабочее время с 

сοгласия работοдателя [6]. 

Практические и научные работники, к сожалению,  только констатируют данные 

«особенности», не анализируя их на пример соответствия нормам трудового права, установленным в 

Трудовом кодексе РФ. На мой взгляд, «преподавание или консультирование с почасовой оплатой не 

больше 300 часов в год» соответствует всем отмеченным выше признакам совместительства, так как 

такая педагогическая работа выполняется «помимо основной работы» и «в свободное от основной 

работы время», а также является «регулярной и оплачиваемой». Отсутствует лишь трудовой договор, 

но по спорно установленным основаниям Постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 №41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры»  

Имеется два основных варианта при заключении договора между педагогом и работодателем. 

Так, нет надобности составлять отдельный договор, при выполнении обязанностей в одной 

организации, достаточно оформить дополнительное соглашение, закрепляющее изменение и 

выполнение преподавателем нескольких функциональных обязанностей. Также, если педагогический 

работник работает в двух и более учреждениях, с каждым работодателем необходимо оформить 

договор. Основные порядок и условия оформления остаются обычными [1]. 

Согласно старший 331 ΤК ΡФ «Запрещается заключение трудοвого догοвора с педагогами, у 

котοрых присутствует судебный запрет на осуществление преподавательской работы, непοгашенная 

судимость за тяжкие преступления, и заболевания, препятствующие преподавательской работе». 

Также имеется возрастнοе ограничение на исполнение отдельных должностных функций [1].  Однако 

формулировка ч. 2 старший 331 ТК РФ охватывает составы преступлений, не имеющих какого-либо 

отношения ни к воспитательной, ни к образовательной деятельности. В связи с этим перечень 

преступлений подлежит дифференцированию в зависимости от вида образовательной программы, 

типа образовательной организации, контингента обучающихся и степени контакта преподавателя с 

ними;  степени тяжести совершенного преступления и ряда иных обстоятельств.  

Ч. 1 старший 333 ТК РФ предусматривает ограниченную длительность рабочего времени для 

рабοтников образοвательных учреждений, не превышающую 36 часοв в неделю, хотя данное условие 

не единο для всех. Так, педагогам, в связи со спецификой программ среднего профессионального 

образования, где не всегда можно равномерно распределить еженедельную учебную нагрузку, 

установлена учебная нагрузка за ставку заработной платы 720 часов год, или 72 часа в месяц, что 

выходит почти 18 часов в неделю за ставку заработной платы, если вычесть отпуск, праздничные и 

выходные дни. Также необходимо иметь в виду, что учебная нагрузка для преподавателей в системе 

СПО не должна превышать 1440 академических часов в учебном году. Помимо учебной 

(преподавательской) работы педагоги вынуждены выполнять сторонние обязанности, следовательно 

οбъем их учебной нагрузки может не соответствовать нοрме часов. Это пропοрционально пοнижает, 

либо пοвышает его рабочее время. Таким образом, для педагогов-совместителей максимальная 

нагрузка рабочего времени равна половине объема учебной нагрузки за ставку заработной платы. [4] 

Исходя из ранее отмеченных признаков совместительства, при обычном восьмичасовом 

рабочем дне, нельзя принудить работника к труду больше двадцати часοв в неделю. Однако, 

отработанные часы пойду как сверхурочные, если работник отработал больше, чем требуется [1]. 

Норма рабочего времени может уменьшаться, нο не увеличиваться, что способствует размытию 

понятия совместительства. Следовательно, по-моему мнению, проще дополнить старший 93 ТК РФ 

«Лицу, работающему по совместительству, работодатель обязан установить неполное рабочее время» 

и снять ограничения продолжительности рабочего времени.  

Кроме того, на практике в системе образования бывают ситуации, когда разрешается 

заключение нескольких трудовых договоров о работе по совместительству, поскольку работнику не 

позволяют трудиться более длительное время в одном месте. Тем самым законодатель подталкивает 

работника к поиску дополнительных работодателей и провоцирует обходные пути учета рабочего 

времени.  
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Таким образом, ограничения рабочего времени совместителей не в полном объеме учитывают 

интересы педагогических работников, что является недостатком правового регулирования.  

Труд педагогов среднего профессионального образования оплачивается исходя из средней 

месячной заработной платы за фактический годовой объем учебной нагрузки независимо от объема 

учебной нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а также в период 

каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. Как было сказано ранее, в старший 285 ТК РФ 

предусмотрено, что «оплата труда лиц, трудящихся по совместительству, производится в 

зависимости от выработки, пропорционально отработанному времени, или же на иных условиях, 

определенных трудовым договором». Оплата за выполненный объем работ осуществляется в том 

случае, если работником образования выполняются нормированные задания. Но  данные  положения 

препятствуют согласованию с принципиальными нормами трудового права. Так, согласно старший 

21 ТК РФ, «работник имеет право на выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы». В старший 22 

ТК РФ закреплена одна из основных обязанностей работодателя – «обеспечивать работникам равную 

оплату за труд равной ценности» [1]. Учитывая взаимосвязь заработной платы и рабочего времени, 

можно также установить общее правило, что оплата труда по совместительству не должна превышать 

половины заработной платы, установленной по исходной  работе. Данную необходимость 

подтверждает и практика, так как совместители, как правило, работают не полное рабочее время на 

0,5 или 0,25 ставки. 

Длительность основного оплачиваемого отпуска педагогических работников в системе СПО 

составляет 56 календарный дней, при этом праздничные дни не включаются в период отпуска. Право 

на него имеют как педагоги-совместители, так и постоянные работники. Из старший 286 ТК РФ 

следует, что «при работе по совместительству ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

одновременно с отпуском по основному месту работы», даже в том случае, когда работник этого не 

желает [1]. Однако, целесообразнее предоставить совместителю право на одновременное 

использование данного отпуска с отпуском по основной работе.  

Рассматривая особенности прекращения трудового договора, законодателем введены 

дополнительные основания для прекращения трудового договора с работниками образовательной 

сферы по инициативе администрации. В соответствии со старший 336 ТК РФ, к ним отнесены 

«пοвторное грубое нарушение устава учебного заведения в течение года; использование способов 

воспитания, связанных с психическим и (или) физическим насилием над обучающимся, 

воспитанником; возрастное ограничение для замещения соответствующей должности в соответствии 

со старший 332.1 ТК РФ» [1]. 

Помимо дополнительных оснований для увольнения педагогического работника, имеются и 

дополнительные запреты. Например, старший 56 Типового положения об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (утверждено постановлением Правительства 

РФ от 18.07.2008 № 543) запрещает увольнение работников средних специальных учебных заведений 

по инициативе администрации, связанное с сокращением штатов работников, до завершения 

учебного года» [5]. 

Подводя итог, общие изложенные отличительные черты работы по совместительству не 

способствуют раскрытию её сущностных отличий от основного места работы, так как они 

представляют собой исключительно внешние (формальные) различия. Таким образом, работа по 

совместительству является формой вторичной занятости. У работников есть основная работа, и этот 

факт предусматривается при регулировании работы по совместительству, с чем связана специфика 

регулирования труда. Однако, необходимо подчеркнуть, что в институте совместительства 

существует множество особенностей и вопросов связанных как с  педагогическими деятелями в 

системе среднего профессионального образования, что важно для будущих работников в данной 

сфере для минимизации конфликтных ситуаций, так и с данным институтом трудового права в 

целом. Стоит отметить, что наличие особенностей правового регулирования труда педагогических 

работников обусловлено спецификой их деятельности, характеризующейся высоким уровнем 

ответственности, а также особой ролью педагога в жизни общества.  
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В данной работе рассмотрены вопросы, связанные с профилактикой уголовно наказуемого 

поведения в сети интернет с помощью использования государственных информационных систем. 
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В данной статье я хотел бы рассмотреть один из способов профилактики уголовно 

наказуемого поведения в информационно-телекоммуникационной сети интернет (далее – интернет) с 

использованием государственных информационных систем (далее – ГИС). 

Сначала я хотел бы дать определение понятию профилактики. В соответствии со старший2 

федерального закона от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» под профилактикой понимается «совокупность мер социального, 

правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание 

воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 

антиобщественного поведения». 

Далее рассмотрим, что же представляют собой государственные информационные системы 

(далее – ГИС). Согласно старший14 федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»: «Государственные 

информационные системы создаются в целях реализации полномочий государственных органов и 

обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных 

федеральными законами целях.». 
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В настоящее время большое количество пользователей общаются в сети интернет при 

помощи социальных сетей, мессенджеров, форумов и личных блогов (далее – социальные сети). 

Сегодняшний высокий уровень технологий и уязвимость системы информационной безопасности 

привели к тому, что в сети интернет распространилось целенаправленное использование ложной 

информации (фейков).  

Ложной может оказаться любая информация – от новостей о политике и экономики до 

личности человека, с которым происходит общение. Также ложная информация часто используется, 

как инструмент информационной войны. Такому влиянию бывают подвержены эмоциональные 

люди, не обладающие в силу разных причин так называемым «информационным фильтром». 

Также большое количество пользователей, которые публикуют недостоверную информацию, 

не осознают ее общественную опасность. Например, репостят фейки. Такая информация даже может 

квалифицироваться, как аморальное и уголовно-наказуемое поведение. Однако, многое из этого 

остается безнаказанным. Считаю, что сейчас крайне необходимы: регулирование подобного 

информационного терроризма и создание системы информационной грамотности для населения.  

Григорьев Н.Ю. и Родюков Э.Б. дают определение информационного терроризма, как 

«прямого воздействия на психику и сознание людей в целях формирования нужных мнений и 

суждений, определенным образом направляющих поведение людей» [1]. 

Я считаю, что одним из современных механизмов регулирования распространения ложной 

информации могут стать ГИС, которые будут созданы для обработки обращений и жалоб граждан на 

посты и записи участников интернет-общения. ГИС могут служить для выявления и удаления такой 

информации, так и для проведения социальных опросов и анализа статистических данных. Также 

возможно его использования для работы с населением, в том числе и для проведения 

государственных программ цифровой грамотности. 

На сегодняшний день количество преступлений, совершаемых с использованием сети 

интернет, огромно. До этого мы обсуждали преступления информационного характера. К сожалению, 

это лишь малая часть преступлений, совершаемых с использованием сети интернет. Мы знаем и о 

множестве других – мошенничество (старший 159, 159.6 УК РФ), вымогательство (старший 163 УК 

РФ), преступления экстремисткой направленности (старший 280, 280.1, 282 УК РФ), доведение до 

самоубийства (старший110-110.2 УК РФ), незаконное изготовление и оборот порнографических 

материалов  или  предметов  (старший 242 УК РФ), сбыт  наркотических  веществ (старший 228.1. ч 

.2, п. «б» УК РФ) и многое другое. Также существует тенденция создания криминальных 

маркетплейсов для оказания заказных криминальных услуг. 

Небольшой пример состояния преступности в Российской Федерации с сайта МВД РФ: «В 

январе-ноябре 2022 года зарегистрировано 470,1 тыс. преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации» [2]. 

И это только малая часть совершаемых преступлений. Из-за отсутствия информационной 

грамотности многие люди сами предоставляют информацию преступникам, не зная, как правильно 

защитить и обезопасить себя. С каждым годом все больше людей приобщаются к использованию 

социальных сетей и информационных систем в повседневной жизни, в том числе и ГИС. Вместе с 

этим, растет и количество противоправных деяний, совершаемых с использованием сети интернет. 

Обратимся к учебному пособию Академии управления МВД России: «Развитие 

информационно-телекоммуникационных технологий позволяет совершать киберпреступления в 

большинстве случаев безнаказанно, поскольку уголовное законодательство слабо адаптировано к 

новым видам преступлений в сфере информационных технологий» [3]. 

Также стоит упомянуть о том, что сейчас актуален вопрос противодействия распространению 

ложной информации, в том числе направленной на дискредитацию представителей власти, органов 

власти или Российской Федерации в целом.  

В настоящий момент законодательство пытается адоптироваться к новым реалиям. Уже 

сейчас вводятся поправки для защиты информационного пространства, например 1 марта 2023 года в 

Госдуму внесли поправки в Уголовный кодекс и КоАП об ответственности за дискредитацию 

участников специальной военной операции [4]. 

Я считаю, что данные меры не смогут кардинально исправить сложившуюся ситуацию.  

Для того, чтобы решить данную системную проблему необходимо начать с анализа самих 

причин преступлений по распространению дезинформации (фейковых новостей): 

- популярность фейковых новостей (имеющих броский вид «шоковых»); 

- информационная перегрузка социума, имеющая результатом снижение бдительности и критичности 

восприятия, а в последствии и выключения самого информационного фильтра; 
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- сами алгоритмы социальных сетей, с помощью которых активно продвигаются не новости, 

заслуживающие доверие, а те, которые привлекают больше внимания и вызывают больше различных 

эмоций. Из-за этого все источники, как проверенные, так и распространяющие ложную информацию, 

начитают оформлять новости похожим, броским образом; 

- также деление на сообщества в социальных сетях приводит к появлению у пользователя установки 

на особое доверие к определенной группе или сообществу, а, следовательно, и публикуемой в ней 

информации. Так формируется так называемый «механизм группового подкрепления»;  

- активное используются технологии манипуляций: через систему ботов (программ, имитирующих 

активность реальных пользователей) или «бригад» (организованных групп дезинформаторов, 

действующих по системе ботов) создается и контролируется большой поток дезинформации. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос функционирования этих самых «бригад» 

дезинформаторов. Изначально создается фейковая новость, имеющая броский вид. Информация 

активно тиражируется таким образом, чтобы она попадала под критерии алгоритмов социальных 

сетей. Чтобы создать ажиотаж у реальных пользователей используются программы для накрутки 

комментариев, упоминания новости в других новостях, репосты данной новости в других 

сообществах, часто используется технология прокси-серверов для скрытия реального 

местоположения. Все это делается для создания ощущения массовости и сопричастности. 
Сегодня предупреждение преступлений, с использованием сети интернет является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел. В криминологии традиционно 

выделяют три уровня предупреждения: общесоциальный, специально-криминологический и 

индивидуальный: 

- содержанием общесоциального уровня – являются меры, направленные, прежде всего, на решение 

комплексных, социальных проблем. Они предусматривают противодействие процессам расслоения в 

обществе, своевременное и качественное решение социальных вопросов; 

- меры специально-криминологического предупреждения. Они подразумевают деятельность, 

направленную на причины и условия совершения преступлений. Также это – повышение 

эффективности научного обеспечения деятельности по противодействию преступности, разработка 

новых форм и методов борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием высоких 

технологий, и другие меры; 

- индивидуальные меры представляют собой процесс воздействия на определенного человека или 

группу лиц.  

Также стоит выделить способы защиты и средства для граждан от различных преступных 

посягательств. 

Предусмотрена возможность электронного обращения с жалобой на противоправное деяние в 

Роспотребнадзор, МВД, ФСБ, Прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ. 

Также в самих социальных сетях существует возможность пожаловаться на определённый 

материал, после чего он будет проверен модераторами данной социальной сети. Но такого рода 

проверка не может гарантировать удаление данного поста или аккаунта человека. 

Еще существует проект «Лига безопасного интернета», который борется за информационную 

чистоту в сети интернет. Но, следует признать, что в настоящий момент этот ресурс не справляется с 

данной функцией.  

Механизмы информационной борьбы с противоправными деяниями в сети интернет уже 

существуют, но я не считаю данные меры достаточными. 

В первую очередь необходимо проводить работу с населением в сфере информационной 

грамотности. Многие люди до сих пор воспринимают общение в социальных сетях как возможность 

для анонимного и бесконтрольного поведения. Могут оскорблять и принижать других людей, группы 

лиц и государство в целом. Таким образом появляется повсеместный и бытовой экстремизм, на 

самых разных уровнях и по самым разным вариантам экстремистских мотивов. Я считаю, что это 

недопустимо и может привести только лишь к разрушению морали и нравственности в обществе, 

созданию новых конфликтов между социальными группами.  

Данная ситуация не устраивает и патриотично настроенное население России. С начала 

специальной военной операции все больше возрастает роль информационной войны, в том числе и 

активизация экстремистских, неофашистских и других радикальных течений. Я считаю, что в 
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настоящий момент происходит намеренная радикализация общества для создания внутренней 

нестабильности. Под радикализацией я понимаю идеологическую обработку, направленную на 

выращивание в человеке или общественных группах решимость в возможном применении насилия в 

самых крайних формах. Часто, этого результата добиваются путем длительной скрытой пропаганды, 

она возможна, как в личном общении, так и с использованием сети интернет. Такое влияние 

применимо и в приложениях, группах для знакомств, чатах в играх, тематических форумах и т.д. 

Такие информационные воздействия практически безконтрольны. 

 Многие иностранные социальные сети, в том числе и запрещённые на территории 

Российской Федерации (МЕТА), отказались блокировать посты с антирусскими и неофашистскими 

высказываниями. Этот пример показывает, к чему может привести не контролируемое со стороны 

государств поведение в социальных сетях.  

Я считаю, что блокировка данных социальных сетей была правильным действием, так как они 

использовались, как инструмент информационной войны. Но принятых мер недостаточно. В 

российских социальных сетях публикуются похожие записи, и не все из них оперативно удаляются. 

Многие антироссийские записи до сих пор остаются на личных страницах пользователей. Также 

авторы часто не несут никакого наказания за это, даже в виде штрафа. Их записи просто 

принудительно удаляются, что опять же воспринимается, как безнаказанность. 

Во-вторых, необходимо собрать все механизмы информационной борьбы в одном месте. Это 

возможно, в том числе, и с помощью государственных информационных систем. К примеру, может 

быть создано единое приложение, функции которого будут распространяться и на работу с 

населением. Также возможным функционалом единого приложения может стать передача 

информации в уполномоченные органы.  

Также не стоит забывать и о сборе персональных данных, в том числе и биометрических, 

которые регулируются, в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Сбор этих данных происходит в процессе регистрации в социальных сетях. 

Впоследствии возможно формирование базы данных, которые могут облегчить поиск и установление 

преступника для органов следствия и дознания. 

Таким образом, разработка ГИС может сыграть существенную роль в профилактике уголовно 

наказуемого поведения и борьбы с ним, поможет создать базы данных, облегчит работу органам 

следствия и дознания. И, в целом, поможет обеспечить стабильность и безопасность населения 

России. 
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экспертизы. Рассмотрены современные подходы и технологии, используемые для анализа звука в 
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обработку аудиоматериала, проведение спектрального исследования, определение характеристик 
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The article is devoted to the development of methods of research of the voice during the phonoscopic 

examination. It considers modern approaches and technologies used for analysis of sound for forensic 

purposes. The main stages of expertise are described, which include the collection and processing of audio 
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Судебная фоноскопическая экспертиза - это специализированное исследование, которое 

проводится в рамках судебной практики с целью определения подлинности голосовых записей, а 

также выявления фактов технических изменений, манипуляций или монтажа в аудиозаписях. В ходе 

экспертизы анализируются различные параметры голоса, такие как тембр, интонация, речевые 

особенности, а также производится сравнение с известными образцами голоса. Эта экспертиза может 

использоваться в различных уголовных делах, связанных с обманом, подделкой документов, 

шантажом, записью и распространением компрометирующего материала и т.д.[1] 

Современная фоноскопическая экспертиза, как наука о голосе, широко используется в 

различных областях, таких как судебно-психологическая экспертиза, раскрытие преступлений, 

музыкальные технологии и т.д. Развитие методик исследования голоса является важным 

направлением в фоноскопической экспертизе, так как это помогает повысить точность и 

эффективность исследования. 

Одним из самых важных этапов при разработке методик исследования голоса является 

составление общего плана исследования на основе задач экспертизы. Для этого необходимо 

определиться с типом исследуемого голоса, его характеристиками и проблемами, которые 
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необходимо решить в процессе экспертизы. Важно также учесть возможные варианты использования 

данной информации.[2] 

При исследовании голоса необходимо учитывать множество факторов, таких как возраст, пол, 

национальность, культуру, образ жизни и т.д. Поэтому методики исследования голоса должны быть 

максимально универсальны и покрывать как можно большее количество возможных сценариев. 

На сегодняшний день разработано множество методик исследования голоса, таких как методы 

мультимедиа-анализа, спектрального анализа, визуализации звуковых волн и т.д. Однако существует 

мнение, что самый эффективный метод исследования голоса - это комбинирование нескольких 

методик с применением тщательного анализа всех собранных данных.[4] 

Также важным этапом является разработка системы оценки полученных результатов и 

составление заключения на основе всей собранной информации. Важно, чтобы заключение было 

обоснованным и научно обоснованным, с тщательным анализом всех собранных данных. 

В науке существует необходимость постоянного развития методик исследования голоса, 

обучения специалистов и повышения квалификации. Это не только обеспечит высокую точность 

проводимых исследований, но и способствует дальнейшему развитию фоноскопической экспертизы в 

целом. 

Актуальность развития методик исследования голоса при проведении фоноскопической 

экспертизы обусловлена необходимостью достоверной и объективной оценки аудиозаписей в 

различных сферах деятельности.  

С развитием новых технологий и оборудования, таких как компьютерной фоноскопии и 

программного обеспечения для анализа звукозаписей, становится возможным улучшить результаты 

таких экспертиз. 

Например, высокоточные микрофоны и системы записи могут помочь записывать звуки 

голоса с более высокой степенью точности и детализации, что может повысить эффективность 

анализа. Также развитие компьютерных программ для анализа звуковых знаков позволяет определять 

нюансы звучания, идентифицировать особенности голоса, которые раньше были неотличимы для 

человеческого слуха.[5] 

При использовании таких технологий и оборудования можно точнее и быстрее определить 

подлинность записи и установить, был ли голос записи сделан фальшивым или нет. 

Однако, необходимо учитывать, что определение подлинности звукозаписи всегда остается 

сложной задачей, особенно если зловещий намеренно приложил усилия к тому, чтобы замаскировать 

свой голос. В результате, использование новейших технологий и оборудования должно быть 

сбалансировано с опытом и экспертизой живого и специалиста в данной области.[3] 

В целом, применение новых технологий и оборудования для улучшения результатов 

фоноскопической экспертизы может помочь ускорить процесс вынесения вердикта суда и повысить 

точность определения идентичности голоса важных свидетелей в уголовных делах. 
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Появление фоноскопической экспертизы звучащей речи произошло на стыке, самых разных и 

не пересекающихся в обычной жизни, наук. Произошло это вследствие того, что была необходимость 

в изучении фонограмм, как следственного доказательства. Но при этом главным требованием была 

возможность воспроизводить фонограмму множество раз для её изучения и написания заключения 

эксперта.  

Новейшие технологии сейчас дают возможность не только изучать образцы голоса, но и 

соединять их, подбирая подобные автоматическим способом. Первоочерёдной задачей фоноскописта 

является определение подделана запись или нет, испытывал ли человек доподлинно эмоции, что 

были записаны на аудиодорожку, либо же это зачитанный текстарший Качество выполнения этой 

задачи должно значительно повысится от использования для её решения большего числа параметров, 

которые будут в последствии анализироваться экспертом-фоноскопистом. Поставив рамки и изучая 

исключительно речевой сигнал, мы получим следующие задачи криминалистической фоноскопии: 

1) Описание параметров акустических, а также просодических; 

2) Очищение звуковой дорожки от фоновых мешающих звуков;  

3) Изучение причины возникновения шумов на аудиодорожке; 

4) Очищение от различных искажений, мешающих распознаванию речи; 

5) Анализ этих искажений, а также определение типа магнитофона и микрофона; 

Проследив историю возникновения первого аппарата для записывания аудиодорожки на, 

многократно используемый носитель, становится ясно, что три различных способа записи аудио, с 

которых и началось бурное внедрение приборов для записи и воспроизведения речи человека, 

изобрели в небольшой временной промежуток: 

• 21 ноября 1877 года запатентовал «фонограф» Томасом Алва Эдисоном; 

• в 1878 году Оберлин Смит попробовал использовать остаточную намагниченность для 

записи речи человека;  



355 

 

• в 1898 году Вальдемар Поульсен изобрел «телеграфон» - прибор, с помощью которого 

можно было записывать речь человека на проволоку, используя прибор, действующий на магнитной 

энергии;  

• в 1901 г. фотографическая звукозапись Э. Румер. [1] 

 Я считаю, что криминалистическая фоноскопия является плодом усовершенствования науки 

и техники, тогда как фоноскопическая экспертиза возникла, как самостоятельный род судебной 

экспертизы, то есть свои основы взяла из других технических родов экспертизы. Наименование 

«Криминалистическая фоноскопия» первым предложил криминалист Анджей Шварц в 1964 году, а в 

Германии X. Користка предложил термин «криминалистическая акустика» немного позже. 

Первое официальное решение разработки направления для исследования записанной речи 

человека принято на Научно-техническом совете МВД СССР в 1969 году. Это произошло по причине 

появления различных предпосылок создания методов криминалистического изучения голоса в 

отечественной науке.  

Как раз к этому времени сформировались структурированные данные о индивидуальности 

звучащей речи в условиях, относящихся к лингвистическим и нелингвистическим. За основу данных 

были взяты исследования единиц звучащей речи. Данные исследования с 1960-х годов проводились в 

филологическом факультете МГУ. [2] 

В это время, для исследования акустического происхождения аудиодорожки, и была создана 

приборная база, которая стала первым шагом на пути к становлению современной фоноскопии, так 

же возникли и средства, визуализирующие параметры звуковой дорожки.  

Исторически криминалистическая фоноскопия как раздел криминалистической техники 

предшествовала судебной фоноскопической экспертизе. Так, если годом рождения отечественной 

криминалистической фоноскопии как раздела криминалистической науки можно условно считать 

1964 г., то первые фоноскопические экспертизы по определениям суда стали проводиться во ВНИИ 

МВД СССР, только начиная с 1969 г. 

Согласно, имевшимся на период 1969-1980 гг. инструментальным средствам и методам 

исследования фонограмм, образовались гносеологические основы, продемонстрированы объекты и 

методы изучения звукозаписи. На этот период приходится наработка первого экспертного опыта, для 

исследований потребовались ведущие учёные в гуманитарных и технических науках, так как 

фоноскопическая экспертиза объединяет в себе абсолютно противоположные дисциплины, такие как: 

лингвистика и математика. Окончанием этого периода стало создание фоноскопических лабораторий 

в МВД, Минюсте и ФСБ России, а также оснащение этих лабораторий необходимым 

оборудованием.[3] 

Таким образом, мы пришли к тому, что фоноскопическая экспертиза представляет собой 

слияние направлений лингвистики и акустики, что определило два основных направления: 

1. Техническое исследование магнитных фонограмм;  

2. Исследование устной речи. 

В ФСБ России было принято «фонографической» называть экспертизу при выявлении 

принадлежности записанного на носитель голоса конкретному лицу, а наименование «техническое 

исследование фонограмм» применяют в остальных случаях.  

Наиболее известной моделью звукообразования является линейная модель, она показывает, 

что образование речевого звука является процессом распространения акустических колебаний 

источника в речевом тракте и излучение их через рот и нос, поэтому при изучении речевого сигнала 

следует учитывать три основных фактора: 1) особенности работы источников акустических 

колебаний, 2) конфигурацию речевого тракта и 3) излучателей звука. 

Перечисленные три фактора проявляются, главным образом, соответственно со следующими 

параметрами речевого сигнала: 

1) Источник возбуждения. Тональный: частота основного тона, длительность, амплитуда, в 

некоторых случаях временная форма (указанные параметры косвенно проявляются в амплитудах 

резонансов речевого тракта). Турбулентный: интенсивность и спектральная область возбуждения. 

Импульсный: временное развитие и форма импульса.  

2) Конфигурация речевого тракта: резонансные частоты речевого тракта на стационарных и 

динамических временных участках (в основном); ширины резонансов речевого тракта (частично),  

3) Излучатели звука: резонансные частоты (частично), ширины резонансных частот (в 

основном), амплитуды излучения речевого сигнала на резонансных частотах. 
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Исходя из сведений о истории возникновения фоноскопической экспертизы, этот этап в 

истории человечества очень важен, так как благодаря нему у органов правопорядка на данный 

момент есть такой важный способ доказывания истины как судебная фоноскопическая экспертиза.  
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В сегодняшнем технологичном, а также информативном мире, почти все события нашей 

жизни, свободно или нет, фиксируются вместе с поддержкой всевозможных устройств видеозаписи. 

В наши дни сложно установить источник видеозаписи и в какой степени она оригинальна. «Откуда 

это взялось?» и «Было ли это сделано?» - два весьма значимых вопроса, если разговор идет 

касательно видеозаписей в качестве доказательств в суде. Принимая во внимание число разных, как 
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платных, так и бесплатных программных продуктов, общедоступных в сети «Интернет», довольно 

несложно смонтировать видеоматериал. Поэтому подробнее рассмотрим эту тему чуть ниже.  

Подлинной является видеоматериал, который никак не содержит признаков монтажа, вырезки 

отдельных кадров либо подмены фрагментов. Техническая экспертиза выявляет присутствие 

фальсификаций, а также подобное доказательство лишается собственной силы в качестве аргумента. 

При проведении экспертизы видеозаписи на монтаж устанавливается не только достоверность, а 

также подлинность записи. Под этим термином подразумевается абсолютное соответствие 

записанной информации настоящим событиям, в таком случае на записи могут находиться сторонние 

звуки либо визуальные шумы, которые находились в момент записи. 

Что скрывается за понятием монтаж? Монтаж (фонограммы, видеограммы): объединение 

двух или более частей одной или нескольких ранее записанных фонограмм, видеограмм путем 

перезаписи, при котором могут вноситься изменения в записываемую информацию и может 

изменяться очередность фрагментов. Изучение видеограмм на объект наличия или отсутствия в них 

свойств монтажа либо изменений, внесенных в процессе записи или уже после ее завершения, 

считается одной из главных диагностических вопросов судебной видеографии в целом и 

криминалистическая экспертиза видеозаписи (КЭВ) в частности. Навык экспертной практики 

демонстрирует, то, что по сути в каждом постановлении следователя либо определении суда 

касательно назначения КЭВ устанавливается вопрос касательно монтажа презентованной 

видеограммы. 

Так как понятие монтажа содержит в себе замысел, в таком случае эксперт имеет право давать 

ответ только на вопрос касательно наличии или отсутствии в видеограмме свойств монтажа либо 

модификаций, занесенных в процессе записи или уже после. Обмолвимся, то, что в реальности 

несоблюдение целостности видеограммы может быть спровоцировано целым рядом факторов и не 

постоянно связано с присутствием какого-либо замысла в действиях оператора. 

В теории судебной экспертизы изучение современной видеограммы, размещенной на DVD-

диске либо на флэш- карте, на объект наличия или отсутствия в ней свойств монтажа либо 

изменений, занесенных в ходе записи либо уже после ее завершения, считается комплексным 

диагностическим изучением, которое обязано состоять с 2-ух элементов: визуальной а также 

инструментальной. 

Подобным способом, качество смонтированной видеограммы как документа обретает 

собственное отображение в диагностических признаках монтажа разных групп. 

Сущность экспертного изучения видеограммы на монтаж заключается в выявлении 

отмеченных признаков любой категории, а еще в установлении факторов разных нарушений 

непрерывности записи, либо других методов принесения в фонограмму изменений. На основе 

обнаруженных признаков эксперт не только лишь устанавливает обстоятельство наличия в 

видеограмме свойств монтажа, но еще обнаруживает тот путь, с содействием которого указанный 

монтаж был выполнен.  

Распознают 2 основных вида монтажа видеозаписи: межкадровый и внутрикадровый монтаж. 

Отличительные черты данных видов монтажа, как возможно предположить из наименования, в том, 

что при межкадровом монтаже совершается вставка, либо удаление очередности кадров, а при 

внутрикадровом монтаже добавляются либо удаляются какие-либо элементы в определенный кадр 

или очередность кадров, при этом само число кадров и последовательность их следование в 

видеозаписи остается устойчивым. Для монтажа видеозаписей написано огромное число 

программных продуктов, которыми имеют все шансы пользоваться как начинающие пользователи, 

так и целые киноиндустрии. 

К сожалению, данными программными продуктами могут пользоваться также и 

правонарушители, для того чтобы сокрыть часть сведения, интересующей следствие, либо дополнить 

информацию, чтобы запутать следы. Для того, чтобы понять действительно ли следователь или суд 

располагает оригинальными материалами или им в руки угодила смонтированная видеозапись, 

назначаются видеотехнические экспертизы, в ходе изготовления которых главной проблемой, на 

который дает ответ эксперт, считается формирование факта наличия, либо отсутствия монтажа. При 

этом в помощь эксперту приходят его навыки и специализированные программные продукты.  

Визуальная часть экспертного изучения способна проявить значительную помощь в 

обнаружении свойств не только лишь механического, а также электронного монтажа видеозаписей. 

К показателям наличию или отсутствия монтажа, которые могут быть обнаружены в ходе 

визуальной части изучения могут относится следующие признаки. Например, как одни из признаков 

отсутствия межкадрового монтажа будут являться: 
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 синхронность артикуляции участников видеосцены и сопутствующей фонограммы; 

 неизменность уровня освещенности на всем протяжении исследуемого фрагмента;  

 стабильность цветопередачи в исследуемом фрагменте;  

 неизменность данных шума на изображении в исследуемом фрагменте. 

Критериями вероятностного межкадрового или внутрикадрового монтажа будут являться: 

 активное изменение шумовых данных изображения, т. е. структуры и заметности 

шума. 

 мгновенные немотивированные перемещения предметов;  

 мгновенное (в располагающихся рядом кадрах) возникновение и исчезание предметов 

в исследуемом изображении, а также скачкообразное трансформация геометрии 

предметов;  

 немотивированное повторяющееся воспроизведение фаз движения предметов;  

 немотивированные перемещения предметов с нормальной скоростью;  

 устойчивость положения и фигуры неподвижных предметов в поле зрения   

 скачкообразные (в располагающихся рядом кадрах) перемены яркости, контрастности, 

цветности, немотивированное возникновение либо исчезание с поля зрения предметов 

либо деталей объектов, несоответствие геометрических данных предметов в 

располагающихся рядом кадрах.появление или исчезновение артефактов (предметов, 

недостающих в прошлом кадре, направление теней, структуры шумов и др.) в 2-ух 

располагающихся рядом кадрах;  

 мгновенная немотивированная перемена отличительных черт визуальной обстановки; 

 быстрое преобразование артефактов в поле изображения; 

 мгновенное немотивированное изменение величины смазывания 

 быстрая перемена условий освещенности, величины теней от предметов, цветовых 

данных предметов. [1] 

В завершение обсуждения визуальной части исследования подчеркнем, то, что с целью 

исключения вероятных погрешностей необходимо принимать во внимание характер съемки, а также 

стабильность положения видеокамеры. 

Приступая к обсуждению инструментальной части комплексного диагностического изучения 

видеограмм на предмет наличия или отсутствия на них показателей монтажа, либо других изменений, 

объясним, то, что применение в процессе выполнения данной части современных средств анализа 

цифровых видеограмм, дает возможность определить явную взаимосвязь между свойствами монтажа 

визуальной, а также инструментальной группы. 

Изучения видеограмм или видеофонограмм вместе с поддержкой современных аппаратно-

программных средств проводится с применением цифровой аппаратуры с заблаговременной 

оцифровкой исследуемых участков видеофонограмм. Рассмотрение видеосигналов с помощью 

цифровой аппаратуры соответственно требуют подходящие приборы, о которых ранее было 

упоминание. А изучение с использованием цифровой аппаратуры содержит в себе следующие этапы: 

 разделение исследуемого отрывка на сцены, а также подсчет числа кадров в каждой 

сцене; 

 подробное покадровое исследование видеосигналов исследуемых отрывков при 

помощи функции «осциллограф»; 

 подробное исследование цветовых компонентов видеосигнала при помощи функции 

«вектороскоп» (при наличии «цветного» видеосигнала); 

 обрабатывание видеосигнала при помощи определенных программных средств 

Photoshop CS, Anti Noise TV, Correct TV, Stable TV с целью усовершенствования его 

качества и вторичного исследования и т.п. [3] 

Изучение видеосигнала при помощи цифровой аппаратуры ведется согласно методике, 

аналогичной исследованию в аналоговой аппаратуре. Сначала видеосигнал исследуемого отрывка 

оцифровывается и записывается на винчестер в программе Studio. На временной шкале панели 

управления Studio в режиме разбивки на сцены выполняется размещение абсолютно всех сцен 

исследуемого содержания. Затем выполняется подсчет числа кадров в каждой сцене. Уже после этого 

выполняется покадровое изучение участков видеограммы, в которых согласно итогам прошлых 

анализов выявлены места, возможно обладающие монтажные соединения. Все итоги 

документируются с помощью принтера. 
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Подводя итог можно сказать, что актуальность экспертизы видеозаписи на монтаж очевидна 

для всех, кто занимается производством видеоконтента. Экспертиза помогает контролировать 

качество монтажа, обнаруживать ошибки и недочеты, которые могли возникнуть на этапе монтажа, и 

улучшать итоговый продукт. Монтаж может оказывать значительное влияние на восприятие 

зрителем видео, в том числе на эмоциональную реакцию, понимание контента и общее качество 

продукта. Кроме того, экспертиза видеозаписи на монтаж также может быть необходима для 

определения того, была ли видеозапись отредактирована или изменена с целью создания фальшивой 

информации или манипуляции зрителем. В свете быстрого развития современных технологий, таких 

как искусственный интеллект и глубокое обучение, возможности для манипуляции видеозаписью 

становятся все более доступными и распространенными. Поэтому, экспертиза видеозаписи на монтаж 

также может играть важную роль в определении подлинности видео и пресечении распространения 

фальшивой информации. Таким образом, экспертиза видеозаписи на монтаж остается актуальной и 

важной для нашего времени. 
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В Российской Федерации как в глобальном субъекте криминальной действительности в 

последнее время наметился относительно устойчивый тренд на повышение раскрываемости 

преступлений, при этом именно раскрываемость со статистической точки зрения, можно считать 

маркером, условно свидетельствующим об позитивных или негативных изменениях в этой сфере. 

Подобное уточнение необходимо исходя из того, что иные более точечные показатели, публикуемые 

МВД РФ в своих отчетах, не всегда обладают той самой устойчивостью, они отражают статистику в 

меньшем масштабе и служат поводом к проведению более конкретных мероприятий, исследований, 

улучшений в определенной области. Итак, закрепление и улучшение статистики раскрываемости в 

целом, с точки зрения логики одна из важнейших задач правоохранительных органов, так как 

безопасность граждан в собственной стране одно из базовых прав. 

В данной статье будет рассмотрен один из аспектов, влияющих на раскрываемость 

преступлений- явка с повинной. Тут же следует отметить, что стадий уголовного процесса, на 

которых возможна явка с повинной несколько: она возможна как до возбуждения уголовного дела, 

так и во время производства по делу, можно также выделить особую, вытекающую из первой стадию, 

явка с повинной на момент отбытия наказания за другое преступление. Собственно говоря, явка с 

повинной есть форма сделки, в которой участвует с одной стороны, государство в виде судебной 

системы и посредством правоохранительных органов, и гражданин, решивший сознаться в 

совершенном им преступлений, здесь дополнительно стоит сказать, что в странах с англосаксонской 

правовой системой декларируется исключительная роль признания подзащитным вины в системе 

источников доказательств, об этом будет сказано позже. При этом и для той, и для другой стороны 

существует ряд выгод, для гражданина это, например: общее смягчение наказания, освобождение от 

уголовной ответственности в специально предусмотренных УК РФ случаях (например, явка с 

повинной взяткодателя); также явка с повинной учитывается при вопросе об избрании более мягкой 

меры пресечения и т.д., в то время, как для государства помимо очевидных выгод с экономической 

точки зрения, также можно отметить следующее- явка с повинной уголовно-процессуальный 

документ, который даже в случае отказа от него, она все равно рассматривается в суде в качестве 

доказательства, сторона обвинения может ссылаться на него.   

Обобщая вышеизложенное, в уголовном деле явка с повинной является одной из форм 

признания вины и раскаяния в содеянном. Как первоисточник важнейших сведений о преступлении 

она признается самостоятельным доказательством. Важность явки с повинной  заключается также в 

том, что расследование преступлений процесс крайне сложный, комплексный, трудоемкий. 

Концептуально можно выделить несколько подходов к раскрытию преступлений, начиная от допроса 

свидетелей (работа с людьми по каким либо критериям связанным с преступлением) и заканчивая 

использованием передовых научных технологий для поиска следов и доказательства тех или иных 

событий (подход работы с материальными доказательствами, связанными с преступлением), 

отдельно здесь можно выделить работу с преступником, как с субъектом, непосредственно 

влияющим на раскрытие преступления. Таким образом, теоретически именно преступник (при 

условии психической вменяемости) обладает максимальной информацией о преступлении, что 

логично, если именно он его совершал (можно выделить ряд исключений, например, при 

расследовании преступлений, связанных с  организованной преступностью, где отдельно взятый 

участник группировки может и не иметь всей картины происшедших событий ввиду своей роли). 

Далее, переходя к проблематике следует отметить, что при изучении статей 140, 142 УПК РФ 

в которых раскрывается понятие явки с повинной, можно сказать следующее: небольшое 

определение не раскрывает всех тонкостей вопроса, в частности о доказательством значении сказано 

опосредованно. Однако более интересно следующее, заявление о явке с повинной может быть 

сделано как в письменном, так и в устном виде, при этом заявление сделанное в форме устного 

изложения заносится в соответствующий протокол. Дело в том, что на практике суды и следователи 

не всегда засчитывают устную явку. Хотя, если лицо страдает тремором рук, недомоганием, 

находится в сильном алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении, не владеет навыками 

письма, следователь сам составляет документ. По общему правилу явка с повинной оформляется 

соответствующим протоколом. Вместе с тем сведения о совершенном преступлении данные лицом 

добровольно, могут содержаться, например, в его объяснении. Неоформление заявления о явке с 

повинной в качестве самостоятельного процессуального документа не влияет на учет этого 

обстоятельства в качестве смягчающего наказания, следовательно возможны разные формы 

заявления при этом существует и приоритетная типовая форма, но согласно судебной практике явка с 

повинной может существовать и в формате объяснений, главное то, что она отражает факты какого 
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либо нераскрытого преступления, или вовсе того о котором ещё нет информации, но которое уже 

объективно совершено.  

Необходимо отметить, что заявление о преступлении, которое гражданин сделал в связи со 

своим задержанием по делу, не может признаваться добровольным заявлением о преступлении. 

Признание лицом своей вины, именно в данных случаях, будет вероятно учтено судом в качестве 

смягчающего обстоятельства, следовательно со ссылкой на ч. 2 старший 61 УК РФ или расценено 

способствование раскрытию и расследованию произошедшего. И здесь же важно заметить, суды РФ 

иногда допускают неточности  в ситуациях, когда  заявление о совершении преступления 

после  задержания лица, не признается как явка с повинной и не учитывается как обстоятельство 

смягчающее ответственность, при некоторых особенностях. В частности ВС по одному из уголовных 

дел разъяснил, что сообщение о совершении преступления после задержания лица, если задержание 

проводилось по подозрению в совершении другого преступления, будет является явкой с повинной. 

Более того возможны обратные ситуации когда суды допускают противоположную ошибку, 

заключающуюся в том, что правоохранителями оформляется явка с повинной в тех случаях, 

когда  виновный задерживается по подозрению в совершении преступления,  и уже имеются 

неопровержимые улики указывающие на его виновность в совершении этого преступления. 

Подобная «явка» не должна учитываться как  обстоятельство, смягчающее наказание по причине 

отсутствия добровольности. Развивая тему следует сказать, что для того, чтобы однозначно сделать 

вывод о добровольности характера действий виновного при даче явки с повинной важно 

зафиксировать его свободное, самостоятельное волеизъявление при наличии возможностей выбора 

иных вариантов действий. Действия лица не рассматриваются как явка с повинной, когда оно 

совершено под принуждением, давлением имеющихся у следствия улик. 

В заключении, переходя к уголовному процессу одной из стран с англосаксонской системой 

права - США, можно отметить: институт сделок о признании в данной стране представляет собой 

некую упрощенную форму движения дела, облегчающую судебное разбирательство на стадии 

судебного рассмотрения. При этом, правовая природа сделок о признании, как спор между сторонами  

близка, по факту, к ГПП этой же страны. В этой стране стороны по гражданскому процессу имеют 

право заключить во время процесса мировое соглашение, представляющее собой добровольное 

разрешение конфликта. Американский процесс, учитывая близость правовой сути этих двух 

процессов, допускает соглашение и в уголовном процессе. Все это приводит к тому, что сделки о 

признании становятся лучшим вариантом разрешения судебного разбирательства даже на уголовном 

уровне, ведь здесь соблюдены права и интересы сторон - для обвиняемого смягчено наказание, для 

обвиняющего - доказано и раскрыто преступление, а для суда - сэкономлено время и деньги. При 

этом по сложившейся практике сторона обвинения и сторона защиты обязаны учитывать степень 

тяжести совершенного преступления, помимо этого, серьезность уголовного прошлого обвиняемого 

и давление и силу доказательств имеющихся у обвинения. Сделки о признании в праве США 

заключаются между адвокатом и обвинением, сделки могут быть заключены на стадии первой явки, 

предварительного слушания, судебного рассмотрения большим жюри и во время открытия судебного 

заседания, во всяком случае, до разбирательства дела по существу. Главную роль при заключении 

сделки играет обвинитель, часто он инициатор сделки о признании, следует отметить вытекающую из 

этого проблему сделок о признании. Данной проблемой стало «завышение обвинения» с целью 

предвосхитить сделку в свою пользу. Процессуальные правила не гарантируют отсутствия 

злоупотребления сделками для обвинения. Но и потерпевший может принять участие в заключении 

сделки. Обычно, перед заключением сделки стороны консультируются, роль защитника в данном 

случае реальная оценке доказательств, степени тяжести и других обстоятельств. Роль суда сводится к 

надзорну. Сделка о признании обязательно должна быть проверена судом. Ещё в процессе США 

получили распространение «сделки под условием», то есть соглашения допускаемые судом при 

условии определенного поведения обвиняемого после приговора. При вынесении решения суд не 

связан условиями сделки о признании и может вынести меру наказания как меньше, так и больше. В 

случае одобрения судьей сделки, им выносится приговор, а судебное разбирательство не проводится. 

Таким образом, преступник, как индивид, есть носитель информации о преступлении, более 

того в частности его можно назвать носителем специальных знаний. Чтобы проиллюстрировать 

вышесказанное приведем несколько примеров: фальшивомонетчик в большинстве своем знает о 

степенях и методах защиты ценных бумаг или банковских билетов, разрабатывает собственную 

методику по изготовлению вышеназванных документов подыскивает пригодное оборудование, 

бумагу, иные средства, наркоторговец изготавливающий какие либо запрещенные к обороту 
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вещества также должен иметь определенные знания о химических процессах, оборудование, 

технологию производства, иначе его «товар» не будет пользоваться спросом. Подобным же образом 

можно рассуждать о многих  иных  сферах преступности, например, мошеннические схемы в 

интернете, работорговля, финансовые преступления, иное. Условная ценность признания данного 

преступника в своей деятельности при последующем содействии следствию является крайне ценной. 

Следует также отметить, что президент на недавнем (20 марта 2023 года) ежегодном заседании 

коллегии МВД РФ особо подчеркнул важность экономического аспекта при расследовании 

преступлений, отметил важность точности формулировок, улучшения законодательства, что 

относится и к правовой работе над явкой с повинной, которая осталась практически неизменной со 

времен законодательства СССР.   
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В статье рассматриваются способы совершения преступления, предусмотренного статьей 

282 Уголовного кодекса РФ, также будут раскрываться проблемные вопросы, связанные с 

пониманием принадлежности к той или иной социальной группе в контексте статьи 282 Уголовного 

кодекса РФ, поскольку легального определения социальной группы не дано. Автор приходит к выводу 

о том, что необходимо ввести понятие, раскрывающее признаки принадлежности к той или иной 
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The article discusses the methods of committing a crime provided for in article 282 of the criminal 

code of the Russian Federation, problematic issues related to the understanding of belonging to a particular 

social group in the context of Article 282 of the Criminal Code of the Russian Federation will also be 

disclosed, due to the fact that there is no legal definition of a social group in the legislation. The author 

proposes to introduce a concept into the Criminal Code, revealing the signs of belonging to a particular 

social group, for the purposes of applying the Criminal Code. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время статья 282 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее УК РФ) и её квалифицирующие признаки активно применяются. Так, 

согласно статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде, в 2018 году по ч. 1 

старший 282 УК РФ [1], было осуждено 418 лиц, по ч. 2 – 8 лиц. В 2019 году осуждено по ч.1 - 14 

лиц, по ч. 2 количество осуждённых равнялось 5. На 2020 год по ч. 1 - 7 осуждённых, по ч. 2 – 5. В 

2021 по ч. 1 – 20 лиц, по ч. 2 – 23 лица, на 2022 по ч. 1 пришлось 25 осуждённых лиц, по ч. 2 – 17 [2].  

Рассматривая динамику применения данной статьи, видно, что, начиная с 2019 года 

количество осуждённых лиц резко сократилось. Связано это с тем, что в декабре 2018 года в статью 

были внесены изменения, связанные с добавлением административной преюдиции в первую часть 

статьи. Для того, чтобы деяние, предусмотренное ч. 1 старший 282 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, признавалось преступлением, лицо должно совершить такое деяние, в течение года после 

вступления в силу постановления о назначении административного наказания за аналогичное 

правонарушение, предусмотренное старший 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях 

(далее КоАП РФ) [3]. За совершение преступлений с квалифицирующими признаками, 

предусмотренных частью 2 статьи 282 УК РФ, ответственность наступает без преюдиции, поэтому и 

статистика по ним практически не изменилась.  
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Актуальность исследования, также подтверждается статистическими данными единого отчёта 

о преступности, согласно которому за 2022 год было зарегистрировано 108 преступлений по данной 

статье, а 85 уголовных дел были направлены в суд. 

В работе будет подниматься вопрос о способах совершения преступления, также будут 

раскрываться проблемные вопросы, связанные с пониманием принадлежности к той или иной 

социальной группы в контексте старший 282 УК РФ, поскольку легального определения социальной 

группы не дано. 

В последние годы, большинство преступлений, предусмотренных старший 282 УК РФ, 

независимо от наличия или отсутствия квалифицирующих признаков совершаются с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Как указывают Бодров Н.Ф, Бимбинов 

А.А, Воронин В.Н сейчас экстремист – «это чаще всего компьютерный пользователь, деятельность 

которого, как правило, не связана с осуществлением каких-либо реальных экстремистских действий» 

[4].  

С данным выводом сложно не согласиться, так, И., на сайте социальной сети «Вконтакте» 

добавил на свою страницу: аудиофайл «Вандал — Не покупай у чурок», в котором имеются 

высказывания, содержащие побуждение к насильственным действиям в форме призыва одной группы 

лиц  в отношении другой группы лиц, объединённых по признакам национальности, происхождения 

(уроженцы Кавказа и Средней Азии, украинцы); видеофайл «Дмитрий Боровиков!!» в котором 

имеются высказывания, где негативно оцениваются группы лиц, объединённых по признакам расы, 

национальности, происхождения (негры, евреи, уроженцы Кавказа и Средней Азии), по отношению к 

религии (христиане), по роду деятельности (полицейские); высказывания в форме сообщений, на 

страницах сообщества содержащие негативную оценку группы лиц, объединенных по признакам 

расы, национальности, происхождения (не с белым цветом кожи, не русских, в частности негров, 

представителей кавказских народностей). Кроме того, И. добавил на свою страницу аудиофайлы 

«Коррозия металла - Слава России», «Коловрат - Расовая Верность», включённые в перечень 

экстремистских материалов [5]. 

С. в сети Интернет на странице социальной сети «ВКонтакте» в разделе «Аудиозаписи» 

разместил аудиозаписи под названием: «Коловрат-Бойцовский клуб», «Славянский Союз-Один за 

всех и все за одного», которые согласно результатам психолого-лингвистического исследования, 

содержат признаки возбуждения межнациональной розни. Указанные аудиозаписи находились в 

открытом публичном доступе [6]. 

Все чаще преступления совершают во время трансляций (далее стрим) на видео хостингах. 

Так, в отношении воронежского блогера Андрея Гриба возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 

старший 282 УК РФ. При проведении трансляции блогер путём высказываний возбуждал ненависть 

по признакам национальности (к русским) и к служащим ФСБ [7]. 

Проблема преступлений, совершаемых на стримах является очень острой в наши дни. Совет 

Федерации уже поднимали вопрос об установлении уголовной ответственности за ведение так 

называемых «треш-стримов», путём включения части 3 в статью 282 УК РФ, которая будет 

предусматривать ответственность за «действия, содержащие унижение человеческого достоинства с 

применением или с угрозой применения насилия, физических издевательств, оскорблений и других 

форм хулиганского поведения, умаляющего достоинства личности, совершенные публично с 

использованием сети «Интернет» в режиме реального времени или видеозаписи с целью извлечения 

материальной и иной (наращивание популярности) выгоды» [8]. Как указывают Грачева Ю.В., 

Маликов С.В., данное предложение не совсем удачное, поскольку непосредственный объект 

преступления, предусмотренного старший 282 УК РФ - отношения, характеризующие 

конституционный, запрет на осуществление экстремистской деятельности, а «треш-стримы» 

посягают на общественную нравственность. Сама ответственность за незаконные действия наступает 

в любом случае, но по другим статьям УК РФ и КоАП [9]. 

Хотя и большинство преступлений по данному составу совершается путём использования 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в практике достаточно случаев, когда 

такие преступления совершаются другими способами. Например, Н., используя аэрозольный 

баллончик с красителем красного цвета, нанёс на мемориальную стелу крупным шрифтом надпись, 

которая по результатам проведения судебной филологической экспертизы, содержит признаки, 

свидетельствующие о направленности данной надписи на унижение чести и достоинства признакам 

расы, национальности, языка и происхождения [10].  

В статье 282 УК РФ установлен запрет, на совершение действий, направленных на 

возбуждение вражды или ненависти, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 
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признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе. Дискуссионным моментом здесь является понятие 

«социальная группа». В законодательстве не содержится легального понятия социальной группы. 

Проблемой в применении признака социальной группы в диспозиции статьи 282 УК РФ является то, 

что невозможно определить, кто будет представителем тех или иных социальных групп.  Мнения 

учёных также расходятся, например, Кунашев А.А говорит, что социальная группа − это «такое 

объединение людей, которые имеют общие существенные социально значимые признаки, 

основанные на той роли, которую играет эта группа в жизни общества» [11]. Паршин В.А считает, 

что «социальная группа – это группа людей, объединенных по признакам возраста, территории 

проживания, состояния здоровья, сексуальной ориентации, профессии, гражданства, имущественного 

положения, членства в общественных организациях» [12].  

Неопределённость в законодательстве приводит к тому, что судебная практика и мнения 

судов разделяются. Суды нередко определяют в качестве социальной группы представителей власти. 

Так, П. используя сеть «Интернет» и свой мобильный телефон, опубликовывал в социальной сети 

«ВКонтакте» в сообществе под названием «14А класс» тексты, выражающие призыв к 

насильственным действиям в отношении сотрудников полиции. В заключении эксперта установлено, 

что в опубликованных П. сообщениях содержатся прямые призывы к осуществлению 

насильственных действий в отношении сотрудников МВД России, возбуждающие ненависть и 

вражду, оправдывающие совершение таких действий и унижающие человеческое достоинство 

сотрудников МВД России по признаку принадлежности к социальной группе. Суд первой инстанции 

квалифицировал действия П. по п. «а» ч. 2 старший 282 УК РФ как действия, направленные на 

возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по принадлежности 

к какой-либо социальной группе, с этими доводами согласился суд апелляционной инстанции [13].  

Противоположное решение вынес Свердловский районный суд Костромы. Приговором суда 

был оправдан Замураев Р. Суд установил: «социальная группа предполагает наличие внутренней 

организации, общие цели деятельности, формы социального контроля, определенную сплоченность, 

общность интересов» [14]. То есть согласно таким доводам суда, представители власти, в том числе и 

полицейские, не являются социальной группой.  

Такая неопределённость судебной практики вызвана отсутствием термина социальная группа 

в законодательстве, поэтому должна быть проведена работа, итогом которой станет закрепление в УК 

РФ признаков представителей социальных групп. 

Таким образом, в работе были охарактеризованы способы совершения преступления, 

предусмотренного статьей 282 УК РФ, среди которых особое место занимают способы, связанные с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а именно социальной 

сети «Вконтакте» и при проведении стримов. Также предметом исследования стало понимание 

социальной группы в контексте статьи 282 УК РФ, было выявлено, что суды по-разному 

квалифицируют признаки социальной группы. Предлагается в УК РФ закрепить понятие, которое 

позволит разграничить и определить круг субъектов, являющихся представителями той или иной 

социальной группы. 
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Рецидивная преступность является важным показателем, который используется для оценки 

эффективности различных политик в сфере уголовного права, исполнения уголовного наказания и 

криминологии. Ее истоки можно отследить до длительного периода крепостного права, когда 

крепостные крестьяне по-разному реагировали на обращение со стороны помещиков. Кто-то выбирал 

бегство как способ борьбы с угнетением, поэтому они обязаны были искать средства для выживания, 



367 

 

что приводило к разбою и грабежу на дорогах. Доказательством тому является то, что только с 1720 

по 1742 год розыском было охвачено более 500,000 крепостных крестьян. Более чем двести тысяч 

крестьян в год были вынуждены покидать своих помещиков и искать способы выживания, не имея 

возможности устроиться на работу. [1]. 

В прошлом кражи и разбои чаще всего были совершаемы в группах, так как беглые крестьяне 

образовывали шайки и совершали преступления коллективно. Однако отмена крепостного права в 

1861 году привела к значительным миграционным процессам и появлению профессиональных 

преступников среди дворян и помещиков. Они совершали различные преступлений, включая 

карточное мошенничество, подлоги кредитных бумаг, карманные и квартирные кражи. 

Профессиональная преступность - это более сложное явление, чем просто совокупность 

преступных формирований и совершаемых группами преступлений. Это живое криминальное 

существо, которое зависит от многих факторов, таких как нравственно-духовное, общественно-

экономическое, политическое и судебно-правовое состояние общества. Преступность может 

возникать из-за недостатка уголовной ответственности, но также может отражать нарушения в 

других социальных и экономических сферах. Поэтому противодействие профессиональной 

преступности требует широкого спектра действий, включая улучшение социальных условий для 

граждан и совершенствование законодательства. 

В 1927 г. Б. С. Утевским был предложен фактический рецидив преступлений в качестве 

одного из видов рецидива, связанного с борьбой против профессиональной преступности, 

усилившейся на территории СССР. Данное понятие подразумевает систематическое совершение 

преступлений лицом, которое имеет юридическое прошлое в виде судимости за преступление, 

совершенное до этого. Концепция данного понятия в последствии неоднократно подвергалась 

изменениям, в частности, в уголовно-правовой доктрине были отмечены некоторые особенности 

этого преступления. Стоит отметить, что на сегодняшний день этот вид рецидива был закреплен 

только в качестве уголовно-правовой формы и имеет определенное значение для квалификации 

отдельных видов преступлений, таких как половые преступления, совершенные лицом, имеющим 

судимость за аналогичное преступление против несовершеннолетних. Определение данного понятия 

является ключевым в назначении наказания и выборе вида исправительного учреждения, в котором 

будут отбывать осужденные лица в будущем.  

Одной из основных характеристик рецидива преступлений является умышленное совершение 

преступления лицом, имеющим судимости за ранее совершенные умышленные преступления. 

Согласно ч.1 старший18 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), рецидив 

преступлений является уголовно-правовым понятием, которое подразумевает наличие у лица ранее 

совершенных преступлений. Принимая во внимание неснятую и непогашенную судимость, можно 

сделать вывод о наличии устойчивой асоциальной установки лица, нарушающего закон, и повторном 

совершении преступления. Однако следует отметить, что именно первое установление факта 

рецидива преступлений свидетельствует о необходимости более строгих мер уголовно-правового 

воздействия на данного человека. В связи с этим, изучение рецидива преступлений становится 

важным аспектом в области уголовно-правовых исследований. 

Уголовное законодательство Российской Федерации выделяет три вида уголовно-правового 

рецидива преступлений: простой, опасный и особо опасный. Каждый из видов рецидива 

характеризуется определенными признаками и основан на кратности совершенных преступлений, 

наличии судимостей и категории совершенного преступления. 

 При определении наличия или отсутствия опасного и особо опасного рецидивов 

преступлений правоприменителю необходимо учитывать, какие категории преступлений совершены 

подсудимым. Особенно важно учитывать тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, 

кратность их совершения свидетельствует о не только об устойчивой асоциальной установке 

личности виновного, но и о необходимости применения к нему более строгих мер государственного 

принуждения.  

В таких случаях виновный может отбывать наказание в исправительных колониях строгого 

или особого режима, а в случае особой опасности рецидива и в тюрьме. Применение таких мер 

является необходимым для защиты общества от общественно опасных элементов. 

Инициация преступной карьеры и дальнейший рецидив преступлений, как правило, связаны с 

различными факторами. При этом выделяют начальные и производные причины. Первые являются 

теми факторами, которые побуждают человека совершить первый преступный поступок. Вторая 

группа причин связана со спецификой реализации уголовной ответственности и последующей 

реабилитацией. Эти обстоятельства могут обусловить повторные преступления.  
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В законодательстве Российской Федерации рецидив преступлений занимает особое место. Он 

относится к числу обстоятельств, отягчающих наказание. При этом существует порядок назначения 

наказания при наличии рецидива преступлений, а также порядок выбора судом вида исправительного 

учреждения для лиц, которые имеют рецидив преступлений. Это свидетельствует о высокой 

значимости уголовно-правового рецидива преступлений как для науки уголовного права, так и для 

правоприменительной деятельности.  

Следовательно, для предотвращения рецидивной преступности необходимо учитывать как 

начальные, так и производные причины. Использование различных методов реабилитации и 

социальной адаптации может помочь предотвратить повторные преступления. При этом уголовно-

правовой рецидив преступлений должен быть одним из ключевых аспектов в изучении уголовного 

права и применении соответствующих мер наказания [2]. 

В современных исследованиях проблемы рецидивной преступности актуальным 

направлением является анализ региональных особенностей, которые выступают факторами и 

условиями этого явления. Особое внимание следует уделить изучению ситуации в наиболее 

неблагополучных регионах с высоким уровнем повторных преступлений.  

Для снижения рецидива преступлений предлагается расширить использование 

альтернативных видов наказаний, не требующих изоляции преступников, в частности, в отношении 

лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести в первый раз и трудоспособных. Это 

может включать применение штрафных санкций, исправительных работ и обязательных работ, что 

может стимулировать их трудоустройство. 

 Следует отметить, что основной причиной повторных преступлений являются проблемы в 

трудовой и бытовой адаптации освобожденных преступников. Недостаточно эффективное 

функционирование учреждений и организаций, осуществляющих исправление осужденных, также 

является значимым фактором. Однако, их функционирование не является основной причиной 

повторной преступности.
 
[3]. 

Усиление внимания судей на обоснованность назначаемого наказания является важным 

аспектом при рассмотрении дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также в отношении 

неоднократно судимых лиц. Особенно актуальной является необходимость применять положения 

статьи 73 УК РФ в части возложения дополнительных обязанностей на осужденных, в целях их 

исправления и предотвращения новых преступлений. 

 С целью устранения рецидива преступлений, можно рассмотреть реформирование 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Особое внимание следует уделить мерам 

профилактики рецидивов, в том числе постпенитенциарным индивидуальным мерам. Кроме того, 

указание в Федеральном законе от 6 апреля 2011 года N 64-ФЗ "Об административном надзоре за 

освобождаемыми из мест лишения свободы лицами", отбывшими наказание за наиболее тяжкие 

преступления, может способствовать повышению эффективности мер по предотвращению 

повторных преступлений. 
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На сегодняшний момент мы живем в условиях активного городского трафика и дорожно-

транспортные происшествия (далее так же - ДТП) не являются редкостью. За пределами городов, на 

трассах, автомагистралях и извилистых дорогах аварии также регулярно встречаются. Если 

рассматривать все виды следственных действий при расследовании ДТП, то именно осмотр места 

происшествия (далее ОМП) является основным источником информации о произошедшем на 

первоначальном этапе расследования. Именно этот этап является самым важным и ключевым, ведь от 

него зависит дальнейший ход расследования и правильность принимаемых по делу решений.  

Осмотр места происшествия необходим в связи с тем, что он фиксирует материальные 

последствия аварии на дороге. Эти последствия являются завершающим этапом развитие ситуации, 

приведшей к повреждению транспортных средств, причинению вреда пассажирам и грузам.  Само по 

себе событие, сопровождавшее развитие механизма ДТП, невозможно ни восстановить, ни 

воспроизвести заново во всех своих деталях. Однако существует возможность мысленно воссоздать 

картину аварий, определить ее основные этапы и их внутреннюю взаимосвязь, для чего необходимо 

иметь подробное представление о материальных следах на месте дорожно-транспортного 

происшествия.   

Недостаточно полное, поверхностное или просто небрежное проведение осмотра приводит к 

безвозвратной потере следов произошедшего события, а вместе с ними теряются возможности 

объективного установления механизма ДТП и его причины.   

То есть, успех в проведении осмотра зависит не только от следственной группы, но и от 

специалиста-автотехника и его специальных-автотехнических знаний и умение использовать на 

практике технико-криминалистические средства  
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В ходе производства осмотра применяются различные технические средства, которые 

представляют собой приборы, устройства, приспособления, инструменты и материалы, используемые 

для обнаружения, фиксации и изъятия следов\объектов. 

Технико-криминалистические средства (далее ТКС), приспособления и оборудование 

применяемые при осмотре ДТП:  

• Измерительные приспособления и оборудование (измерительная рулетка, GPS-

приемник, лазерный измеритель расстояний);  

• Фототехническое оборудование (фотоаппараты, масштабные линейки);  

• Дополнительные приспособления (видеокамеры, осветительные приборы, набор 

эксперта: лупа, пинцет, перчатки, набор герметических пакетов и др.);  

• Визуализация ДТП или его части (двухмерная и трехмерная анимация); 

• Математический анализ (программные калькуляторы, ПО для расчетов и статических 

иллюстраций, фотограмметрия, лазерное 3-D сканирование и др.) 

Рассмотрим пользу использование новых технических средств при осмотре ДТП, а именно: 

БПЛА (беспилотный летательный аппарат). 

БПЛА – это летательный аппарат без экипажа на борту. В настоящее время существует 

множество моделей и видов БПЛА, но если рассматривать нашу тему, то более подходящим будет 

являться квадрокоптер. Квадрокоптер – это вид мультикоптера, который приводится в движение 

четырьмя-двигателями, с установленными на них винтами. Использование квадрокоптеров зачастую 

связана с чрезвычайными ситуациями, в большинстве случаях находит свое применения в работе 

такой специализированной службы, как МЧС. На мой взгляд, применение такой специализированной 

техники при осмотре ДТП приносило бы большой объем информации. Технические возможности 

позволяют зафиксировать всю обстановку места происшествия с прилегающей территорией, т.е. 

появляется возможность осуществить обзорную съемку, которая невозможна при использовании 

фотоаппаратов; также осуществить обнаружение и фиксацию следов, которые находятся отдаленно 

от самого места происшествия. Лицу, осуществляющему осмотр было бы намного проще определять 

границы осмотра, сориентироваться на местности и проанализировать окружающую обстановку. 

Также с использованием специальных программ можно осуществлять фиксацию следов, замеров и 

составление план-схем ДТП.  

Таким образом с помощью квадрокоптера можно произвести фото- и видео фиксацию 

(обзорную, узловую и детальную) в различных ракурсах и под разными углами обзора; оперативное 

получение снимков на цифровые носители и их онлайн трансляция; можно проследить сужение или 

расширение проезжей части; фиксация географических координат; производство замеров и многое 

другое.  

В заключение хотелось бы отметить, что в мировой практике уже было успешное 

использование дронов со специальным оборудованием (системы DJI) для реконструкции ДТП, 

поэтому данное введение на постоянную основу считаю целесообразным и необходимым. Однако, 

использование БПЛА должно быть закреплено на законодательном уровне с тем, чтобы применять 

его могли сотрудники правоохранительных органов, имеющих государственную регистрацию и 

сертификации о прохождении специального обучения, для исключения вопросов о достоверности 

полученных доказательств.  
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В статье анализируется правовое регулирование амнистии в РФ, статистика 

правоприменительной практики, зарубежное законодательство, обозначены проблемы и 

существующие предложения по улучшению данного уголовно-правового института, в том числе с 
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The article analyzes the legal regulation of amnesty in the Russian Federation, statistics of law 

enforcement practice, foreign legislation, identifies problems and existing proposals for improving this 

criminal law institution, including through the use of sociological methods.  
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Амнистия является уникальным межотраслевым институтом российского права, который 

представляет собой государственную меру, направленную на прощение лица, совершившего 

правонарушение (в том числе преступление), проявление к нему милости, выраженной в 

специальном акте органа государственной власти. Межотраслевой характер амнистии проявляется в 

том, что она закрепляется в нормативном правовом акте, обладающем высшей юридической силой – 

Конституции РФ (п. «о» статьи 71, п. «ж» ч. 1 статьи 103), т.е. можно сделать вывод, что вопросы 

амнистии регулируются также конституционным правом.  

В каждом конкретном акте об амнистии максимально подробно перечисляется круг лиц, на 

которых она распространяется. Как правило, амнистия связывается с такими обстоятельствами: 

1) категория преступления (преступления небольшой и средней тяжести); 

2) форма вины (совершение преступления по неосторожности); 
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3) осуждение впервые; 

4) осуждение к лишению свободы на определенный срок (до пяти лет включительно); 

5) осуждение к наказаниям, не связанным с лишением свободы; 

6) применение отсрочки отбывания наказания и др. 

Анализ ряда постановлений об объявлении амнистии позволил также установить наиболее 

часто встречающиеся характеристики лиц, на которых она распространяется:  

1) на несовершеннолетних, мужчин старше 55 лет, женщин – старше 50 лет; 

2) лиц, имеющих: 

- заслуги лица перед Отечеством (выполнение служебного долга в Афганистане, наличие 

государственных наград); 

- инвалидность, страдающих тяжелой болезнью; 

- несовершеннолетних детей. 

Действие амнистии, как правило, не распространяется:  

1) на осужденных, совершивших определенные преступления (например – тяжкие и особо 

тяжкие преступления против жизни, общественной безопасности, основ конституционного строя и 

др.); 

2) на злостных нарушителей порядка отбывания наказания; 

3) на лиц, ранее признанных особо опасными рецидивистами; 

4) на иностранных граждан и лиц без гражданства и др. 

Часть 2 статьи 84 УК содержит исчерпывающий перечень последствий применения актов об 

амнистии (в самих актах об амнистии зачастую упоминаются сразу несколько предписаний): 

1) освобождение от уголовной ответственности; 

2) освобождение от уголовного наказания; 

3) сокращение назначенного наказания; 

4) замена более мягким видом наказания; 

5) освобождение от дополнительного вида наказания; 

6) снятие судимости с лиц, отбывших наказание. 

Такое разнообразие последствий отчасти стало причиной для выделения законодателем 

института амнистии в отдельную главу Уголовного кодекса. 

Заслуживающим внимания представляется последствие – замена более мягким видом 

наказания, которое на практике не применяется и в постановлениях Государственной Думы не 

встречается. По мнению С.А. Сотникова, его необходимо исключить из статьи 84 УК РФ, так как 

замена наказания более мягким видом является формой индивидуализации наказания и невозможна 

без всесторонней оценки множества обстоятельств, связанных с осужденным [1]. В то же время 

амнистия по своей природе исключает свободу усмотрения уполномоченных субъектов (в данном 

случае - суда), данная коллизия прямо противоречит принципам уголовной ответственности. 

Освобождение лица от уголовной ответственности или иные последствия применения акта об 

амнистии должны быть реализованы независимо от усмотрения уполномоченных органов. Так как 

это основание является обязательным, то смягчение участи лиц не должно ставиться в зависимость от 

их последующего поведения и других критериев. 

В то же время весьма интересной представляется научная дискуссия о возможности придания 

институту амнистии (и даже помилования) условного характера. Например, по мнению И.Л. 

Марогуловой [2], по аналогии с условным осуждением следует установить испытательный срок, в 

течение которого амнистированный должен исполнять определенные обязанности, и в случае 

совершения новых преступлений или злостного неисполнения обязанностей, суд по представлению 

уголовно-исполнительной инспекции отменяет условную амнистию и назначает наказание по 

совокупности приговоров. Стоит отметить, что подобный порядок установлен в Республике Беларусь 

в отношении помилованных лиц (статья 96 Уголовного кодекса Республики Беларусь [3]). Более 

правильной и соответствующей уникальной природе амнистии представляется позиция В.А. 

Лепешева, который исключает условный характер данного института, который носит 

исключительный характер и не сопоставим с условным осуждением или условно-досрочным 

освобождением, так как не бывает «условного прощения, милосердия» [4]. Отчасти превентивные 

меры, предотвращающие рост преступности после массового освобождения осужденных, 

предусматриваются в самих Постановлениях об объявлении амнистии, так как они не 

распространяются на лиц, совершивших после помилования или амнистии новые умышленные 

преступления.  
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Итак, амнистия является важным правовым институтом в рамках оснований освобождения 

лиц от уголовной ответственности или уголовного наказания. Его значимость подтверждает и 

массовый характер амнистии (например, в 2015 г. по амнистии были освобождены более 200 тыс. 

человек).  

Эффективное применение института амнистии влияет на доверие общества к уголовному 

закону, так как необоснованное амнистирование большого количества осужденных ведет к 

правовому нигилизму, скептическому отношению граждан к уголовной юстиции в целом и чувству 

безнаказанности потенциальных правонарушителей. Для повышения качества актов об амнистии 

представляется целесообразным обращение к социологии уголовного права - неотъемлемой части 

уголовного права как науки. Социальная обусловленность и проблемы тех или иных уголовно-

правовых норм можно определить с помощью анализа правоприменительной практики, так как с 

помощью неё уголовное право воплощается в жизнь [5].  

Главным вопросом любой амнистии является определение круга лиц, на которых она будет 

распространяться. Так, до 2003 г. можно наблюдать прогрессивный рост количества 

амнистированных лиц, совершивших преступления средней тяжести и тяжкие преступления, в 2002 г. 

они в совокупности составили более 70 %. Впоследствии от такой тенденции отказались, и к 2006 г. 

менее 2 % амнистированных были лицами, осужденными исключительно за тяжкие преступления. 

Такое изменение подхода законодателя в лице Государственной Думы РФ в сторону амнистирования 

лиц, совершивших преступления небольшой тяжести представляется справедливым и обоснованным, 

так как данная категория обладает наименьшей степенью общественной опасности и наиболее 

приближена к административным правонарушениям. В противном случае можно было наблюдать 

ситуацию, когда лицо, совершившее изнасилование, освобождалось от уголовного наказания, в 

отличие от лица, совершившего незначительное нарушение правил дорожного движения.  

Отдельное внимание стоит уделить освобождению от уголовного наказания 

несовершеннолетних преступников. В последние годы можно наблюдать повышение доли 

несовершеннолетних осужденных с непогашенной (неснятой) судимостью в общем числе 

осужденных 14-17-летних детей (9 % в 2002 г. и 25 % в 2019 г.) при планомерном снижении детской 

преступности в целом. Так как в отношении четверти несовершеннолетних государственное 

воздействие оказалось неэффективным и не оказало воспитательного эффекта [6], представляется 

целесообразным учитывать данный факт при амнистировании данной категории осужденных, 

учитывая, что несовершеннолетние присутствуют практически во всех постановлениях 

Государственной Думы «Об объявлении амнистии». Если лицо, совершившее последовательно 

несколько преступлений, будучи несовершеннолетним, не первый раз отбывает наказание в виде 

лишения свободы, то оно не должно подлежать амнистии.  

Если говорить о конкретных преступлениях, которые должны быть указаны в актах об 

амнистии в качестве основания освобождения от уголовного наказания или ответственности, то на 

современном этапе большинство амнистированных должны составлять лица, осужденные за 

экономические преступления небольшой и средней тяжести. Например, это могут быть осужденные 

за незаконное предпринимательство (старший 170 УК), незаконную банковскую деятельность 

(старший 172 УК) или уклонение от уплаты налогов (199 УК). Амнистирование данных лиц 

социально обусловлено, что подтверждается ранее упомянутым опросом ВЦИОМ, в соответствии с 

которым около 70 % респондентов поддержали такую инициативу. Представляется целесообразным 

на современном этапе издать Постановление Государственной Думы «Об объявлении амнистии в 

отношении предпринимателей».  

Таким образом, при реализации Государственной Думой конституционного полномочия по 

объявлению амнистии положительную роль может сыграть использование социологии уголовного 

права, изучение статистики правоприменительной практики и даже предварительный уровень 

поддержки гражданами освобождения от уголовной ответственности или уголовного наказания лиц, 

совершивших определенные преступления. Выявленные в ходе социологических опросов граждан 

общественные настроения могут определить восприятие справедливости назначенных наказаний и 

целесообразность прощения со стороны государства лиц, совершивших правонарушения в отдельных 

сферах. Если государству удастся соблюсти баланс между общественным запросом и 

государственными интересами, то можно говорить о существенных шагах в борьбе с правовым 

нигилизмом, укреплении уважительного отношения граждан к суду, правоохранительным органам и 

государству в частности. 
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Статья рассматривает вопрос применения инженерно-технических знаний при 

расследовании преступлений в строительной сфере. Подчеркну, что в современных условиях 

строительство является одной из наиболее перспективных отраслей экономики, но при этом она 

также является объектом преступной деятельности. В статье рассматриваются основные виды 

преступлений, связанных со строительством, а также приводятся примеры использования 

инженерно-технических знаний при расследовании таких преступлений. Для успешного 
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, но и понимание технических аспектов строительства. 

Ключевые слова: строительство, строительная экспертиза, расследование преступлений. 

 

APPLICATION OF ENGINEERING AND TECHNICAL KNOWLEDGE IN THE 

INVESTIGATION OF CRIMES IN THE CONSTRUCTION SECTOR 

 

Petrova Arina Artemovna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

peeeeeetro@mail.ru 

Scientific supervisor: Candidate of Economic Sciences Sochneva Elena Nikolaevna, 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

ESochneva@sfu-kras.ru 

 

The article considers the application of engineering and technical knowledge in the investigation of 

crimes in the construction sector. I would like to emphasize that in modern conditions, construction is one of 

the most promising sectors of the economy, but at the same time it is also an object of criminal activity. The 

article discusses the main types of crimes related to construction, and also provides examples of the use of 

engineering and technical knowledge in the investigation of such crimes. For a successful investigation of 

crimes in the construction sector, it is necessary not only to know the legislation, but also to understand the 

technical aspects of construction. 

Keywords: construction, construction expertise, crime investigation. 

  



375 

 

Преступления в сфере строительства являются серьезной проблемой, которая негативно 

влияет на экономику и общество в целом. Они могут включать в себя такие преступления, как 

мошенничество, коррупция, нарушение правил безопасности, использование некачественных 

материалов и технологий, а также нарушение правил землепользования. 

Мошенничество в сфере строительства может включать в себя подделку документов, 

неправомерное получение субсидий и грантов, а также незаконное использование средств, 

выделенных на строительство. Коррупция может проявляться в виде взяток, которые 

предоставляются для получения разрешений на строительство или для обхода правил и норм 

безопасности. 

Нарушение правил безопасности может привести к серьезным последствиям, таким как 

аварии, травмы и даже смерть рабочих на стройке. Использование некачественных материалов и 

технологий может привести к преждевременному износу и разрушению зданий и сооружений, что 

может привести к серьезным финансовым потерям для инвесторов и владельцев 

Нарушение правил землепользования может привести к незаконному захвату земельных 

участков и нарушению прав собственников земли. 

В целом, преступления в сфере строительства являются серьезной проблемой, которая 

требует внимания и принятия мер со стороны правительства и бизнес-сообщества. 

В сфере строительства существует ряд преступлений, которые могут быть совершены как 

физическими, так и юридическими лицами. Основные виды преступлений в сфере строительства: 

1. Мошенничество в сфере строительства - совершается путем обмана заказчика, подрядчика 

или инвестора, например, путем предоставления завышенных сметных расчетов, неправильного 

использования денежных средств, неправильного оформления документов и т.д. 

2. Нарушение правил безопасности на строительстве - совершается путем нарушения 

требований по охране труда, безопасности и здоровья работников на строительной площадке, что 

может привести к травмам и даже смертельным исходам. 

3. Нарушение правил градостроительства - совершается путем нарушения требований по 

планировке и застройке территории, неправильного использования земельных участков, нарушения 

правил благоустройства и озеленения территории. 

4. Незаконное использование строительных материалов - совершается путем использования 

некачественных или поддельных строительных материалов, что может привести к опасным 

последствиям для здоровья и жизни людей. 

5. Коррупция в сфере строительства - совершается путем получения взяток, подкупа, 

неправомерного использования служебного положения и т.д. 

6. Незаконное строительство - совершается путем строительства без соответствующих 

разрешений и документов, что может привести к сносу построек и штрафам. 

7. Нарушение авторских прав - совершается путем использования проектов и дизайнерских 

решений без разрешения авторов. 

Одним из примеров применения инженерно-технических знаний при расследовании 

преступлений в сфере строительства является исследование конструкций зданий и сооружений. 

Например, при расследовании случаев обрушения зданий или мостов, инженеры проводят 

тщательный анализ конструкций, чтобы определить причины аварии. Они могут использовать 

методы неразрушающего контроля, такие как ультразвуковая дефектоскопия, рентгеновская 

дефектоскопия, магнитная дефектоскопия и другие, чтобы обнаружить скрытые дефекты в 

материалах или конструкциях. 

Еще одним примером является использование геодезических методов при расследовании 

случаев незаконного захвата земельных участков. Инженеры-геодезисты могут провести точные 

измерения и составить детальные карты участков, чтобы определить границы и площадь земли, а 

также выявить нарушения в использовании земли. 

Также инженеры могут использовать компьютерное моделирование и анализ для определения 

причин аварий или неполадок в строительных конструкциях. Например, они могут создать 3D-

модель здания или моста и провести виртуальные испытания, чтобы определить, какие факторы 

могут привести к аварии. 

В целом, инженерно-технические знания играют важную роль в расследовании преступлений 

в сфере строительства, позволяя определить причины аварий и нарушений, а также предотвращать их 

возникновение в будущем. 

Расследование преступлений в сфере строительства требует применения различных методов и 

технологий, включая: 
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1. Экспертизы и исследования: при расследовании преступлений в сфере строительства 

проводятся экспертизы и исследования, например, технических документов, строительных 

материалов, конструкций и т.д. Это позволяет выявить нарушения в процессе строительства, 

определить причины возникновения аварий и несчастных случаев на объектах строительства. 

2. Использование специализированного оборудования: для расследования преступлений в 

сфере строительства используются специализированные приборы и оборудование, например, 

геодезические приборы, лазерные уровни, тепловизоры и т.д. Это позволяет получить точные данные 

о геометрических параметрах объектов строительства, обнаружить скрытые дефекты и нарушения в 

строительстве. 

3. Использование информационных технологий: при расследовании преступлений в сфере 

строительства используются различные информационные технологии, например, системы 

автоматизации проектирования и управления строительством, базы данных о строительных 

компаниях и объектах строительства, системы мониторинга и контроля качества строительства и т.д. 

Это позволяет получить полную информацию о процессе строительства и выявить нарушения. 

4. Сотрудничество с экспертами и специалистами: при расследовании преступлений в сфере 

строительства сотрудничают с экспертами и специалистами различных областей, например, 

геодезистами, инженерами-строителями, архитекторами, юристами и т.д. Это позволяет получить 

профессиональную помощь и экспертное мнение по вопросам, связанным с процессом строительства 

и выявлением нарушений. 

5. Использование методов анализа данных: при расследовании преступлений в сфере 

строительства используются различные методы анализа данных, например, статистический анализ, 

анализ финансовых отчетов, анализ документации и т.д. Это позволяет выявить несоответствия 

между фактическими данными и заявленными показателями, а также выявить нарушения в 

финансовой деятельности строительных компаний. 

Применение инженерно-технических знаний при расследовании преступлений в сфере 

строительства является крайне важным, так как позволяет выявлять и анализировать технические 

аспекты происшедшего преступления. Это может включать в себя изучение проектной 

документации, технических характеристик строительных материалов, особенностей конструкций и 

т.д. 

Также инженерно-технические знания могут помочь в выявлении причин аварий и катастроф 

на строительных объектах, что может быть связано с нарушением технологических процессов, 

неправильным выбором материалов, недостаточной квалификацией работников и т.д. 

Кроме того, применение инженерно-технических знаний может помочь в определении 

стоимости ущерба, нанесенного преступлением, что является важным фактором при рассмотрении 

дела в суде. 

Таким образом, использование инженерно-технических знаний при расследовании 

преступлений в сфере строительства является необходимым и позволяет более полно и точно 

выявлять и анализировать технические аспекты происшедшего преступления. 
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Оперативно-розыскное мероприятие представляет собой комплекс процессуальных 

действий, выполняемых разными лицами. Специалист занимает особое место в перечне 

участвующих лиц, ведь именно он контактирует непосредственно с вещной обстановкой на месте 

происшествия, изымает и упаковывает объекты, имеющие криминалистическое значение для 

расследуемого преступления. В данной статье я бы хотела поднять проблему, связанную с 

качеством упаковки изымаемых объектов. 

Ключевые слова: упаковка вещественных доказательств, электронный носитель 

информации, оперативно-розыскная деятельность. 

 

PACKAGING OF ELECTRONIC MEDIA 

 

Pikurova Olga Mikhailovna, student  

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

kolpakova.0lya@yandex.ru 

Scientific supervisor: Candidate of Legal Sciences Chervyakov Mikhail Eduardovich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

mc256gt@gmail.com 

 

An operational search event is a complex of procedural actions performed by different persons. The 

specialist occupies a special place in the list of participating persons, because it is he who contacts directly 

with the material situation at the scene of the incident, seizes and packs objects of forensic significance for 

the crime under investigation. In this article, I would like to raise the problem related to the quality of the 

packaging of the seized objects 

Keywords: packaging of physical evidence, electronic information carrier, operational search 

activity. 

 

В настоящее время активно развиваются информационные технологии, а в связи с этим растет 

количество преступлений, совершаемых с помощью компьютеров, телефонов и других электронных 

устройств. В ходе следственных мероприятий по делам о преступлениях в сфере компьютерной 

информации изымаются следы предметы, например, такие как: компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

телефоны, роутеры, флеш-накопители и другое. [1]. 

Изымаемые объекты по своему происхождению могут быть совершенно разные: следы-

предметы, следы-вещества, следы-отображения. Специалисту, участвующему в проведении 

оперативно-розыскного мероприятия, необходимо уделить должное внимание каждому виду 
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объектов, ведь именно от результатов следственных действий зависит дальнейший исход 

расследуемого дела. [2]. 

Научная литература предлагает перечень рекомендаций по изъятию электронных носителей 

информации, а именно: 

1. Завершить работу компьютерной системы (в случае, если шла работа с документом, 

его необходимо сохранить, так как она может иметь криминалистическое значение); 

2. Мобильное устройство перевести в Режим полёта; 

3. Выключить электропитание; 

4. Зафиксировать с помощью фото(видео-)съемки положение всех кабелей, 

подключенных к электронно-вычислительной машине; 

5. На длинной полосе бумаги следует поставить подписи понятых, следователя, 

специалиста и других участников оперативно-розыскного мероприятия, наложить эту полосу поверх 

разъема для подключения питания и сетевого включения. Липкой лентой и подписями участников 

ОРМ необходимо опломбировать все имеющиеся разъемы и кнопки для того, чтобы исключить 

возможность включения компьютера; 

6. Опломбировать корпус устройства так, чтобы исключить возможность его вскрытия; 

7. Разъединить устройства компьютера и упаковать их отдельно с указание электронных 

носителей информации и места их обнаружения; 

8. Для сохранности изымаемого объекта его рекомендуется упаковывать.[3].  

К сожалению, на практике существует такая проблема – некоторые специалисты при изъятии 

электронных носителей информации не уделают должного внимания порядку изъятия и 

пренебрегают упаковкой. В случае транспортировки электронного носителя информации 

портативные объекты, то есть те, которые не требуют постоянного питания, подвержены сетевому 

воздействию. Удаленное подключение к телефону или планшету позволяет: редактировать список 

контактов, читать, писать SMS, звонить, редактировать журнал вызовов, обмениться файлами и 

показывать местоположение [4]. Подобные манипуляции могут уничтожить следы, содержащиеся на 

изъятых объектах. Иные объекты, могут быть заменены на похожие, по незнанию их могут 

использовать не в целях исследования. 

Для упаковки электронных носителей информации используется тара, в которой он был 

приобретен у предприятия-изготовителя, либо тара, подходящую по размеру (коробка либо пакет из 

полимерного материала), липкая прозрачная лента и т.д. Также применяются некоторые специальные 

средства, например, упаковочная пена – это специальная пена, которая расширяется и заполняет всё 

свободное пространство коробки; чехол Фарадея [5] - это экранированный кейс, который 

препятствует прохождению любых видов связи; антистатические пластиковые пакеты – это пакет из 

полимерного материала, которые не накапливают заряд и не генерируют статический заряд. 

Таким образом, хорошая упаковка изымаемых объектов является гарантом их сохранности. 

Изъятые с осмотра места происшествия объекты прежде всего должны быть недоступны для 

включения и пользования, а также необходимо избежать сопряжения изымаемого объекта с другими 

устройствами. 
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В данной статье рассмотрены проблемы, которые появляются в ходе первоначальных 

следственных действий, по причине некачественно выполненной работы следователя и сотрудников 
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This article discusses the problems that appear during the initial investigative actions, due to the 

poor quality of the work of the investigator and the traffic police, which further affects the expert activity in 

the investigation of accidents. 
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Во всём мире набирает темп развитие автомобилизации, а это значит увеличивается 

плотность движения на дорогах, что в свою очередь приводит к повышению числа дорожно-

транспортных несчастных случаев. На сегодняшний день правонарушения, связанные с 

расследованием дел по ДТП, являются одними из самых распространённых проблем современности.  

Так согласно статистике за 2022 год по всей России было следующее количество ДТП: 

 

 
 

 

За 2022 год в Красноярском крае: 
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За начало 2023 года по всей России: 

 
За начало 2023 года по Красноярскому Краю: 

 
Статистические данные были взяты с официального интернет-сайта Госавтоинспекции [1]. 

В связи с этим увеличивается потребность в проведении расследований по данной категории 

дел. Важно заметить, что для их быстрого и качественного расследования требуется использование 

специальных технических знаний, назначение и проведение качественной автотехнической 

экспертизы (АТЭ). 

Автотехническая экспертиза ДТП как род инженерно-транспортной экспертизы является 

обобщающим названием включающая в себя разные виды экспертиз: Автотехническая 

(ситуалогическая) экспертиза или исследование обстоятельств ДТП; Транспортно-трасологическая 

экспертиза; Технико-диагностическая экспертиза; Инженерно-психофизиологическая экспертиза; 

Автодорожная экспертиза. Поэтому благодаря комплексному подходу, с помощью данной 
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экспертизы можно установить реальные обстоятельства причин возникновения дорожно-

транспортного происшествия. Для того чтобы экспертиза была проведена качественно, должны быть 

правильно выполнены первоначальные следственные действия, на этом моменте мы подробно 

рассмотрим ситуации, которые приводят к проблемам в экспертной деятельности при расследовании 

дел ДТП. 

Наблюдается тенденция в повторении следователями одних и тех же недочётов из раза в раз. 

Связано это в первую очередь с нехваткой знаний в области автотехнических исследований. Тем 

самым следователь затрудняется при выполнении базовых действий таких как формулировка 

вопросов эксперту, определение объектов исследования и исходных данных, установление причинно-

следственной связи происшествия. 

Одним из самых частых и серьёзных методических нарушений является 

неквалифицированный осмотр мест ДТП, так как следователи, к осмотру места происшествия, редко 

привлекают специалистов-техников и не пользуются криминалистической и другой техникой, а 

собственных знаний, для качественного проведения осмотра и сбора исходных данных, бывает 

недостаточно. Например, следователи могут не провести должного описания следов и вещественных 

доказательств, в нужном порядке и с необходимой информацией об их образовании, а при их 

фиксации не делают макропривязки к неподвижным элементам дорожной обстановки. Приводит это 

к меньшему количеству собранных исходных данных для АТЭ, а как следствие оказывает 

отрицательное влияние на ход и результаты расследования.  

Не только следователи допускают ошибки при осмотре места происшествия. Осмотр 

транспортных средств, также является одним из этапов осмотра места происшествия, занимаются им 

работники ГИБДД. В силу того, что они не обладают специальными знаниями в дорожно-

транспортной трасологии, ими также допускается ряд ошибок. Например, при обнаружении следов, в 

протокол осмотра не вносятся необходимые данные о направлении, форме и расположение следов 

повреждений и деформаций транспортных средств (ТС); не проводятся необходимые эксперименты, 

контрольное торможение ТС, условия видимости с места водителя и т.д. Это приводит к потере 

ценных исходных данных, с помощью которых экспертное исследование смогло бы ответить на 

большее количество вопросов.  

Также одной из проблем становится несвоевременное назначение АТЭ ДТП, это 

отрицательно сказывается на результатах и сроках проведения экспертного исследования и не 

позволяет должным образом воспользоваться результатами экспертизы при расследовании дела [2]. 

Таким образом, обобщая всё выше сказанное приведём перечень самых распространённых 

недостатков, отрицательно влияющих на экспертную деятельность: 

1. При проведении первоначальных следственных действий, например таких как осмотр 

места происшествия и ТС, неполный и неточный сбор исходных данных; 

2. При назначение САТЭ использование следователями, материалов ведомственного 

расследования в качестве исходных данных (справки по ДТП, протоколы осмотра места ДТП и план-

схемы к ним, протоколы осмотра и проверки технического состояния ТС), составленных 

работниками ГАИ, а они не обладают специальными знаниями в этой области, следовательно эти 

данные нельзя считать достоверными, они требуют дополнительной проверки; 

3. Применение в производстве САТЭ данных из справочной литературы, так как у 

каждого ТС свои неповторимые особенности, а в литературе лишь приближенные данные; 

4. Несвоевременное назначение САТЭ; 

5. Неполнота вопросов составленных для экспертного исследования; 

6. Непредставление всех исходных данных, требующихся для ответа на поставленные 

вопросы; 

7. Противоречивость исходных данных; 

8. Предоставление исходных данных, полученных из не процессуальных источников; 

9. Нечёткое разграничение видов экспертиз по их процессуальным основаниям 

(дополнительная, комиссионная и повторная); 

10. Недостатки в самом постановлении (ошибки, исправления, дописки и т.д.); 

11. Постановка перед экспертом юридических вопросов, не относящихся к компетенции 

эксперта-автотехника [3]. 

Можно сделать следующие выводы, в основе своей АТЭ состоит в том, что только с её 

помощью можно установить существенные доказательства для принятия законных и обоснованных 

решений. Чтобы это сделать, необходимо чтобы следователь и работники ГИБДД всё время повышли 
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свои знания в области следственной и экспертной практики, чтобы сводить к минимуму свои 

недочёты в работе. 
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Все осознают, важность культуры поведения на дороге, не зависимо от места нахождения 

автомобиля, каждый водитель должен выполнять свою роль, а именно, при движении обеспечить 

безопасность себе и другим автомобилистам. Для этого важно не только знать правила дорожного 

движения и иметь автотранспортное средство, но и понимать ответственность перед самим собой и 

другими участниками дорожного движения. Поведение и реакция водителя за рулём, на разные 

нестандартные ситуации, зависит от многих внешних и внутренних факторов. В этой статье 
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рассматривается, конкретно, влияние внутренней среды и психофизиологического состояния 

водителя, скорость его реакции и поведения за рулём.  

Существует множество вариантов классификаций людей, определяющих типы водителей. Но 

применяемым на практике чаще других, является учение о темпераментах Ивана Петровича Павлова, 

которое он разработал 1878 г. и которое в настоящее время используется в разных научных сферах, 

в том числе и в судебной инженерной экспертизе психофизиологического состояния водителя. 

Всего определяется четыре классических типа водителя: холерик, флегматик, сангвиник, 

меланхолик. Ниже представлено описание поведения за рулём, в разных дорожных ситуациях, для 

каждого типа водителя. 
Холерики, хорошо «чувствуют машину» в движении, но часто допускают ошибки при 

торможении, а также выборе безопасного расстояния от другого авто. В потоке двигается быстрее 

остальных, часто перестраивается, в пробке может поехать по встречной, если уверен в безопасности 

манёвра. Холерика обычно подводит медленная реакция, которая провоцирует возникновение ДТП. 

Флегматики, испытывают трудности при движении в скоростном потоке, они предпочитают 

вести себя и свой авто спокойно, не рискуя. Соблюдают правила, но соотносят их требования с 

дорожной обстановкой, это более осознанное поведение, чем бездумное действие «по инструкции». 

Что важно, не создают проблем другим участникам движения, но рассматривают их как 

потенциальный источник опасности. За рулем предельно собраны, постоянно анализируют дорожную 

обстановку, но из-за этого сравнительно быстро устают, особенно если водят недавно. 

Сангвиники, количество допускаемых ими ошибок выше, чем у водителей с другими типами 

темперамента. Манера езды агрессивная и беззаботная, дорога для сангвиника – «арена для 

самоутверждения», часто без повода гудит, мигает дальним светом. Все эти проявления могут 

усиливаются при наличии пассажиров, а это совсем не способствует концентрации внимания на 

дорожную ситуацию.  

Меланхолики, неуверенные маневры, частое торможение без видимых причин, несоблюдение 

рядности. Меланхолик может ездить так, даже если имеет водительское удостоверение уже не один 

год. Именно таким поведением он провоцирует дорожно-транспортные происшествия. Отличается 

повышенной чувствительность к внешним раздражителям, педантично соблюдают правила 

дорожного движения, но испытывают затруднения, когда попадают в неординарные ситуации, 

например, в городской пробке или сложных погодных условиях, требующих повышенного внимания. 

Подытожив выше сказанное, можно сделать следующий вывод. Конечно, люди — это 

сложные и разносторонние личности и разделить всех на четыре типа нельзя, каждый человек может 

совмещать в себе их все, просто какой-то из них, в той или иной ситуации будет преобладать. И от 

того в каком психологическом состоянии пребывал и в какое перешёл водитель в момент 

нестандартной ситуации, будет зависеть исход ДТП. Если водитель вовремя среагирует и попытается 

сделать всё необходимое, для минимизации негативных последствий от ДТП, то это принесёт 

намного больше пользы, чем бездействие и испуг. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, мы не можем знать наверняка, как 

водитель может себя повести в нестандартной ситуации, ведь состояние его психологического типа 

может изменяться в зависимости от ситуации, внешних и внутренних факторов, и это может 

провоцировать или наоборот уменьшать вероятность ДТП, поэтому и существует экспертиза 

психофизиологического состояния водителя, которая может установить вину или невиновность 

водителя, опираясь на его действия, бездействия, реакцию и так далее, которые зависят от многих 

факторов и могут привести к патовой ситуации на дороге. 
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Целью данной работы является выделение существующих проблем правового регулирования 

государственной измены с последующим выделением возможных путей их решения. В ходе работы 

преимущественно будет задействован метод сравнительного анализа российского и зарубежного 

законодательства в целях выявления возможных усовершенствований законодательной конструкции 
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The purpose of this work is to highlight the existing problems of legal regulation of high treason, 

followed by the identification of possible ways to solve them. In the course of the work, the method of 

comparative analysis of Russian and foreign legislation will mainly be used in order to identify possible 

improvements in the legislative structure of high treason. 
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В юридической доктрине имеют место указания на то, что статья, посвященная 

государственной измене, не отвечает требованиям времени. Отмечается, что в XXI веке произошел 

крупный скачок развития информационных технологий, в связи с чем возникает пробел, из-за 

которого у преступников может появиться возможность действовать безнаказанно, когда они 

используют достижения современной науки в сфере компьютерной информации и искусственного 

интеллекта [1, с. 312]. 

Анализируя нормативно-правовые акты многих стран, в том числе Великобритании, 

Франции, Германии, США, а также её штатов, можно сделать вывод, что ни одна из стран ещё не 

предпринимала попыток к приведению законодательства о государственной измене в соответствие с 

реалиями современного мира. 

Однако представляется возможным, что рано или поздно многие государства озадачатся этим 

вопросом, так как уже сейчас видны огромные успехи в развитии искусственного интеллекта, 

робототехники и других наукоёмких областях, которые, определенно, можно будет использовать во 

вред государству, поэтому игнорировать их далее будет невозможно. 

Также некоторую неопределенность вносит и круг сведений, которые являются предметом 

шпионажа, предусмотренного статьей 275 УК РФ. Помимо государственной тайны, в статье также 
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говорится и об иных сведениях. Однако нет ни Постановления Пленума Верховного Суда, ни какого-

либо перечня, которые внесли бы ясность и конкретность в данную статью. Эта проблема также 

подтверждается и правоприменительной практикой. В 2019 г. был вынесен приговор в отношении 

казачьего атамана, который, помимо прочего, передавал сведения о ситуации в различных сферах 

экономики и общественно-политической жизни Чертковского района [2, с. 149]. Конечно, кроме этой 

информации, он также передавал и сведения о передвижениях и составах российских войск, однако 

суд при назначении наказания учитывал и передачу информации об экономическом состоянии 

региона, исходя из чего вполне возможно отнесение к сведениям, за которые предусмотрена 

ответственность по 275 статье УК РФ, и информации о состоянии здравоохранения, санитарии, 

образования, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности и тому подобной. По моему 

мнению, такое расширительное толкование недопустимо для уголовного закона, тем более в 

отношении статьи, за которую в скором времени будет предусмотрено наказание вплоть до 

пожизненного лишения свободы.  

Данную ошибку не допустили во Франции. В Уголовном Кодексе Франции, в статье 411-6, 

также перечисляется довольно широкий перечень видов информации, передача которых может 

повлечь ответственность, однако далее уточняется, что данная информация должна быть способна 

причинить вред основополагающим интересам нации. В таком случае всё ещё не совсем понятен круг 

информации, передача которых запрещена, однако он уже намного уже, чем в Уголовном Кодексе 

Российской Федерации. 

Таким образом, мне кажется, что хорошим решением существующей проблемы было бы 

использование похожего уточнения, чтобы не допускать сверхрасширительного толкования 

комментируемой статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
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Низкая результативность раскрытия и расследования правонарушений, связанных с 

пожарами, обусловлена упущениями на месте происшествия. Несистемные действия проверяющих 

лиц, неполнота информации и неумение использовать ее в доказывании дела приводят к 

неудовлетворительным итогам. Поэтому важно повышать профессионализм расследующих лиц и 

применять криминалистику при расследовании пожаров. Организация работы на всех этапах 

также играет важную роль в достижении успеха. 
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The low effectiveness of the disclosure and investigation of offenses related to fires is due to 

omissions at the scene. Unsystematic actions of inspectors, incompleteness of information and inability to 

use it in proving the case lead to unsatisfactory results. Therefore, it is important to improve the 

professionalism of investigators and apply forensics in the investigation of fires. The organization of work at 

all stages also plays an important role in achieving success. 

Keywords: forensic examination, forensic fire and technical examination, expert, specialist, fire, 

inspection of the crime scene 

 

Расследование уголовных дел, связанных с пожарами, остается проблемой в России. Пожары 

уничтожают следы и могут скрыть преступную деятельность. Своевременное проведение экспертиз и 

изъятие вещественных объектов играют важную роль в качественном расследовании. Осмотр места 

пожара также важен для сбора информации. Каждый пожар уникален, поэтому правильно 

составленные протоколы осмотра и фототаблицы могут помочь в расследовании. 

При осмотре места пожара можно получить важную информацию о происхождении пожара, 

свойствах материалов до и после воздействия пламени, термических поражениях и микроколичествах 

сгоревших веществ. Некачественный осмотр и составление протокола могут привести к потере 

значимой информации. Одной из причин низкой результативности раскрытия и расследования 

правонарушений, связанных с пожарами, являются упущения при работе на месте пожара и 

неполнота обнаруживаемых источников информации. 

Анализ следственной практики выявляет множество ошибок следователей на первоначальной 

стадии расследования пожаров [1]. Осмотр места происшествия зачастую проводится некачественно, 

что приводит к уничтожению следов. Грамотный осмотр места происшествия, связанного с пожаром, 

является доминирующим источников объективной информации, который базируется на общих 

тактических приемах, разработанных специалистами. Результативность этого следственного действия 

напрямую зависит от правильно выбранной тактики, которая способствует в дальнейшем обнаружить 

следы и вещественные доказательства необходимые для успешного раскрытия дела. Нередко, 

следовая картина места пожара практически полностью уничтожается, и место происшествие 

представляет собой лишь груду развалин и пожарного мусора, что существенно затрудняет 

проведение осмотра. 

Установление причин возникновения и развития пожара является основной задачей органов 

следствия и дознания. Однако, достаточно часто они не обладают специальными познаниями при 

осмотре места происшествия, и допускают ошибки при оформлении протокола.  

Некачественный осмотр, неверно отобранные пробы и недостаточно выявленные признаки 

пожара могут ввести в заблуждение, которое отобразиться в искаженных выводах. 

Точное и своевременное установление причин возникновения пожаров позволяет 

предотвратить их возникновение и проведению мероприятий по предупреждению пожаров. 

Назначение судебной пожарно-технической экспертизы обычно необходимо для 

установления технической причины пожара, но при этом возможны ошибки со стороны следователей 

и дознавателей в выборе необходимой информации. Назначение пожаро-технической экспертизы 

является первоначальным следственным действием при расследовании уголовных дел связанных с 

пожарами и требует проведения качественного осмотра места происшествия и быстрого 

исследования объектов.  

Пожарно-техническая экспертиза в большинстве случаев назначается,  когда  причина пожара 

неизвестна, и требует специальных знаний в области горения и пожарного дела [2]. 

При расследовании дел, связанных с пожарами суд и сотрудники следствия сталкиваются с 

вопросами, на которые может дать ответ только специалист, обладающий пожарно-техническими 
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знаниями. В этой связи данные специалисты и привлекаются для того, чтобы исследовать объекты, 

обнаруженные на месте происшествия, и ответить на вопросы, интересующие следствие. 

Следователь не имеет права принимать решения, свойственные компетенции специалистов, 

хотя может обладать соответствующими знаниями. Функции следователя и специалиста чётко 

расписаны, и при осмотре места происшествия следователь должен иметь при себе и уметь владеть 

технико-криминалистическими средствами, а также знать методики установления причин пожаров. 

Поэтому важно повышать профессиональные знания лиц, расследующих пожары, и эффективно 

использовать достижения криминалистики. Только правильное и качественное расследование дела с 

возможностью назначения пожарно-технической экспертизы позволяет установить причину 

возникновения пожара, способ поджога и по возможности выявить виновника происшествия. 
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Судебная фоноскопическая экспертиза – процессуальное действие, основа которого 

заключается в криминалистическом исследовании акустической информации с целью идентификации 

участников записанных переговоров по речи и голосу, установления дословного содержания 

разговора, выявление целостности фонограммы, а также установления иных фактов, имеющих 

значения при доказывании преступной деятельности [1].  
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Говоря об ошибках назначения и производства судебных фоноскопических экспертиз, 

целесообразно начать с характеристики причин, появление которых допускает возникновение 

ошибок и недочётов на стадиях экспертного исследования.  

Причины ошибок судебных экспертов в этом роде экспертиз могут носить объективный и 

субъективный характер [2]. Объективные причины характеризуются следующим: отсутствие новых 

методик исследования, направленных на изучение фонограмм; применение устаревших методов в 

рамках исследования новых объектов; нецелесообразность или несовершенство применение 

экспертных методов; отсутствие данных, от которых зависит полнота и значимость признаков 

диагностических и идентификационных задач и др.  

Например, в большинстве случаев, для экспертного исследования в рамках идентификации 

говорящего по голосу и речи, продолжительность чистой речи должна быть 2-3 минуты, желательно 

– 5 минут и более. Если же продолжительность речи в исследуемой фонограмме менее допустимого 

критерия – фонограмма может считаться непригодной. 

Субъективный причины экспертных ошибок заключается в следующем: неполнота 

экспертного заключения из-за поверхностного исследования; несоблюдение имеющихся методик и 

методов исследования; некомпетентность эксперта, его игнорирование существенных данных и 

признаков и др.  

Отличительная особенность фоноскопической экспертизы характеризует в использовании 

слухового восприятия эксперта при проведении исследования. По причине этого ошибки могут быть 

связаны со слуховой чувствительностью эксперта или, например, с индивидуальными особенностями 

личности судебного эксперта, которые могут проявляться в следующих чертах: повышенная 

внушаемость, высокая степень эмоциональной тревожности и др. [3] 

Также к ошибкам на этапе производства судебной фоноскопической экспертизе можно 

отнести технический аспект, например, неверное применение инструментального метода, 

неопределённые погрешности в процессе измерений или недостоверность полученных в ходе 

исследования результатов.  

Помимо этого, в рамках данной статьи, необходимо затронуть следующие виды экспертных 

ошибок: гносеологические, операционные и процессуальные – и раскрыть их характеристику.  

Гносеологические ошибки возникают при небрежности судебного эксперта, его небольшого 

опыта или квалификационной подготовки. Их суть заключается в формировании выводов 

исследования, которые не соответствуют действительности, то есть не отражают объективной 

реальности.  

Операционные или деятельные ошибки взаимосвязаны с методикой, методами и техническим 

оборудованием, которыми пользуется судебный эксперт в рамках своего исследования. К этому виду 

ошибок можно отнести: неправильная очерёдность применения методов исследования, получение 

некачественных образцов для сравнительного исследования, использование сломанных или 

некачественных технических средств.  

И процессуальные ошибки заключаются в нарушении экспертом процессуальных норм и 

самой процедуры производства судебной экспертизы. Например, разрешение экспертом вопросов, 

которые выходят за пределы его компетентности, несоблюдение процессуальных требований к 

содержанию и оформлению экспертного заключения [4].  

Для предотвращения описанных в данной статье ошибок или для их преуменьшения в 

процессе назначения и производства судебной экспертизы необходимо иметь не только 

внимательный и ответственный подход к своей рабочей деятельности, но и быть обеспеченным 

качественной технической аппаратурой. Использовать при своём экспертном исследовании новейшие 

методы и закреплённые методики, и иметь необходимые знания, навыки и умения работы с ними.  
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 This article dwells on approaches to the defenition of the fake information and so-called 

«fake» offences, which are contained in the Criminal Code of the Russian Federation. The author also tried 
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В современном мире, где количество информации увеличивается с каждым днём, остро встаёт 

вопрос о её достоверности. Частыми стали случаи, когда заведомо ложные общественно значимые 

данные представляются под видом правдоподобных, что вводит в заблуждение и дезинформирует 

население. Фейки не являются чем-то новым для общества, так как история содержит множество 

примеров их использования в разных сферах жизнедеятельности для достижения определённых 

целей [9].  

Сегодня особое распространение фейки получили благодаря развитию информационных 

технологий и средств массовой коммуникации. Интернет-среда предоставляет дополнительные 

возможности (скорость распространения информации, анонимное размещение и т.д.) для 

осуществления манипуляций массовым и индивидуальным сознанием. В связи с этим серьёзным 

коммуникативным риском для безопасности личности, общества и государства сегодня является 

распространение фейковой информации. 

В силу междисциплинарности исследований фейков в научной литературе имеется множество 

подходов к определению данного понятия. В различных источниках встречается более двадцати 

определений слова фейк. И все они имеют негативную оценочную окраску. Так, в их числе такие, как 

фальшивый, ложный, поддельный, ненастоящий, выдуманный, искусственный, необъективный, 

клевета, афера и др. [8, с. 27]. 

В широком смысле фейк – это любая ложная информация, смешанная со сплетнями, 

вымыслами, пропагандой и секретами, которая призвана показать какое-либо явление 
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правдоподобным [5, с. 89]. Понятие «фейк» используется для обозначения фальшивых текстов, фото-, 

видео- или аудиозаписей; страниц или блогов, которые ведутся от чужого имени в социальных сетях; 

поддельных страниц популярных сайтов; полностью ложной либо частично искажённой информации 

о фактах, событиях и явлениях [6, с. 155-156]. 

А.И. Коробеев и Д.В. Жмуров дают следующее понятие фейка в расширительном значении – 

создание ложного продукта (информации, материальных предметов, художественных ценностей), 

выдаваемого за подлинный [2, с. 250]. Представленное понятие является наиболее полным, так как 

авторы включили в него материальные предметы, которые также подлежат фальсификации. Узко же 

фейк можно определить, как манипулирование информацией, то есть её вредоносное 

распространение, имеющее самостоятельное уголовно-правовое значение [2, с. 250]. 

Одним из видов фейков являются фейковые новости – это ложные или вымышленные 

новости, придуманные для привлечения внимания читателей и аудитории, несмотря на возможность 

определения и проверки фактов и распространяемые преимущественно в СМИ. Особенностью 

является то, что в структуре данного информационного продукта правдивая информация либо даётся 

частично, либо полностью опускается [8, с. 27]. 

Таким образом, фейковая информация ‒ это недостоверные сведения, распространяемые под 

видом достоверных. 

Существуют также оценочные суждения, которые не могут быть отнесены к категории 

«фейки». Поскольку человек имеет право на любую, в том числе и ошибочную оценку. Выражение 

оценки должно рассматриваться не как факт, а как мнение, независимо от наличия или отсутствия 

признаков недобросовестного информирования. 

В уголовном праве понятие «фейк» может определяться различными способами в 

зависимости от контекста совершенного преступления, которое касается фальсификации или 

искажения каких-либо сведений для дальнейшего распространения в качестве правдивых. 

Несмотря на то, что может показаться, что в России отсутствует юридическая 

ответственность за фейкинг, за исключением, пожалуй, той, что введена относительно недавно в 

связи с непростой информационной ситуацией, законодательство Российской Федерации содержит 

немало уголовно-правовых норм, направленных на защиту граждан Российской Федерации от фейков. 

А.И. Коробеев и Д.В. Жмуров указывают, что манипулирование информацией встроено в 

различные составы общественно опасных деяний и используется на разных этапах криминальной 

деятельности. Поэтому авторы выделили следующие сферы применения такого манипулирования 

информацией: в политической сфере; в сфере отношений собственности; в сфере экономической 

деятельности; в сфере межличностных отношений [2, с. 251-253].  

Уголовно-правовая оценка фейков зависит от конкретной ситуации и характера 

распространения ложных сведений. Рассмотрим несколько наиболее распространённых случаев, 

когда манипуляции с фейковой информацией может привести к уголовной ответственности.  

Так, законодатель реагирует на актуальные вызовы общественной безопасности, 

проистекающие из распространения фейков определённой тематической направленности: например, 

об эпидемиологической ситуации (старший старший 207
1
-207

2
 УК РФ) или об вооруженных силах 

РФ (старший 207
3 
УК РФ). 

Также к «фейковым» составам преступления относят старший 128
1
, старший 185

3
, старший 

354
1
 УК РФ. Общим признаком данных норм является заведомая ложность распространяемой 

информации. Верховный суд РФ указал, что под ней следует понимать такую информацию (сведения, 

сообщения, данные и т.п.), которая изначально не соответствует действительности, о чем достоверно 

было известно лицу, ее распространявшему [3]. 

Далее важно разобраться ‒ какой элемент состава преступления характеризует информация. 

Проанализировав нормы УК РФ, можно сделать вывод, что информация может относиться либо к 

предмету преступления, либо к средству совершения преступления. 

Под предметом преступления понимаются вещи материального мира или интеллектуальные 

ценности, воздействуя на которые, преступник нарушает общественные отношения, охраняемые 

уголовным законом [7, с. 93].  

С.А. Стяжкина подразделила информацию в зависимости от уголовно-правового значения: 

– на охраняемую;  

– на заведомо ложную, выступающую средством совершения преступлений; 

– на подлежащую обязательному предоставлению; 

– на «вредную» [4, с. 158]. 
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Таким образом, предметом преступления может быть информация, которая относится к 

объекту уголовно-правовой охраны. Заведомо ложная информация всегда будет средством 

совершения преступления. Под средствами стоит понимать различные вещества, предметы, газы и 

так далее, химические (яды), физические (радиация, электрический ток), биологические 

(инфекционные болезни) и иные, свойства которых используются преступником в процессе 

совершения преступления для создания благоприятных условий его осуществления и облегчающие 

процесс его исполнения, не поддающиеся полному контролю воли субъекта, которые только 

включаются субъектом в преступную деятельность, а сам процесс воздействия на объекты 

материального мира происходит независимо от контроля волей субъекта [1, с.9]. 

Обратимся к составам преступлений, изложенных в старший 207
1
, 207

2 
УК РФ. В 

представленных статьях заведомо ложная информация распространяется под видом достоверных 

сообщений, что выступает средством посягательства на предмет преступления. Так, Верховный суд 

РФ указал, что о придании ложной информации вида достоверной могут свидетельствовать, 

например, формы, способы ее изложения (ссылки на компетентные источники, высказывания 

публичных лиц и пр.), использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей либо 

документов и записей, имеющих отношение к другим событиям [3].  

Содержание конкретных сведений определяет степень общественной опасности. Также, 

исходя из способа распространения информации, круг ее адресатов, а следовательно, и круг 

потерпевших от преступления не ограничен. 

Таким образом, современный УК РФ содержит составы преступлений, которые запрещают 

распространение заведомо ложной информации, представляющей потенциальную общественную 

угрозу, под видом правдоподобной. Стоит отметить, что на сегодняшний день не вся фейковая 

информация охватывается УК РФ, но на наш взгляд, это не является проблемой, ведь 

распространение не всех фейков обладает общественной опасностью достаточной для преступления. 

Для противодействия фейковой информации законодателем предусмотрены также административно-

правовые запреты и надзорные механизмы. 

Государству важно создать механизм обеспечения прав граждан на получение объективной, 

качественной и достоверно значимой информации. Её недонесение или донесение в искажённом виде 

создаёт риск различных негативных последствий — от изменения общественных настроений до 

социальных конфликтов, паники, ухудшения существующей социальной обстановки. 
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Радиотехническая экспертиза (далее РТЭ) – самостоятельный род судебных экспертиз,     

который относится к классу судебно-инженерных экспертиз. РТЭ, является одним из приоритетных 

направлений производства судебных экспертиз, в экспертно-криминалистических подразделениях 

органов внутренних дел Российской Федерации.    Также данная экспертиза является достаточно 

молодой инженерной экспертизой.  

На основании приказа МВД России от 27 ноября 2015 года № 1012 в приказ МВД России от 

29 июня 2005 года № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» были внесены 

изменения, согласно которым в перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, 

включена радиотехническая экспертиза. 

Современный человек практически в любой деятельности использует различные 

радиоэлектронные устройства. С их появлением человечеству стало намного комфортнее чувствовать 

себя в быту и профессиях. Вместе с тем, радиоэлектронные устройства являются 

высокотехнологичными инструментами для совершения различных видов преступлений. 

Предметом РТЭ является установление объективных фактов использования средств радио-

электроники в качестве орудий подготовки, совершения или сокрытия совершенного преступления. 

Объектами РТЭ являются радиотехнические изделия (комплекты и комплексы из них) или их 

фрагменты, отдельные компоненты и комплектующие. Также, к объектам РТЭ относится 

информация, содержащая технические характеристики, область применения и другие справочные 

данные радиоэлектронных устройств (далее РЭУ) или их компонентов, а также информация из 

процессуальных документов: протокола осмотра места происшествия, протокола допросов 

свидетелей и иных документов. 
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Целью РТЭ является определения статуса объекта как РЭУ, его функционального назначения, 

выявления и изучения его следовой картины в расследуемом преступлении, определения вариантов 

использования и технических характеристик. 

При производстве РТЭ решаются задачи, которые подразделяются на идентификационные, 

диагностические и классификационные. 

   Диагностические задачи РТЭ связаны с установлением: 

   – вида, свойств устройства, а также его технических и функциональных характеристик; 

   – фактического состояния (работоспособности) устройств, наличия физических дефектов; 

– причинной связи между использованием конкретных возможностей устройств и 

результатами их применения; 

   – способов или условий изготовления устройств; 

 Принцип проведения радиотехнической экспертизы. Исследование объекта базируется на 

изучении его инженерных характеристик, а именно: анализ конструкции объекта, состав 

компонентной базы, технологических операциях при его изготовлении, принцип действия 

устройства, предположительный функционал, а также конструктивные особенности. 

К классификационным задачам РТЭ можно отнести установление групповой принадлежности      

и определение конкретных устройств по выделенным признакам – общим и частным (например, 

наименование, марка, модель, серийный номер, идентификационный номер, комплектация, ёмкость и 

структура имеющихся элементов памяти, данные о датах изготовления, сроков годности первичных 

источников электрического питания и других данных). 

Идентификационные задачи сводятся к установлению признаков, характеризующих единый 

источник происхождения РЭУ, а также идентичности отдельных комплектующих и компонентов 

конкретного РЭУ. 

На сегодняшний день, по фактам обращения в ЭКЦ МВД России, органов розыска и 

следствия по поводу проведения экспертиз и исследования объектов, имеющих в составе 

радиоэлектронные устройства, выделяются четыре направления их криминального применения, по 

которым проводятся соответствующие исследования: 

специальные технические средства для негласного получения информации (СТСНПИ); 

специальные технические средства для несанкционированного получения конфиденциальной 

клиентской информации систем дистанционного управления (СТССДУ); 

исполнительные механизмы самодельных взрывных устройств (СВУ); 

специальные технические средства для несанкционированного отключения охранных систем 

автотранспорта (СТСНООСА). 

 СТСНПИ – вид преступления, связанный с незаконным производством, сбытом или 

использованием специальных технических средств для негласного получения информации. 

Для отнесения того или иного средства в категорию специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, должны быть выделены конкретные 

характерные признаки таких устройств. Для этого изучается конструкция устройства, 

предоставленного на экспертизу, определяются принципы его работы, функциональные 

возможности, а также основное применение данного устройства. 

   Виды СТСНПИ: 

скрытый аудио-контроль - устройства представляют собой радиопередатчики, снабженные 

радиомикрофонами или модулями телефонных сигналов. Такие устройства могут иметь минимально 

возможные габариты, которые достигаются путем отсутствия корпусных элементов, а также могут 

быть закамуфлированы под бытовые предметы; 

скрытое видеонаблюдение осуществляется посредством видеокамер, закамуфлированных под 

различные предметы бытового характера. Диаметр апертуры объективов таких камер не превышает 

2-х мм, а угол обзора может достигать 180 градусов. Такие камеры спокойно могут быть помещены в 

пуговицы, очки, в галстук и так далее. Видеокамеры могут быть как цифровыми (с записью на 

цифровой носитель в виде флэш-карты), так и аналоговыми – оснащенными разъемами для 

подключений видеоаппаратуры; 

   gps (отслеживание местоположение человека) – данный вид базируется на основе 

отслеживания и  анализа временных и пространственных координатах объекта. 

 СТССДУ – вид мошенничества с банковскими картами, который подразумевает работу 

специальных технических средств (скиммеров). Скиммеры изготавливаются в виде конструктивных 

элементов банкомата. 

   В их задачи входят:  
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Перехват ПИН-кода карты, осуществляется путем видеонаблюдения за действиями 

пользователя банкомата с помощью видеокамеры, а также путем считывания набора цифр с фальшь-

клавиатуры. Конструкция фальшь-клавиатуры устроена таким образом, что при нажатии на ее 

кнопки прилагаемые усилия передаются на кнопки настоящей клавиатуры. Однако в момент нажатия 

на кнопки происходит регистрация номеров кнопок и последовательность их нажатия. 

Перехват информации о банковской карте осуществляется путем снятия информации с 

магнитной головки при помощи картоприемника, установленного как накладка на банкомат. 

Считывание информации с банковской карты может осуществляться через магнитную полоску, а 

также через специальную микросхему (чип) в банковской карте; 

Получение данных – получение перехваченных данных производится двумя способами: 

1) Периодический демонтаж скиминговых устройств и считывание информации ПК. 

2) Передача информации в режиме «on-line» по GSM-каналу в виде SMS-сообщений. 

СВУ – вид преступления, связанный с использованием самодельных взрывных устройств. 

   Виды СВУ: 

СВУ с дистанционным управлением (ДУ) используют в своей основе механизмы управления 

по радиоканалам. Посылая сигнал  злоумышленник может активировать СВУ; 

СВУ типа часового механизма (ЧМ) – активация СВУ происходит путем достижения заранее 

установленного значения на этом механизме. Может быть выполнен на основе наручных 

электронных часов, самодельных таймерных устройств; 

СВУ типа мины-ловушки (МЛ) используют в своей основе устройства для работы с инфра -

красными каналами, которые модно активизировать по радиоканалам. 

СТСНООСА – вид преступлений, связанный с угоном автотранспорта или 

несанкционированным проникновением в салон автомобиля, которые достигаются путем применения 

специальных технических средств для несанкционированного отключения охранной системы 

автотранспорта. 

Наличие у обвиняемого в угоне специальных средств для блокировки или отключения 

охранной систем автомобиля, может быть доказательством умысла в совершении преступления. 

Виды СТСНООСА: 

перехват команд управления пульта управления (ПКУПУ) – в данном случае применяются 

специальные перехватчики сигналов код-грабберы; 

несанкционированный запуск двигателя (НЗД); 

подавитель команд управления пульта управления (ПКУПУ) – для блокировки охранной 

системы используют специальные блокираторы – «постановщики помех». «Они забивают» частоту 

работы пульта управления шумовой помехой, тем самым не давая активировать охранную систему; 

Несанкционированное отключение охранной системы автомобиля (НООСА) – возможно 

путем подмены всех блоков компьютерного управления работой двигателя или автомобиля. 

   Как видно, с каждым днем радиоэлектронных, электронных устройств становится все 

больше. Технологии меняются, а преступный мир не остается в стороне. Использование 

злоумышленниками достижений научно-технического прогресса требует от правоохранительных 

органов своевременного реагирования. Одним из таких путей является развитие радиотехнической 

экспертизы. 
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Борьба с терроризмом - особо актуальная и серьезная тема, которая требует тщательного 

правового регулирования. Международное сообщество, осознавая опасность терроризма, 

вырабатывает эффективные меры по его предупреждению (например, Шанхайская конвенция о 

борьбе с терроризмом [0]). Однако национальное российское законодательство также закрепляет  

определенные правовые механизмы, обеспечивающие снижение темпов совершения преступлений 

террористической направленности, как в отдельном ФЗ «О противодействии терроризму» [0], так и 

напрямую, закрепляя и ужесточая уголовную ответственность за совершение преступлений 

террористической направленности. В частности, в 2016 году в Уголовный кодекс РФ (далее - УК РФ) 

была введена статья 205
6 
«Несообщение о преступлении».  

Обращаясь к общей части уголовного права, к объективным признакам преступления 

относят: объект и объективную сторону преступления.  

Говоря об объекте, важно, в первую очередь, обратить внимание на то, что статья 205
6 
УК 

РФ находится в Разделе IX. «Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка», главе 24 «Преступления против общественной безопасности». Таким образом, в данном 

составе преступления выделяется основной непосредственный объект - общественная безопасность, а 

также дополнительный объект - интересы правосудия.  

Но что же такое общественная безопасность? Если обращаться к нормативным правовым 

актам, то там мы не найдем точного определения данного понятия. Ранее в законе РФ от 05 марта 

1992 г. № 2446-1 «О безопасности» было закреплено определение понятия «безопасности как 

состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз». Также есть закрепление определения понятия «угроза общественной 

безопасности», которая определяется как «прямая или косвенная возможность нанесения ущерба 

правам и свободам человека и гражданина, материальным и духовным ценностям общества» [0].  

Из-за отсутствия понятийно-категориального аппарата, основываться остается на 

доктринальных определениях, где можно выделить мнение профессора С.А. Денисовой: 

«общественную безопасность как родовой объект уголовно-правовой охраны следует определять как 

защищаемую нормами уголовного права систему общественных отношений, обеспечивающую 

защиту личности, общества и государства от условий и факторов, создающих угрозу их жизненно 

важным интересам» [0, с.507]. Более широкое понятие общественной безопасности выделяет 
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А.Г.Коротких: «состояние защищенности личности и общества от совокупности угроз 

противоправного, техногенного, природного, космического, экологического и иного характера 

различными по своему характеру и значимости мерами» [0, с.60]. А.В. Жаглин считает, что 

«общественная безопасность представляет собой систему общественных отношений, связанных с 

защитой личности, общества и государства от угроз, исходящих от противоправных посягательств на 

общественный порядок, а также в ситуациях, возникающих вследствие социального, природного и 

техногенного характера» [0, с.78].  Однако, в последнем случае данное определение отождествляется 

больше с понятием «национальной безопасности», что дает еще более расширительное толкование 

данного термина.  

Объективная сторона характеризуется бездействием - несообщение в органы власти, 

уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно 

известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, 

предусмотренных старший205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220 

221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ. Однако такое формулирование законодателем объективной 

стороны преступления порождает множество вопросов.  

Перечень составов преступлений, включенных в статью, критикуется многими учеными-

правоведами. Не совсем ясна логика законодателя в части того, по какому именно критерию были 

включены те или иные составы преступлений. Преобладающие из них включены в раздел XIX УК РФ 

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», однако старший 

старший277–279, старший старший360–361 УК РФ не относятся к данному разделу. В связи с тем, 

что преобладающее число статей действительно связано с преступлениями против общественной 

безопасности и общественного порядка, чаще всего происходит обобщение данного перечня как 

«несообщение о преступлении террористического характера». Однако это не является совсем верным 

по ранее названной причине.  Также не ясно, почему в данном перечне нет, к примеру, норм о 

геноциде и экоциде. Например, по мнению Помниной С.Н. и Лаврушкиной А.А., наиболее 

рациональным будет расширить количество статей, за несообщение о приготовлении или совершении 

которых наступает уголовная ответственность, а именно включить в перечень статьи  276, 281, 357, 

358 УК РФ, которые по степени общественной опасности являются не «ниже» акта терроризма [0, 

с.30].  

Название статьи «Несообщение о преступлении» дается в расширительном аспекте. Во-

первых, это связано с тем, что не любое несообщение о преступлении подпадает под действие статьи 

205
6 
УК РФ,  а только тот перечень составов преступлений, который указан в статье непосредственно 

(об этом говорилось выше). Во-вторых, в диспозиции статьи сказано о несообщении лицом (лицами) 

о преступлении, в то время как наименование статьи указывает именно на несообщении о 

преступлении в целом. Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовно наказуемым будет 

лишь несообщение о конкретном лице, но не о факте преступления, исходя из толкования статьи 205
6
 

УК РФ [0, с.124]. Т.е. даже если лицо достоверно знает о преступлении, но не имеет осведомленности 

о том, кто именно совершает данное преступление - это бездействие не будет противоправным.  

Однако встречается мнение ученых о существовании так называемого «смешанного 

бездействия» - ситуации, когда лицо сообщает в уполномоченные органы только о преступлении, 

скрывая при этом информацию о лице, его совершившем, по каким-либо причинам [0, с.70]. В 

данном случае уголовная ответственность по статье 205
6
 УК РФ не исключается.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что необходимо сообщать не 

только о лице (лицах), которые готовят, совершают или совершили преступление, но и указывать 

любую информацию, связанную с преступлением. На это также обращает внимание судебная 

практика. В сентябре 2017 года к признанному в итоге виновным в преступлении, предусмотренном 

статьей 205
6
 УК РФ,  обратились  лица, проповедовавшие радикальное течение ислама «Религиозный 

экстремизм», с целью вступления его  в состав созданного ими незаконного вооруженного 

формирования. Лица уведомили о своем намерении совершить убийство сотрудников пограничной 

службы и сотрудника полиции. Однако виновный, достоверно зная о существовании незаконного 

вооруженного формирования,  не только не сообщил о данных лицах в уполномоченные органы, но и 

не сообщил о преступлении, предусмотренным частью 1 статьи 208 УК РФ [0]. 

Также важно отметить, что при квалификации важно учитывать исключающие уголовную 

ответственность уважительные причины, не зависящие от воли лица: например, несообщение о 

преступлении было невозможно из-за ночного времени суток либо временной нетрудоспособности; 

сами компетентные органы не получили информацию из-за технических неполадок оборудования и 

т.д.  
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В диспозиции статьи также указано на то, что лицо должно сообщать только «достоверно 

известные сведения». Однако и данная категория считается спорной: например, для человека любая 

информация в Интернете может считаться «достоверной»,  в связи с этим и данная категория 

подлежит уточнению хотя бы непосредственно в правоприменительной практике. Информация, 

полученная из личного общения, оценивается судами чаще всего как «достоверная». Согласно 

приговору Шелковского районного суда Чеченской Республики, виновный в совершении 

преступления, предусмотренного статьей 205
6
 УК РФ, узнал из личного общения о намерении лица 

участвовать в незаконном вооруженном формировании в Сирийской Арабской Республике и не 

сообщил об этом в уполномоченные на то органы [00].  

А какие именно органы уполномочены рассматривать сообщения о преступлении? Конечно 

же, этому посвящены статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ [0]. Однако может ли, 

например, суд рассматривать такие вопросы? Это также не урегулировано статьей 205
6
 УК РФ.  

Важно отметить, что состав преступления - формальный, преступление окончено с момента 

несообщения, когда лицо могло сделать такое сообщение.  Здесь возникает еще одна проблема 

применения данной статьи: законодателем не обозначено, в течение какого времени лицо обязано 

сообщить о преступлении, т.е. с какого момента несообщение о преступлении будет считаться уже 

незаконным.  

В заключение хотелось бы отметить, что уголовная ответственность за несообщение о 

преступлении довольно долгое время была исключена из отечественного законодательства, однако 

законодатель справедливо вернул данную норму в действующую систему, ведь общественная 

опасность данного деяния действительно очевидна. Преступления террористического характера, к 

сожалению, совершаются и по сей день, именно поэтому важно выработать тот правовой механизм, 

который позволит уменьшить число таких преступлений и увеличит возможность их более 

эффективного и своевременного предупреждения. Статья 205
6 

УК РФ, очевидно, будет 

способствовать этому, однако она нуждается в доработке или дополнительном толковании. 

 

Литература: 

1. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (Заключена 

в г. Шанхае 15.06.2001) // Бюллетень международных договоров. 2004. -  № 1. - С. 30.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Старший 4921; 2018. № 53 (часть I). Старший 8478. 

3. Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 11. – Старший 1146. 

4. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

14.11.2013 № Пр-2685) // СПС Консультант: официальный сайт компании «КонсультантПлюс». 

5. Приговор Кизлярского районного суда Республики Дагестан от 9 июля 2018 г. по 

уголовному делу № 1-68/2018.: - URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/Lc8BagKQk2rK/?ysclid=lgja8o11xz711807377. 

6. Приговор Шелковского районного суда Чеченской Республики от 15 сентября 2020 г. по 

уголовному делу № 1-88/2020.: - URL: https://sudact.ru/regular/doc/DP4AFWsWj8rN/?regular. 

7. Жаглин,  А.В. Общественная безопасность как социальное явление и элемент системы 

национальной безопасности / А.В.   Жаглин  // Вестник Воронежского института МВД России. 2007. -  

№ 1. 

8. Коротких,  А.Г. О сути и значении понятий «общественный порядок» и «общественная 

безопасность» / А.Г.  Коротких // Вестник Воронежского института МВД России. 2011. -  № 3. 

9. Помнина Светлана Николаевна, Лаврушкина Алина Александровна. К вопросу о 

целесообразности криминализации деяния, предусмотренного статьей 205. 6 УК РФ // Контентус. 

2017.  - №3 (56). 

10. Сабатов, С.А. Уголовно-правовая характеристика несообщения о преступлении (статья 

205. 6 УК РФ) / С.А.  Сабатов // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018.  - 

№1 (30). 

11. Уголовное право. Особенная часть: учебник / под общ. ред. д-ра юридических наук, проф. 

С.А. Денисова, д-ра юридических наук, проф. Л.В. Готчиной, д-ра юридических наук, доц. А.Г. 

Хлебушкина, Санкт-Петербургский университет МВД России. – СПб. : ООО «Р-КОПИ», 2020. – 832 

с. 

12. Преступления террористической направленности: научно-практический комментарий к 

нормам УК РФ (постатейный) / под ред. П. В. Агапова. -  М.: Проспект, 2019. - 120 с. 



398 

 

УДК 343.148.6 

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

Шевченко Вероника Денисовна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

di-anka1980@mail.ru 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Червяков Михаил Эдуардович 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

mc256gt@gmail.com 

 

В данной статье рассматривается, экспертное исследование коллекторных 

электродвигателей объектов электробытовой техники является важным этапом при проведении 

ремонта и диагностики электроприборов. Данное исследование должно проводиться только 

квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие знания и опыт работы с 

электротехническими устройствами. Неправильное проведение экспертизы может привести к 

дополнительным повреждениям электродвигателя и увеличению затрат на его ремонт. 
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This article discusses the expert study of collector electric motors of household appliances is an 

important stage in the repair and diagnostics of electrical appliances. This study should be carried out only 

by qualified specialists with relevant knowledge and experience of working with electrical devices. Improper 

examination can lead to additional damage to the electric motor and increase the cost of its repair. 

Key words: collector electric motor, methods of expert research, expertise. 

 

Коллекторный электродвигатель — это электрический двигатель, в котором электрический 

ток передается через контактные кольца (коллектор) и щетки. Он состоит из статора (неподвижной 

части) и ротора (вращающейся части), которые соединены через коллектор и щетки. 

Коллекторные двигатели широко используются в различных промышленных и бытовых 

устройствах, таких как электрические инструменты, стиральные машины, вентиляторы, насосы и т.д. 

Они обладают высокой мощностью и могут работать в широком диапазоне скоростей.  

Экспертное исследование коллекторных двигателей может помочь в определении их 

технических характеристик, выявлении причин неисправностей и разработке мер по улучшению их 

работы. 

Экспертное исследование коллекторных электродвигателей объектов электробытовой 

техники — это процесс, в ходе которого проводится анализ технического состояния 

электродвигателей, установленных в бытовой технике, такой как стиральные машины, пылесосы, 

миксеры и т.д. Это исследование проводится для определения причин неисправности 

электродвигателя и разработки рекомендаций по его ремонту или замене. 

Исходя из причин неисправности, выделяют следующие дефекты: 

1. Износ щеток 

2. Поврежденный коллектор 

3. Неправильная установка щеток 

4. Неправильная балансировка 

5. Поврежденные подшипники. 

6. Неправильная сборка 

7. Неправильное питание 
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8. Поврежденная обмотка 

9. Неправильная настройка 

10. Поврежденный ротор 

Данные дефекты могут привести к искрению, вибрации и ненормальному шуму, к ухудшению 

эффективности двигателя, к его неравномерной работе. 

В ходе экспертного исследования коллекторных электродвигателей объектов электробытовой 

техники применяются следующие методы: 

1. Визуальный осмотр электродвигателя для определения наличия механических 

повреждений, коррозии, износа щеток и других деталей. 

2. Измерение параметров электродвигателя, таких как напряжение, ток, мощность, 

скорость вращения и т.д. 

3. Анализ состояния коллектора и щеток, определение наличия износа и повреждений. 

4. Определение причин неисправности электродвигателя и разработка рекомендаций по 

его ремонту или замене. 

5. Экспертное исследование коллекторных электродвигателей объектов электробытовой 

техники проводят специалисты в области электротехники и механики. 

Судебное экспертное исследование коллекторных электродвигателей объектов        

электробытовой техники проводится в рамках уголовного или гражданского дела и имеет целью 

определить причину возникновения технической неисправности или повреждения электродвигателя. 

Характер исследования включает в себя следующие этапы: 

1. Осмотр и фотографирование электродвигателя для определения видимых повреждений и 

дефектов. 

2. Измерение параметров электродвигателя, таких как напряжение, ток, мощность, скорость 

вращения и т.д. 

3. Демонтаж и разборка электродвигателя для проверки состояния его внутренних деталей, 

включая коллектор, щетки, подшипники, обмотки и т.д. 

4. Определение причины возникновения неисправности или повреждения электродвигателя, 

например, короткое замыкание, перегрузка, износ щеток и т.д. 

5. Составление экспертного заключения, в котором содержится описание состояния 

электродвигателя, причина возникновения неисправности или повреждения, а также рекомендации 

по предотвращению подобных ситуаций в будущем. 

Порядок проведения экспертизы определяется законодательством и может различаться в 

зависимости от конкретной ситуации.  

Одним из примеров исследования электродвигателя стиральной машины является 

исследование, проведенное в 2018 году в Индии. В этом исследовании были измерены параметры 

электродвигателя стиральной машины, такие как напряжение, ток, мощность, скорость вращения и 

температура. Были проведены эксперименты с различными нагрузками и скоростями вращения, 

чтобы определить оптимальные параметры работы двигателя. 

Также были проведены исследования энергопотребления стиральной машины с 

использованием данного электродвигателя. Были измерены потребляемая мощность и 

энергопотребление в различных режимах работы стиральной машины. На основе полученных данных 

были предложены рекомендации по оптимизации работы электродвигателя и уменьшению 

энергопотребления стиральной машины. 

Таким образом, исследование электродвигателя стиральной машины позволяет определить 

оптимальные параметры работы двигателя и уменьшить энергопотребление стиральной машины, что 

является важным фактором для экономии электроэнергии и снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Исходя из проведенного исследования, можно сказать, что Экспертное исследование является 

важным этапом в обеспечении безопасности и надежности электробытовой техники. Оно позволяет 

выявить возможные проблемы и дефекты в конструкции и производстве техники, которые могут 

привести к авариям и несчастным случаям. 

Эксперты проводят тщательный анализ технических характеристик и конструкции устройств, 

а также проверяют их на соответствие стандартам безопасности. Они также могут проводить 

испытания на прочность и долговечность, чтобы убедиться, что техника может выдерживать 

нагрузки и работать безопасно в течение длительного времени. 



400 

 

Экспертное исследование также может помочь производителям улучшить конструкцию и 

производственные процессы, чтобы уменьшить вероятность возникновения проблем и повысить 

качество продукции. Это может привести к улучшению репутации компании и увеличению доверия 

потребителей к ее продукции. 

В целом, экспертное исследование является важным инструментом для обеспечения 

безопасности и надежности электробытовой техники, и его проведение должно быть обязательным 

для всех производителей. 
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На сегодняшний день искусственный интеллект активно интегрируется в работу 

правоохранительных органах, из-за чего нарастают споры о перспективах и рисках его применения. 

В данной статье рассматриваются вопросы использования искусственного интеллекта, его 

преимущества и недостатки, а также влияние на правоприменительный процесс в уголовной сфере. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; преступление; Уголовный кодекс; форма 

применения; автоматические системы.  

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS AN AID IN THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW 

ENFORCEMENT PRACTICE 
 

Shchadnova Alina Andreevna, student 

O.E. Kutafin Moscow State Law University, Moscow, Russia 

kkafedry@mail.ru 

Scientific supervisor: Candidate of Legal Sciences Bimbinov Arseniy Aleksandrovich 

O.E. Kutafin Moscow State Law University, Moscow, Russia 

kkafedry@mail.ru 

 

Today, artificial intelligence is actively integrated into the work of law enforcement agencies, which 

is why disputes are growing about the prospects and risks of its use. This article discusses the use of 

artificial intelligence, its advantages and disadvantages, as well as the impact on the law enforcement 

process in the criminal sphere. 
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Благодаря развитию кибернетики искусственный интеллект (далее - ИИ) становится все более 

актуальным как объект использования в различных сферах человеческой деятельности, в том числе в 

уголовной сфере. Не только научная литература признает потенциал ИИ, но и законодатель, издавая 

различные нормативные правовые акты на данную тему (например, Указ Президента РФ от 

10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» и утвержденная 

вследствие Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года). На 

пленарном заседании конференции по искусственному интеллекту президент Российской Федерации 
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В.В. Путин подчеркивал, что «искусственный интеллект – ресурс колоссальной силы. Кто будет 

владеть им, я уже об этом говорил неоднократно публично, тот вырвется далеко вперёд» [1].  

Первым, кто дал понятие ИИ, стал американский информатик Джон Маккарти, который 

акцентировал внимание на том, что данная информационная технология  обладает способностью 

мыслить так же разумно, как и человек. Следовательно, ИИ можно именовать совокупностью мета-

процедур, способной имитировать интеллект человека, его мышление для достижения практических 

результатов.  

Работа лиц, осуществляющих расследование по уголовному делу, представляет собой 

тщательную и трудоёмкую работу по установлению истины в уголовном судопроизводстве. 

Следовательно, ИИ способен не только оптимизировать деятельность по раскрытию преступлений, 

но и значительно ускорить данный процесс. Однако не стоит предполагать возможность полного 

отказа от человеческого участия, ведь ИИ должен быть в первую очередь помощником, а не 

механизмом по «вытеснению» человека из процесса. 

Самой известной формой применения ИИ в уголовной сфере является генерация 

фотороботов. На данный момент в Российской Федерации данная система не оснащена мощным ИИ, 

однако в 2023 году в США представили программу Forensic Sketch AI-rtist, которая отправляет 

описание подозреваемого в нейросеть DALL-E 2 и создает «сверхреалистичный» портрет. 

Следующей формой применения ИИ является система видеонаблюдения, которая оснащена 

биометрическими механизмами, позволяющими идентифицировать лиц, готовящих совершить или 

совершивших преступление, по их внешним данным. Примером успешного использования данной 

технологии является система «Безопасный город» по г. Москве. По данным статистики, суммарно 

удалось раскрыть более 4.4 тыс. преступлений, что прямо влияет на снижение криминологической 

обстановки (ГУ МВД  России по г. Москве подчеркивал, что «тяжкие и особо тяжкие преступления 

сократились на 13 %. На 22 % сократилось количество угонов транспортных средств, больше, чем на 

20% -квартирных краж, на 3 % меньше совершались мошенничества» [2]. 

Еще одной передовой формой использования ИИ является внедрение автоматизированных 

информационно-поисковых систем, которые обеспечивают и систематизирует информацию о 

различных направлениях расследования, выдают необходимые рекомендации по вопросам, в 

частности: 

1) система «Спрут» способна установить связи преступников; 

2) система «Блок» специализируется на экономических преступлениях и 

способна повысить эффективность их расследования; 

3) система «Маньяк» содержит в себе информацию, помогающую при 

расследовании серийных убийств на сексуальной почве; 

4) система «Сейф» хранит в себе информацию о хищении денежных средств из 

хранилищ; 

5) система «Типовые версии по делам об убийстве» систематизирует типичные 

следственные ситуации, версии. 

Также довольно удачной разработкой оказалось создание такого комплекса индивидуальных 

технических и программных средств как Автоматизированное рабочее место следователя. Данная 

программа позволяет оптимизировать работу сотрудников с точки зрения тайм-менеджмента, 

составления процессуальных и иных документов, получения необходимой правовой информации.  

Одним из резонансных направлений использования ИИ является транспортная сфера, потому 

что является популярной вследствие затрагивания почти каждого человека. Внедрение беспилотных 

летальных аппаратов, регистрирующих нарушения на дорогах, получили своё распространение 

более, чем в 17 регионах Российской Федерации. Опыты запусков таких аппаратов в г. Москве и 

Республике Татарстан показали свою надёжность, вследствие чего были выявлены не только 

административные правонарушения, но и преступления, содержащиеся в главе 27 Уголовного 

кодекса Российской Федерации.  

Стоит отметить, что МВД России настроено на более широкое и активное использование ИИ 

в своей работе: 

1) автоматическое выявление признаков серийных преступлений. К слову, 

ученые Пермского государственного национального исследовательского института разработали 

алгоритм вычисления склонности человека к серийным убийствам, основывающийся на открытых 

источниках информации о серийных убийцах России и США и подводящий под одну черту 

несколько физиологических и жизненных параметров, говорящих о об определенных склонностях 

человека;  
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2) определение внешних данных преступника (цвет кожи, глаз, телосложение) по 

полученному с мест преступлений биоматериалу. 

Рассмотренные в данной статье примеры позволяют констатировать факт того, что 

использование ИИ положительно сказывается на эффективности профессиональной деятельности 

следственных работников по расследованию преступлений. Следовательно, целесообразно и 

дальнейшее исследование возможностей внедрения ИИ, его модернизации и расширения в 

применении. Однако, как уже отмечалось ранее, ИИ лишь имитирует человеческую деятельность, что 

не означает замену одного на другое.  
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Вступление Российской Федерации в Совет Европы в 1996 году послужило основой для 

введения моратория на применение смертной казни. В 2009 году Конституционный Суд с учетом 

международных обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, констатировал 

невозможность применения данного вида наказания. В силу выхода Российской Федерации из 

Совета Европы в марте 2022 года, вопрос дальнейшей судьбы моратория на применение смертной 

казни вновь стал актуален. Для ответа на него в работе проанализирована история смертной казни 

как вида наказания в России, правовое регулирование данного вида наказания уголовным 

законодательством и правовые основания существующего моратория на его применение. 

Ключевые слова: смертная казнь, мораторий на применение смертной казни, применение 

смертной казни в мире, смертная казнь в странах постсоветского пространства 
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The entry of the Russian Federation into the Council of Europe in 1996 served as the basis for the 

introduction of a moratorium on the use of the death penalty. In 2009, the Constitutional Court, taking into 

account the international obligations assumed by the Russian Federation, stated the impossibility of 

applying this type of punishment. Due to the withdrawal of the Russian Federation from the Council of 

Europe in March 2022, the question of the future fate of the moratorium on the use of the death penalty has 

become relevant again. To answer it, the paper analyzes the history of the death penalty as a type of 

punishment in Russia, the legal regulation of this type of punishment by criminal legislation and the legal 

grounds for the existing moratorium on its use. 

Keywords: death penalty, moratorium on the use of the death penalty, the use of the death penalty in 

the world, the death penalty in the post-Soviet countries. 

 

15 марта 2022 года Министерство Иностранных Дел Российской Федерации выступило с 

официальным заявлением о выходе страны из Совета Европы. Уже на следующий день Комитет 

Министров принял решение о немедленном исключении России из данной международной 

организации [1]. Данные события актуализировали вопрос о дальнейшей судьбе моратория на 

применение смертной казни в рамках уголовного законодательства нашего государства, поскольку 

первоначальное его введение осуществлялось именно с целью включения России в состав Совета 

Европы.  

Начнем с того, что смертная казнь исторически является своего рода традиционным видом 

наказания для российского права. Первые ее упоминания содержатся в Двинской грамоте XIV века и 

Псковской грамоте XV века – стоит отметить, что данный вид наказания в данных актах 

предполагался исключительно за преступления имущественного характера [2]. В Великокняжеском 

(1497 г.) и Царском (1550 г.) Судебниках перечень деяний, караемых смертной казнью, существенно 

расширяется – к нему добавляется душегубство, убийство, крамола и другие [3]. Соборное Уложение 

1649 года ужесточало систему наказаний, вводились различные способы лишения преступника 

жизни: колесование, четвертование, закапывание заживо [4]. К правлению Петра I число 

преступлений, в качестве наказания за которые устанавливалась смертная казнь, достигало 123. В 
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имперский период практика применения данного вида наказания стала менее активной. Лишались 

жизни в основном участники различных заговоров и восстаний, способных создать угрозу 

существующему государственному строю – пугачевцы, декабристы, народовольцы и, наконец, 

участники первой русской революции 1905-1907 гг. В остальных случаях наказание в виде смертной 

казни применялось сравнительно редко – весь XIX век насчитывает лишь около 300 приговоренных к 

лишению жизни [5]. После революции большевистское правительство обещало покончить со 

смертной казнью, оставив этот институт в прошлом, однако данный вид наказания весьма активно 

применялся и в годы Гражданской войны, и после нее. Пиком применения смертной казни в истории 

нашего государства стоит признать 30-е годы XX века: за это время к расстрелу было приговорено по 

меньшей мере 700 тысяч человек [6]. По уголовному законодательству СССР, высшая мера наказания 

предусматривалась «за государственные преступления (шпионаж, измену Родине), умышленное 

убийство при отягчающих обстоятельствах, хищение государственного или общественного 

имущества в особо крупных размерах» и другие деяния. В период с 1962 по 1990 год число смертных 

приговоров составило 21 тысячу – в силу высокой степени секретности такого рода статистики эту 

цифру стоит признать заниженной. В Российской Федерации смертная казнь применялась 163 раза, 

последний – 2 августа 1996 года [6].     

В соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции, «смертная казнь впредь до ее отмены 

может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания». 

Уголовное законодательство нашей страны, в частности Уголовный Кодекс (далее – УК), принятый в 

1996 году, и Уголовно-исполнительный Кодекс (далее – УИК), принятый в 1997, также содержат в 

себе положения о данном виде наказания (старший 44 УК). Согласно статье 59 УК, «смертная казнь 

как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь». Указанная мера наказания включена в санкции пяти статей Особенной части 

УК: ч. 2 старший 105 (убийство при отягчающих обстоятельствах), старший 277 (посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля), старший 295 (посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование), старший 317 (посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа), старший 357 (геноцид).  Смертная казнь не 

назначается женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, 

мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста (ч. 2 

старший 59 УК), а также лицам, выданным иностранным государством Российской Федерации для 

уголовного преследования, если по законодательству данного иностранного государства за 

совершенное деяние смертная казнь не предусмотрена или неприменение смертной казни является 

условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему назначена по иным основаниям (ч. 2.1 

старший 59 УК). Допускается замена смертной казни на пожизненное лишение свободы или лишение 

свободы на срок 25 лет (ч. 3 старший 59 УК). Замена осуществляется в порядке помилования, 

поэтому в случае обращения осужденного с соответствующим ходатайством, исполнение наказания 

приостанавливается до принятия решения Президентом РФ (ч. 2 старший 184 УИК). В течение этого 

времени осужденный содержится в колонии особого режима (ч. 3 старший 185 УИК) и наделяется 

рядом прав, включая право на юридическую, медицинскую помощь, право на одно краткосрочное 

свидание с родственниками в месяц, свидание со священнослужителем и так далее (ч. 2 старший 185 

УИК). Исполнение смертной казни осуществляется непублично, путем расстрела, в присутствии 

прокурора, представителя учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врача – последний 

констатирует смерть (ч. 1-3 старший 186 УИК).  

В 1996 году начался процесс отказа от применения данного вида наказания. Такое решение 

было продиктовано в первую очередь политической обстановкой, стремлением Российской 

Федерации вступить в Совет Европы. С этой целью был принят Указ Президента Российской 

Федерации от 16.05.1996 г. № 724 «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи 

с вхождением России в Совет Европы». В соответствии с данным указом, Правительству надлежало 

подготовить и внести в Государственную Думу проект федерального закона о присоединении 

Российской Федерации к Протоколу № 6 от 22 ноября 1984 г. к Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. 16 апреля 1997 года Россия подписала данный Протокол, а 6 

августа 1999 года законопроект о его ратификации был внесен в Государственную Думу, однако он 

так и не был принят, не были внесены и поправки в уголовное законодательство страны. Правовую 

неопределенность на некоторое время разрешил Конституционный Суд в Постановлении № 3-П от 2 

февраля 1999 года: «до введения в действие соответствующего федерального закона, 

обеспечивающего на всей территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении, 

за совершение которого федеральным законом в качестве исключительной меры наказания 
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установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться не может». Основываясь на принципах 

равенства всех перед законом, Конституционный Суд сделал вывод о неправомерности назначения 

наказания в виде смертной казни, поскольку не во всех регионах страны на тот момент граждане 

имели возможность реализовать свое право на судопроизводство с участием присяжных заседателей.  

Однако это решение не могло быть окончательным. В 2009 году было принято решение о 

введении суда присяжных в последнем субъекте Российской Федерации, где до этого их не было — 

в Чеченской Республике. В связи с этим в СМИ возникли предположения, что мораторий на 

применение смертной казни может быть отменен. Однако 19 ноября 2009 года Конституционный суд 

определил: смертная казнь ни одним судом России назначаться более не может. Определение N 1344-

О-Р гласит, что в результате длительного действия моратория на применение смертной казни 

«сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни и 

сложился конституционно-правовой режим, в рамках которого – с учетом международно-правовой 

тенденции и обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, – происходит необратимый 

процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей 

временный характер ("впредь до ее отмены") и допускаемой лишь в течение определенного 

переходного периода, т.е. на реализацию цели, закрепленной статьей 20 (часть 2) Конституции 

Российской Федерации, означают, что исполнение данного Постановления в части, касающейся 

введения суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, не 

открывает возможность применения смертной казни». Иными словами, Конституционный Суд 

констатировал начало «необратимого процесса» отмены смертной казни в рамках российской 

правовой системы в соответствии с частью 2 статьи 20 Конституции.  

На сегодняшний день в силу значительных изменений как внешнеполитической, так и 

внутренней обстановки в нашей стране, возникает вопрос: какова дальнейшая судьба института 

смертной казни в рамках российского уголовного законодательства.  

Как отмечал Конституционный Суд в Определении N 1344-О-Р, во всем мире сложилась 

устойчивая тенденция к прекращению применения смертной казни. Протокол №6 является не 

единственным международным актом, подтверждающим данную позицию: в таким актам также 

можно отнести Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах, направленный на отмену смертной казни; Протокол к Американской 

конвенции о правах человека об отмене смертной казни; резолюции Генеральной Ассамблеей ООН 

резолюции 62/149 (18.12.2007) и 63/168 (18.12.2008), призывающие государства-члены ООН 

ограничивать применение смертной казни, и многие другие. Нельзя не отметить, что целый ряд 

государств мира все еще активно применяет данный вид наказания: США, КНР, Япония, Индия и 

другие. С другой стороны, число этих государств неуклонно снижается и лишь за последние десять 

лет от данного вида наказания отказалось 11 государств (включая Боснию и Герцеговину, Монголию 

и Латвию) и 6 штатов США (включая Вашингтон, Мэриленд и Колорадо) [7]. В свою очередь во 

многих странах, где смертная казнь остается допустимой, идет процесс неуклонного сокращения 

применения этого наказания: в КНР (по официальной статистике, страна-лидер по числу смертных 

приговоров) в 2011 году была отменена казнь за 13 составов ненасильственных преступлений, в 2015 

– еще за 9 [7]. Наконец, обращаясь к законодательству стран постсоветского пространства, за 

исключением России лишь два государства сохраняют в уголовном законе положения о смертной 

казни – это Таджикистан и Беларусь. При этом в Таджикистане, как и в России, данный вид 

наказания не применяется, а статья 59 Уголовного Кодекса Республики Беларусь содержит указание 

на его исключительно временный характер.  

Более того, разъясняя пункт 5 своего Постановления № 3-П от 2 февраля 1999 года, 

Конституционный Суд отметил, что отсутствие судов присяжных никогда не являлось единственным 

фактором для неприменения смертной казни – существует необходимость учета других 

обстоятельств. Рассматриваю нынешнюю обстановку, стоит вновь руководствоваться данными 

выводами Конституционного Суда: обязательства, взятые на себя Российской Федерацией, не 

являются исключительной причиной для прекращения применения смертной казни. Речь идет об 

устойчивой тенденции, длительном и необратимом процессе: его нельзя повернуть вспять, 

поскольку это противоречило бы части 2 статьи 20 Конституции. Этот вывод недавно подтвердил сам 

председатель Конституционного Суда Валерий Дмитриевич Зорькин: «Возвращение к практике 

применения смертной казни в России возможно только в случае изменения положений Конституции 

страны». Данная точка зрения представляет собой «консолидированную позицию» других судей 

Конституционного Суда [8]. С этой точкой зрения согласился Владимир Владимирович Путин [9] – в 
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данном вопросе мнение Президента Российской Федерации играет особую роль, поскольку он 

фактически имеет право игнорировать ходатайства от осужденных о замене смертной казни иным 

видом наказания, приостанавливая тем самым исполнение приговора на неограниченный срок в 

соответствии с ч. 2 старший 184 УИК.  

Резюмируя, на данный момент представляется обоснованным говорить о сохранении статус-

кво в отношении смертной казни. Несмотря на существенные изменения в различных сферах 

общественной жизни, процесс окончательного отказа от применения данного вида наказания 

необратим и соответствует не только общемировым тенденциям, но и закономерному внутреннему 

правовому развитию нашего государства. 
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Статья посвящена рассмотрению элементов состава жестокого обращения с животными, 

проанализированы законодательные акты в области гуманного отношения к животным. 

Предметом жестокого обращения с животными являются млекопитающие и птицы, а под 

жестоким обращением следует понимать действие (бездействие), противоречащее принципам 

гуманного отношения к животным и их использования. Установлена субъективная сторона 

преступления – мотивы и цели жестокого обращения с животными, а также субъект 

преступления. 
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The article is devoted to the consideration of the elements of the composition of cruelty to animals, 

legislative acts in the field of humane treatment of animals are analyzed. The subject of cruelty to animals 

are mammals and birds, and cruelty should be understood as an action (inaction) that contradicts the 

principles of humane treatment of animals and their use. The subjective side of the crime has been 

established – the motives and goals of animal cruelty, as well as the subject of the crime. 
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В соответствии со статьей 11 Федерального закона "Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

27.12.2018 N 498-ФЗ (далее ФЗ "Об ответственном обращении с животными"), животные должны 

быть защищены от жестокого обращения. 

На сегодняшний день проблема жестокого обращения с животными достаточно актуальна. 

Статистические данные показывают, что количество таких преступных деяний возрастает. По 

данным МВД в 2022 году было зарегистрировано 709 случаев жестокого обращения с животными по 

статье 245 УК РФ. Годом ранее количество таких преступлений составляло 673 случая, рост составил 

5,3%. 

Для квалификации анализируемого преступления не имеет значения, принадлежит животное 

виновному или иным лицам. 

Статья 245 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение 

с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или 

из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. 

В соответствии с п. 5 старший 3 ФЗ "Об ответственном обращении с животными", под 

жестоким обращением с животным понимается обращение с животным, которое привело или может 

привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание 

животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к 

содержанию животных, установленных данным Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ 

владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при 

наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или 

здоровья состоянии. 

Кроме того, жестокое обращение с животными может проявляться в виде действия: 

физическое насилие в виде избиения животного; умышленные наезды транспортом, которые 

приводят к гибели или увечью животных; использование животных в нелегальных соревнованиях и 

схватках, так называемых «собачьих боях», где, в основном, они получают серьезные увечья или 

гибнут; жертвоприношение; мучительное умерщвление и т.п. В этом состоит объективная сторона 

преступления, обязательными признаками которой являются последствия в виде гибели или увечья 

животного. Преступление признается оконченным с момента наступления указанных в законе 

последствий — гибели или увечья животного. 

Так, приговором мирового судьи судебного участка № 26 Фрунзенского района г. 

Владивостока К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч.1 старший 

245 УК РФ. В соответствии с материалами дела было установлено, что преступление К. совершено 

при следующих обстоятельствах: он, имея заранее обдуманный умысел, направленный на жестокое 

обращение с животными, безжалостно относясь к животным, желая причинить им страдания, 

предвидя неизбежность гибели животных и желая причинения таких последствий, действуя 

умышленно, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, с целью 

мучительного умерщвления собак, используя, заранее приобретенные лекарственные препараты в 

таблетках - «изониазид». относящийся к классу алкалоидов, и «метоклопрамид» относящийся к 

классу противорвотных препаратов, изготовил отравленные приманки из мясопродуктов для 

уничтожения собак [1].  

К жестокому обращению не относятся действия, которые не преследуют цель причинения 

боли и (или) страданий. Эти действия разрешены действующим законодательством, например, 

усыпление животных при тяжелых болезнях, необходимая оборона от нападающих животных, 

разрешенная охота и др. 

Следующий элемент состава преступления – объект. Существует несколько точек зрения на 

понимание объекта преступления. А.В. Наумов полагает, что объект преступления – это личность, а 

именно потерпевший с имеющимися у него законными правами и интересами [2]. Исходя из мнения 

В.Б. Боровикова, в качестве объекта преступления можно рассматривать благо, которому 

преступлением наносится вред, либо в отношении которого имеет место быть непосредственная 

угроза причинения вреда [3]. 

Под непосредственным объектом преступления, предусмотренного старший 245 УК РФ, 

следует понимать общественные отношения, обеспечивающие соблюдение нравственных норм, 

запрещающих безосновательное (незаконное) причинение насилия в отношении животных. 
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Факультативными (дополнительными) объектами анализируемого преступления могут 

выступать: отношения собственности (например, если предметом являются домашние животные), 

экологические отношения (когда в качестве предмета выступают дикие животные), нравственное 

(духовное) развитие несовершеннолетних (п. б ч. 2 старший 245 УК РФ). 

В соответствии со старший 245 УК РФ, предмет преступного деяния составляют животные. В 

качестве предмета преступления могут выступать домашние, дикие или бездомные животные. В 

старший 3 ФЗ "Об ответственном обращении с животными" раскрываются понятия разного рода 

видов животных: 

● дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи (далее также - 

дикие животные в неволе), - дикие животные, изъятые из среды их обитания (в том числе ввезенные 

на территорию Российской Федерации из других государств), потомство таких животных (в том 

числе их гибриды); 

● домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень 

животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца - физического 

лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются 

зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы; 

● животное без владельца - животное, которое не имеет владельца или владелец 

которого неизвестен. 

Наиболее часто в качестве предмета рассматриваемого преступления выступают собаки и 

кошки. Также в судебной практике встречаются случаи, когда к ответственности привлекают лиц за 

жестокое обращение с птицами (голуби), коровами, лошадьми, кроликами, хорьками, косулями. 

Субъектом рассматриваемого преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 

ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 старший 20 УК РФ). 

Уголовный закон не содержит информации о специальном субъектном составе для данного 

преступления. 

Субъективная сторона жестокого обращения с животными характеризуется виной в форме 

прямого умысла. Лицо, совершающее преступление, осознает общественную опасность своего 

деяния (жестоко обращается с животным), предвидит возможность или неизбежность наступления 

общественно опасных последствий (гибель или увечье животного), а также желает их наступления (ч. 

2 старший 25 УК РФ). 

Обязательными признаками субъективной стороны выступают цель и мотив совершения 

преступления. Мотив преступления — это обусловленные определенными потребностями и 

интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление 

и которыми оно руководствовалось при его совершении. Цель преступления — это мысленная 

модель будущего результата, к достижению которого стремится лицо при совершении преступления 

[4]. 

Как цель совершения преступления, предусмотренного старший 245 УК РФ, выступает 

причинение животному боли и (или) страданий, а мотивами - хулиганские или корыстные 

побуждения. 

В соответствии с пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 

(ред. от 03.03.2015) "О судебной практике по делам об убийстве (старший 105 УК РФ)", под 

совершением преступления из хулиганских побуждений понимается совершение преступления на 

почве явного неуважения к обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного 

является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием противопоставить 

себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отношение (например, 

умышленное причинение смерти без видимого повода или с использованием незначительного повода 

как предлога для убийства). Кроме того, согласно пункту 12 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 15.11.2007 N 45 "О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений", “под уголовно наказуемыми деяниями, 

совершенными из хулиганских побуждений, следует понимать умышленные действия, направленные 

против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с 

использованием незначительного повода”. Следовательно, можно сделать вывод о том, что жестокое 

обращение с животными из хулиганских побуждений — это такие умышленные действия, которые 

совершены либо без повода, либо при наличии незначительного повода, на почве открытого 

неуважения виновного к обществу и общепринятым нормам морали.  
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Корыстные мотивы — это низменные мотивы, заключающиеся в желании лица получить 

какую-либо материальную выгоду или избавиться от материальных затрат путем совершения 

преступления. 

Часть 2 статьи 245 Уголовного кодекса усиливает уголовную ответственность за жестокое 

обращение с животными, если оно совершается: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в присутствии малолетнего; 

в) с применением садистских методов; 

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»); 

д) в отношении нескольких животных. 

Совершение преступления хотя бы с одним из указанных квалифицирующих признаков 

влечет наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо 

лишения свободы на срок от трех до пяти лет. 

Так, приговором Томского районного суда Томской области от 18 февраля 2020 года Т. была 

признана виновной в совершении жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и 

страданий, а равно из хулиганских побуждений, повлекшее за собой увечье, совершенное в 

присутствии малолетних, с применением садистских методов. Вина Т. в совершении подтверждается 

ее собственными признательными показаниями; показаниями потерпевшей С., которой со слов 

очевидцев стало известно, что Т. издевалась над котенком в присутствии малолетних детей, Т. 

неоднократно угрожала ей убить ее (С.) кошек; показаниями малолетних свидетелей К. и К., которые 

показали, что Т. в их присутствии мучила котенка, тянула его за лапы в разные стороны, дважды 

ударила носом котенка об асфальт, они наблюдали за действиями Т. и плакали, так как им было 

жалко котенка; показаниями свидетеля К., согласно которым она наблюдала за действиями Т. из 

окна, которая издевалась над котенком, было видно, что Т. находится в состоянии сильного 

алкогольного опьянения, рядом с ней находились дети, плакали и просили, чтобы Т. отпустила 

животное; показаниями свидетеля Т., являющегося ветеринарным врачом, который проводил 

клиническое обследование котенка, а также принимал участие в следственном эксперименте, в ходе 

которого Т. показывала, как растягивала котенка за задние лапы, от полученных травм у котенка 

частично нарушены функции организма, а именно физиологические функции задних конечностей. 

Вина Т. также подтверждается протоколами осмотра места происшествия; справкой об исследовании 

ветеринарного врача ОГБУ «Томское ветобъединение», протоколами изъятия, осмотра и приобщения 

в качестве вещественных доказательств к материалам дела рентгеновских снимков задних 

конечностей животного. Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о невозможности ее 

исправления без изоляции от общества, в связи с чем назначил наказание в виде лишения свободы на 

срок 3 года и не усмотрел оснований для применения положений ч. 6 старший 15, статей 64 и 73 УК 

РФ [5]. 

Подводя итог вышесказанному, жестоким обращением с животным признается умышленно 

совершенное уголовно-наказуемое деяние, выражающееся в антигуманном поведении лица в 

отношении животного, преследующее целью причинить животному увечья или повлечь его гибель.  

Старший 245 УК РФ в качестве обязательных признаков жестокого обращения с животными также 

выделяет совершение данного преступления из хулиганских побуждений или корыстных мотивов.  

 

Литература: 

1. Апелляционное постановление Фрунзенского районного суда г. Владивостока No 10-

16/2016 от 13 апреля 2016 г. по делу No 10-16/2016 [Электронный ресурс] // Сайт Судебные и 

нормативные акты РФ. Режим доступа: http://sudact.ru/ (дата обращения: 04.03.2021). 

2. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. - М.: БЕК, 1996. 

- 560 с. 

3. Боровиков В.Б., Смердов А.А. Уголовное право. Общая и Особенная части: учеб. / Под 

ред. В.Б. Боровикова. - М.: Изд-во Юрайт, 2015. 532 c. 

4. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Издание второе переработанное и 

дополненное / Под ред. доктора юридических наук, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, доктора 

юридических наук, профессора А.И. Рарога, доктора юридических наук, профессора А.И. Чучаева. — 

М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2008. — 560 с. 



410 

 

5. Апелляционное постановление Томского областного суда No 22-649/2020 от 8 июня 

2020 г. по делу No 1-52/2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/q6FFbq7Nf2dr/ (дата обращения: 

04.03.2021). 

 

УДК 343.654 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

Бродников Иван Александрович, Савонин Максим Андреевич, студенты 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

marvin.ivan@inbox.ru, savonin.maks@yandex.ru 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, доцент Тирранен Василий Александрович 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

law-tirranen@yandex.ru 

 

Настоящая статья посвящается рассмотрению актуальной темы на сегодняшнее время – 

это как учесть смягчающие или отягчающие обстоятельства. В настоящее время судьи ежедневно 

сталкиваются с проблемой смягчающие и отягчающие обстоятельство учесть при принятии 

решения. Назначение наказания при смягчающих и отягчающих обстоятельствах регулируется 

следующими статьями: старший 61, старший 62, старший 63 общей части Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ). Каждый раз при вынесении приговора судья сталкивается с 

некой дилеммой, какие конкретно обстоятельства ему следует учитывать. Это является 

трудоемким и скрупулёзным процессом, о чем далее и пойдет речь в данной работе. 

Ключевые слова: смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, Уголовный 

кодекс, особо активная роль в совершении преступления, уголовная ответственность, назначение 

наказания. 
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This article is devoted to the consideration of an urgent topic for today – this is the imposition of 

punishment under mitigating and aggravating circumstances. Currently, judges are faced daily with how to 

take into account this or that mitigating and aggravating circumstances when making a decision. The 

imposition of punishment under mitigating and aggravating circumstances is regulated by the following 

articles: Article 61, Article 62, Article 63 of the general part of the Criminal Code of the Russian Federation 

(hereinafter – the Criminal Code of the Russian Federation). Each time when passing sentence, the judge is 

faced with a certain dilemma, which specific circumstances he should take into account. This is a laborious 

and meticulous process, which will be discussed further in this paper. 

Key words: mitigating circumstances, aggravating circumstances, Criminal Code, particularly 

active role in the commission of a crime, criminal liability, sentencing. 

 

Стоит начать с того, что уголовное законодательство в Российской Федерации осуществляет 

защиту основных конституционных прав граждан, общества и государства.  Одним из основных 

способов защиты прав граждан является установление в законе уголовной ответственности за 

определенные деяния, нарушающие права и расцениваются как преступные. Реализация уголовной 

ответственности происходит главным образом путем назначения наказания лицам, признанным 

виновными в совершении преступных деяний в установленном законом порядке. Назначение 

наказания виновному является закономерным результатом совершения им преступления.  

Важную роль в назначении наказания играют смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Законодательством предусмотрено отдельное место для данных обстоятельств. Суд при назначении 
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наказания учитывает следующие моменты: характер и степень общественной опасности, изучает 

личность подсудимого при рассмотрении дела, важно, что он обращает внимание на такие детали, 

как: условия жизни семьи, наличие малолетних детей, пожилых родителей и т. д), данные детали 

содержатся в старший 61-63 УК РФ. Перечень смягчающих обстоятельств, данный в ч.1 старший 61 

УК РФ, не является исчерпывающим. Это означает, что суд может учесть практически любое 

обстоятельство смягчающим (например: подсудимый положительно характеризуется с места работы, 

имеет звание почетного гражданина города или же подсудимый осуществляет благотворительную 

деятельность и т.д). 

Обстоятельства, отягчающие наказание, указаны в старший63 УК РФ. Данные обстоятельства 

тоже влияют на вид и размер наказания. Перечень отягчающих обстоятельств является 

исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

При вынесении приговора суд учитывает все обстоятельства, которые могут характеризовать 

подсудимого как с отрицательной стороны: наличие судимостей за ранее совершенные преступления; 

особо активная роль в совершении преступления; совершение преступления с особой жестокостью, 

садизмом издевательством, а также мучениями для потерпевшего и т.п, так и с положительной. 

Рассматриваемая тема является актуальной на сегодняшний день, так как обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, в значительной мере обусловлены потребностями судебной 

практики, в которой нередко допускаются ошибки. Определяя меру наказания, суды зачастую 

ограничиваются указанием на то, что по делу учтены все обстоятельства совершенного преступления 

без детального анализа фактических данных. Приговор, вынесенный с подобной формулировкой, не 

может являться обоснованным и выглядит неубедительным как для общественного мнения, так и для 

осужденного. В ряде случаев неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, 

служит основанием к отмене приговора. 

Пример из судебной практики, апелляционное постановление Ярославского областного суда 

от 25.04.2022. Приговором суда Чухловин С.Н. (далее – ФИО1) признан виновным в том, что будучи 

подвергнутым постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Рыбинского судебного района 

Ярославской области от 08.08.2019, вступившим в законную силу 27.09.2019, административному 

наказанию в виде штрафа 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 

срок 1 (один) год 7 (семь) месяцев за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 старший12.8 КоАП РФ, за управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, 06.09.2022. около 22 часов 30 минут вновь управлял в 

состоянии алкогольного опьянения автомашиной Хонда СР-В. Свою вину в преступлении ФИО1 

полностью признал, приговор в отношении него постановлен в особом порядке. 

В апелляционной жалобе ФИО1 просит пересмотреть вынесенный в отношении него 

приговор и смягчить назначенное ему наказание, применив к нему старший 64 УК РФ, а также 

исключив из приговора указание на рецидив преступлений, а также просит учесть в качестве 

смягчающего наказание обстоятельства активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления, наличие у него на иждивении двоих детей, характер преступления, относящегося к 

категории небольшой тяжести. 

В возражениях на апелляционную жалобу государственный обвинитель указывает, что 

оснований для изменения приговора не имеется, так как все обстоятельства, на которые осужденный 

ссылается в апелляционной жалобе, судом учтены, наказание является справедливым и соразмерным 

содеянному. 

В судебном заседании защитник осужденного адвокат Козин М.В., поддержав апелляционную 

жалобу осужденного, дополнительно просил рассмотреть вопрос о назначении ему наказания с 

применением старший 73 УК РФ условно. Выслушав участников процесса, проверив материалы дела, 

суд находит обжалуемый приговор законным, обоснованным и справедливым. 

Виновность ФИО1 в совершении преступления, за которое он осужден, подтверждается 

совокупностью представленных в материалах дела доказательств. С предъявленным обвинением 

ФИО1 полностью согласился и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, его 

ходатайство обоснованно удовлетворено судом. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, при производстве 

по уголовному делу не допущено. Наказание ФМО1 назначено в соответствии с положениями 

старший 6 и 60 УК РФ, с соблюдением требований ч.5 старший 62 УК РФ и ч.2 старший 68 УК РФ. 

Вопреки доводам апелляционной жалобы, суд обоснованно не усмотрел по делу такого 

смягчающего наказание обстоятельства как активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления, так как в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 30 Постановления 



412 

 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 "О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания", активное способствование раскрытию и расследованию 

преступления выражается не просто в участии в следственных действиях, а в сообщении органам 

предварительного следствия информации, имеющей значение для раскрытия и расследования 

преступления, а такой информации ФИО1 не сообщал; доказательства его виновности органом 

уголовного преследования добыты самостоятельно, ФИО1 лишь присутствовал при осмотре уже 

собранных доказательств, в связи с чем оснований для признания судом указанного смягчающего 

обстоятельства не имелось.  

Доводы ФИО1 о необоснованном учете в качестве отягчающего наказание обстоятельства 

рецидива преступлений, основаны на неправильном понимании им положений ч.1 старший 18 УК 

РФ, из которой следует, что рецидивом преступлений признается совершение умышленного 

преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Поскольку у ФИО1 имеется непогашенная судимость за совершение умышленного преступления, и 

он вновь совершил умышленное преступление, в его действиях правильно установлен рецидив 

преступлений, который образует отягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное ч.1 

старший 63 УК РФ, а также на основании п. «в» ч.1 старший 58 УК РФ влечет отбытие наказания в 

виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств судом признаны: наличие на иждивении 

ФИО1 малолетнего ребенка, а также несовершеннолетнего ребенка супруги, состояние его здоровья. 

Таким образом, судом учтены все обстоятельства, имеющие значение для назначения ФИО1 

наказания, оно не является чрезмерно суровым, оснований для его снижения, применения старший 64 

УК РФ, назначения наказания ниже низшего предела санкции статьи , а также применения 73 УК РФ 

и назначения ФИО1 наказания в виде лишения свободы условно, не имеется. При таких 

обстоятельствах, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит. Суд на основании 

изложенного, руководствуясь старший старший 389.20, 389.28 и 389.33 УПК РФ, Апелляционный суд 

постановил оставить приговор без изменений.  

В заключении, можно подвести итог, что судьям стоит погружаться в дело и изучать его 

полностью, чтобы их решения были объективными и гуманными. И, конечно же следует открыть 

перечень отягчающих обстоятельств. 
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Настоящая статья посвящена рассмотрению разных подходов к  определению понятия и 

признаков конституционно-правовой ответственности. Анализируются точки зрения 

относительно особенностей конституционно-правовой ответственности. На основе анализа 

специализированной юридической литературы и мнений известных ученых автор обосновывает 

собственную точку зрения. В результате сделан вывод о том, что в настоящее время выделение 

такой ответственности является необходимым, однако стоит отметить, что   однозначного 

мнения о понятии, признаках, источниках, основаниях и особенностях конституционной 

ответственности в научной литературе нет. 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, признаки конституционно-

правовой ответственности, основания конституционно-правовой, субъект, юридическая 

ответственность. 
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This article is devoted to the consideration of different approaches to the definition of the concept 

and features of constitutional and legal responsibility. The points of view regarding the features of 

constitutional and legal responsibility are analyzed. Based on the analysis of specialized legal literature and 

the opinions of well-known scientists, the author substantiates his own point of view. As a result, it is 

concluded that at present the allocation of such responsibility is necessary, but it is worth noting that there is 

no unambiguous opinion about the concept, signs, sources, grounds and features of constitutional 

responsibility in the scientific literature. 

Key words: constitutional and legal responsibility, signs of constitutional and legal responsibility, 

constitutional and legal grounds, subject, legal responsibility. 

 

Содержание конституционно-правовой ответственности как правового института является 

предметом широких дискуссий в научной среде, что обуславливает высокую актуальность данной 

тематики. Отсутствие законодательного закрепления такого вида ответственности усугубляет 

существующую проблематику и поляризует точки зрения учёных-правоведов, что значительно 

осложняет разрешение имеющихся противоречий.  

Многими деятелями науки конституционно-правовая ответственность выделяется в качестве 

самостоятельного вида, ввиду важности защиты конституционно-правовых отношений: она стала 

предметом изучения таких учёных, как С.А.Авакьян, Б. М. Лазарева, Ю. Н. Еременко и многих 

других. Одним из приоритетных направлений конституционно-правовой доктрины является 

выделение понятия конституционно-правовой ответственности.  

Так, например, Т.Д. Зражевская исходит из того, что конституционно-правовая 

ответственность представляет собой самостоятельный вид юридической ответственности, 

основанный на приоритете защиты «важнейших» общественных отношений и «возможности 

наступления неблагоприятных последствий для субъектов конституционного права, нарушивших 
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нормы конституционного законодательства» [3, c. 93]. М.П. Авдеенкова, в свою очередь, считает, что 

данный вид ответственности следует рассматривать с точки зрения ответственности публичной 

власти — как её органов, так и должностных лиц за ненадлежащее исполнение своих полномочий. [1 

с.103]. В ином аспекте конституционно-правовую ответственность представляется И.А. Конюховой, 

полагающей, что она имеет дуалистическую природу. Её позитивный характер выражается в 

направленности на обеспечение действия норм конституционного права, а негативный — в 

устранении неблагоприятных последствий нарушения конституционно-правовых норм [2 c.202]. 

Е.В. Корчиго и Д.Б. Каткова, раскрывая понятие конституционно-правовой ответственности, 

указывают на её отличительные характеристики, подчёркивающие её особую природу, поскольку она 

«может применяться как к государству, так и к отдельному человеку» [4, c.50]. Своеобразное 

определение конституционно-правовой ответственности сформулировали Е.И. Козлова и О.Е. 

Кутафина. По их мнению, конституционно-правовая ответственность представляет собой 

ответственность, «санкционированную мерами государственного принуждения, базирующуюся на 

общественном и юридическом осуждении правонарушения», что выражается в «установлении 

определённых отрицательных последствий» [5, c.204]. 

Одно из наиболее объёмных и содержательных определений приводится А.А. Кондрашевым. 

Автор рассматривает конституционно-правовую ответственность как правовую связь (или же 

состояние), которое возникает в результате несоблюдения конституционно-правовой нормы 

участниками конституционного правоотношения, воплощённую в установлении нормативного 

требования, обращённого к правонарушителю подвергнуться государственному либо общественному 

осуждению (порицанию). Как правило, реализуется данный вид ответственности в применении 

средств государственного принуждения организационного (расформирование, прекращение 

деятельности органа), а также реже — личного характера (лишение статуса беженца, наград), утрате 

юридической силы; приостановлении действия правового акта или прямом восстановлении 

правопорядка (устранение нарушения) государством, что может происходить как с использованием 

средств государственного принуждения, так и с угрозой их применения [6, с. 37]. 

Как видно из вышеприведённых примеров, каждый автор исходит из собственного понимания 

конституционно-правовой ответственности, что влечёт за собой обилие различных точек зрения. В 

этой связи следует согласиться с мнением А.В. Безрукова, который объясняет сложившуюся 

ситуацию многогранным пониманием объекта и объективной стороны ответственности в публичной 

сфере и отсутствием законодательного определения конституционно-правовой ответственности.  

Нет единых взглядов у учёных и относительно соотношения понятий конституционная 

ответственность и конституционно-правовая ответственность — всё тот же А.В. Безруков 

разграничивает указанные понятия — обращаясь в качестве примера к ответственности Президента 

Российской Федерации, которую необходимо понимать как конституционную ответственность. 

Ввиду того, что порядок процедуры отрешения главы государства от власти установлен в 

Конституции, конституционно-правовая ответственность, например, органов государственной власти 

субъектов федерации можно лишь тогда, когда основания и возможность привлечения к 

ответственности предусматриваются федеральными законами и не указаны в Конституции [7 с.338]. 

С.А. Авакьян, В.А. Виноградов, И.А. Конюхова и О.А. Кутафин исходят из того, что 

единственным допустимым термином является «конституционно-правовая ответственность». М.А. 

Краснов, Ф.С. Скифский, А.В. Зиновьев, Н.М. Колосова настаивают на наибольшей корректности 

термина «конституционная ответственность», в то время как М.В. Баглай допускает употребление 

обоих вариантов. 

На наш взгляд, более целесообразным представляется использование термина 

«конституционно-правовая ответственность», так как Конституцией РФ общественные отношения 

урегулированы в наиболее общем виде.   

Не менее дискуссионным является вопрос и о признаках конституционно-правовой 

ответственности, которые позволили бы отделить её от иных видов ответственности, где также 

существует обилие различных и противоречивых точек зрения на их содержание. Например, 

Авдеенкова М.П. и Ю.А.Дмитриев выделяют в качестве особенности статус субъектов 

ответственности в лице должностных лиц и органов публичной власти [8, с 2831]. По нашему 

мнению, данный подход значительным образом сужает сферу применения конституционно-правовой 

ответственности.  

На наш взгляд, мотивированным будет выделить следующие признаки: 

1. Негативная оценка поведения субъекта (субъект- правонарушитель осуществляет 

негативное поведение, например, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 
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2. Комплексный характер (заключается в множественности субъектов); 

3.  Механизм конституционно правовой ответственности не детализирован (как 

например, уголовная ответственность; уровень конкретизации различный для соответствующих сфер 

или субъектов); 

4. Единая процедура конституционно-правовой ответственности не регламентирована 

надлежащим образом; 

5. Конституционно-правовая ответственность часто носит ярко выраженный 

политический характер, сочетается с политической ответственностью; 

6. Незначительная степень конкретизации элементов правового статуса конституционно-

правовой ответственности); 

7. Наличие нескольких НПА, которые устанавливают конституционно-правовую 

ответственность. 

Нахождение конституционно-правовых отношений под охраной иных отраслевых видов 

юридической ответственности. Пример данной особенности можно привести следующий в 

отношении депутата Государственной Думы, который совершил преступление, применяется 

непосредственно уголовная ответственность, однако прекращение статуса депутата будет выражаться 

в мере конституционно – правовой ответственности. 

Дискуссий по выделению характерных особенностей существует множество. 

На наш взгляд характерные особенности конституционно- правовой ответственности 

следующие: 

1. Законодательство некодифицированно; 

2. Конституционно-правовая ответственность осуществляется в отношении особого круга 

субъектов (Президент РФ, Гос. Дума и т.п); 

3. Особый порядок привлечения к ответственности (а-нет типового подхода; б- различный в 

зависимости от того, кого привлекают); 

4. Субъект-правоприменитель (Президент РФ, Правительство РФ, Государственная Дума, Совет 

Федерации); 

5. Особые организационно-правовые последствия, частично связанные с политическими; 

6.  Особенность субъективной стороны-отсутствие вины; 

7.  Отсутствие практики реализации отдельных видов конституционно-правовой 

ответственности (отсутствие практики роспуска Государственной Думы РФ). 

Отметим, что конституционно -правовая ответственность,  является одним из видов 

публично-правовой ответственности, так как меры публично-правовой ответственности, как правило, 

разделяют на две группы (по основаниям) -меры ответственности за нарушение законодательства и 

те, которые должны наступить за ненадлежащее исполнение субъектом власти возложенных на него 

функций.  

В ст .28 Федерального закона  от 21.12.2021 №414-ФЗ "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации" указываются основания досрочного 

прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. Среди 

прочих указанных оснований, стоит  отметить; отрешение от должности Президентом Российской 

Федерации в связи с выражением недоверием законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Федерации; отрешение  от должности в связи с утратой доверия 

Президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей [9]. 

Отметим, что основанием для утраты доверия являются такие факты как; коррупция, 

неурегулирование конфликта интересов,  установление факта открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами в период, когда такое лицо являлось зарегистрированным кандидатом 

на данную должность. 

 Основание отрешения от должности в связи с утратой доверия Президента РФ можно 

использовалось несколько раз. Например: 28 июля 2016 года Президент РФ отрешил от должности 

губернатора Кировской области в связи с утратой доверия Президента РФ. Ранее губернатор 

обвинялся в получении взятки в особо крупном размере. 

17 марта 2014 года, указом Президента РФ был отрешен от должности губернатор 

Новосибирской области который, обвинялся в превышении должностных полномочий. 
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9 сентября 2014 года Президентом РФ, был отрешен от должности глава Брянской области, в 

отношении данного лица было возбуждено уголовное дело по факту незаконного выделения средств 

из резерва администрации.  

Анализируя вышесказанное можно так же отметить, что четкого разграничения понятий 

«утрата доверия» и «ненадлежащее исполнение обязанностей» нет, однако применение подобных 

санкций может сформировать понимание границ, которые позволили бы по этим основаниям 

обоснованно применить меру конституционно-правовой ответственности (отрешение от должности) 

по отношению к высшим должностным лицам субъектов Федерации. 

Таким образом, исходя из высокой значимости конституционно-правовой ответственности, 

принципиальную важность представляет законодательное закрепление указанной дефиниции. Это не 

только поможет раскрыть его сущностное содержание, будет способствовать выработке эффективной 

правоприменительной практики, но и придаст самостоятельности данному виду ответственности. 

Комплексное совершенствование указанного правового института способно увеличить 

эффективность контроля над соблюдением законодательства Российской Федерации.   
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Целью данной работы является выявление признаков состава преступления 

Государственной измены в форме шпионажа и отдельного состава, предусматривающего 
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The purpose of this work is to identify the signs of the crime of High treason in the form of espionage 

and a separate composition providing for responsibility exclusively for espionage, with their subsequent 

differentiation. In the course of the analysis, the comparison method will mainly be used in order to clarify 

the motives of the legislator when identifying Espionage as an independent composition. 
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Для определения деяния в виде шпионажа в первую очередь необходимо провести черту 

между двумя формами государственной измены. Так, статья 275 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ), помимо шпионажа, предусматривает следующие формы 

государственной измены: «...выдача иностранному государству, международной либо иностранной 

организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, доверенную 

лицу или ставшую известной ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, переход на сторону противника либо оказание 

финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному 

государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, 

направленной против безопасности Российской Федерации.»[1]. Объектом данного преступления, 

исходя из анализа положений главы 29 УК РФ, является государственная безопасность, которую 

кандидат юридических наук Ирошников Д.В. обозначает как: «...состояние защищенности 

государственного строя, государственных органов, территориальной целостности государства, а 

также его суверенитета от внутренних и внешних угроз.»[2, с. 65]. Предметом и шпионажа и выдачи 

государственной тайны являются сведения, составляющие государственную тайну, определяемые 

статьей 2 Закона РФ "О государственной тайне" как: «...защищаемые государством сведения в 

области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может 

нанести ущерб безопасности Российской Федерации...»[3], а их адресатами являются иностранное 

государство, иностранные и международные организации или их представители. Ключевым 

положением при разграничении первых двух форм является фигура субъекта, так как при выдаче 
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лицо овладевает данными сведениями в силу своего специального положения, то есть, государство 

доверяет ему эту информацию на законном основании, что свидетельствует о наличии специального 

субъекта. При шпионаже субъект является общим (гражданин РФ, достигший шестнадцати лет) и для 

завладения государственной тайной ему необходимо совершить ряд действий, предусмотренных 

статьей 276 УК РФ: «Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи ... сведений, 

составляющих государственную тайну...» [1]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

государственная измена в форме шпионажа может быть осуществлена только после тактической 

разработки определенного плана действий, что уже свидетельствует о прямом умысле деяния.  

Так, профессор Козаченко раскрыл сущность данных действий: «...передача сведений 

означает любой способ их вручения, сообщения или пересылки // Собирание, похищение и хранение 

сведений, составляющих государственную тайну, — это предшествующие передаче действия: 

собирание может выражаться в получении сведений в результате, например, наблюдения, 

фотографирования, прослушивания, ознакомления с документами; похищение — в тайном или 

открытом изъятии сведений у их владельца; хранение — во временном владении ими.»[4, с. 727]. 

Особый интерес из всех видов деяний представляет похищение, так как, именно эта форма 

предусматривает завладение сведениями в материальном выражении, то есть, на определенном 

носителе. И, в случае если, например, данный прибор, персональный компьютер, жесткий диск, 

имеют значимое стоимостное выражение, то квалификация будет происходить по совокупности 

государственной измены в форме шпионажа и иного преступления против собственности. 

Таким образом, был рассмотрен шпионаж как форма государственной измены, предметом 

которого является государственная тайна, в связи с чем стали ясны его отличия от выдачи 

государственной тайны, совершаемой специальным по отношению к данному преступлению 

субъектом. Но законодатель не стал ограничивать данную форму лишь этой вариацией и 

предусмотрел возможность правоприменителя вменить лицу его вину за совершения 

государственной измены в форме шпионажа, если предметом данного посягательства будут иные 

сведения, не составляющие государственную тайну. 

В начале изучения данного аспекта объективной стороны следует обратиться к последней 

форме государственной измены, которая предусматривает оказание консультативной помощи 

противнику РФ. Так, обе этих формы предусматривают своим предметом сведения, не содержащие 

государственную тайну, в связи с чем следует  выяснить, каким способом данная информации может 

быть получена и передана заинтересованному лицу.  

В диспозиции статьи 275 УК РФ не даётся дефиниции консультации, тем не менее, логично 

то, что данная форма осведомления не совпадает по способу с обучением, то есть, наделением лиц 

какими-либо знаниями, навыками и умениями. Консультация представляет собой помощь советом, 

который поспособствует выбору правильного направления при планировании какой-либо 

враждебной деятельности. Так же, в норме не предусмотрено, откуда данное лицо может обладать 

такой информацией, в то время как в статье 276 УК РФ прямо сказано о том, что такими способами 

являются собирание и передача. Помимо этого, специальным признаком является выполнение 

данных действий по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах. 

Кандидат технических и юридических наук Тер-Арутюнян полагает, что: «Разведывательная 

деятельность иностранных государств – это разновидность внешнеполитической деятельности 

иностранного государства, проводимой системой специальных служб и организаций с 

использованием специфических сил и средств, форм и методов в целях обеспечения безопасности 

своей страны.»[5, с. 92]. Соответственно, следует умозаключение о том, что при шпионаже, в данном 

варианте, имеет место спланированная цепочка действий под руководством целого государства в 

лице его спецслужбы, а возможно и обучение субъекта, что свидетельствует о явной направленности 

против интересов государственной безопасности РФ. В то время как, при оказании консультаций 

лицо вполне могло делиться знаниями в этой сфере без углубленной подготовки и без конкретных 

требований к ним со стороны противника. 

Нынешняя политика стран Запада, направленная против безопасности РФ повлияла на 

дополнение нормы о шпионаже статьей 1 Федерального Закона от 14.07.2022 N 260-ФЗ , а именно: 

«...передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые 

могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов Российской Федерации, совершенные в условиях вооруженного конфликта, 

военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием 

Российской Федерации...»[6]. Тем не менее, сведения выделенные данным положением так же могут 

быть отнесены к тем, что были указаны в данной работе предыдущими, а ответственность за 
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совершенное деяние в контексте вооруженного конфликта, ужесточена не была. Соответственно, 

цель законодателя в выделении подобной специальной формы совершения шпионажа, может быть 

обусловлена необходимостью в проведении аналитической деятельности, за счёт которой станет 

видна динамика совершения подобного деяния. А также способствованием более пристальному 

контролю со стороны следственных, оперативно-розыскных, разведывательных органов за 

подобными проявлениями государственной измены, для пресечения, установления обстоятельств 

совершения и, в целом, совершенствованию своей деятельности в этой сфере. 

Таким образом, шпионаж как первая форма совершения государственной измены был 

отграничен от остальных, что позволяет сравнить его с самостоятельным преступлением шпионаж. 

Учитывая, что анализ данного деяния как формы государственной измены проводился на основании 

статьи 276 УК РФ, предусматривающей шпионаж как отдельный состав, то возникает вопрос о 

целесообразности такого выделения. Ответом будут являться следующие положения. 

Во-первых, принципиальным отличием будет являться фигура субъекта, которая, как 

выяснилось, по статье 275 УК РФ будет выражена гражданином Российской Федерации, в то время 

как, в индивидуальной для данного деяния норме, ею будет являться гражданин иностранного 

государства или лицо без гражданства. Из данных положений вытекает сама природа разных 

преступлений, то есть, изменить своей родине может лишь лицо, находящееся с ней в определённой 

правовой связи в виде гражданства, которое может делать это как из ненависти к ней, так и в целях 

экономической выгоды. А иностранный же гражданин, вне зависимости от мотивов и возложенных 

на него обязанностей, осознаёт, что он оказывает содействие своему государству, так как он, 

вероятнее всего, желает его преимущественного положения над Российской Федерацией. 

Во-вторых, это необходимо для дифференциации нормы об ответственности за аналогичные 

деяния, опять же, в силу специфики субъекта. И является логичным то, что рамки возможного 

наказания для гражданина РФ будут шире, чем для иностранца или апатрида, так как намерения 

противника, исходя из сложившихся международных отношений, можно связать с его 

патриотическими стремлениями, а предательство, с давних времен, являлось одним из жесточайших 

преступлений. Данная мысль находит своё отражение в статье 275 УК РФ, по которой данное деяние: 

«...наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.» [1]. И подтверждается 

статьей 276 УК РФ, в которой шпионаж: «...наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет.» [1]. 

В-третьих, так как для самостоятельного преступления данной формы предусмотрен 

специальный субъект, в силу чего выделена отдельная норма в кодексе, законодатель решил избежать 

излишней нагроможденности статьи 275 УК РФ и её повторения и детально описал состав в статье 

276 УК РФ, что, по мнению автора, является правильным решением. 

Таким образом, в плоскости сравнения с иными формами государственной измены стали ясны 

элементы, наполняющие такой состав как шпионаж. А так же выявлена его опасность как 

продуманной деятельности, угрожающей безопасности РФ. 
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Под трансплантацией (пересадкой) органов и тканей понимается процедура, при которой 

орган и (или) ткань удаляется у донора и помещается в тело реципиента. Это достижение 

медицинской науки, с одной стороны, спасло жизнь людям, нуждающихся в пересадке органов и 

тканей, но с другой, породило преступность в этой сфере. 

Поскольку трансплантация является процессом, связанным с вмешательством в 

жизнедеятельность человека, он требует строгого нормативного регулирования, особенно уголовно-

правовыми средствами. 

Говоря о правовом регулировании данного вопроса, необходимо отметить, что в соответствии 

с ч. 1 старший 41 Конституции РФ каждый человек имеет право на жизнь и на охрану здоровья и 

медицинскую помощь [1]. В нашей стране, как и во всем мире, жизнь и здоровье признаются 

высшими ценностями, поэтому государство обеспечивает их сохранность у граждан оказанием 

качественной медицинской помощи. Это конституционное положение также относится и к 

трансплантологии.  

В России существует два нормативных правовых акта, регулирующих отношения в сфере 

трансплантологии. Первый – это Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которому не допускается принуждение к 

изъятию органов и тканей человека к трансплантации (пересадки) [2]. 

Второй – специальный Закон РФ от 22.12.1994 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека», в котором говорится о запрете учреждению здравоохранения продавать органы и 

(или) ткани трупа, а также об общих положениях ответственности учреждения здравоохранения за 

причинение вреда здоровью донора или реципиента [3]. 

Как отмечалось ранее, развитие данного направления в медицине привело к появлению 

преступлений, связанных с незаконным проведением трансплантации и оборотом органов и тканей 

человека. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность за такого рода 

деяния в п. «м» ч. 2 старший 105 УК РФ (убийство в целях использования органов или тканей 

потерпевшего), п «ж» ч. 2 старший 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в 

целях использования органов или тканей потерпевшего), старший 120 УК РФ (принуждение к 
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изъятию органов или тканей человека для трансплантации), п. «ж» старший 127.1 УК РФ (торговля 

людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей) [4]. 

Убийство в целях использования органов и тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 старший 105 УК 

РФ) признается отягчающим обстоятельством. Необходимость введения данной нормы в уголовном 

законодательстве обусловлена существованием дефицита донорского биоматериала и его высокой 

стоимостью, что приводит к попыткам принудительного изъятия органов и тканей человека. Мотивы 

такого преступления могут быть различными, но в частности они являются корыстными: изъятие 

органов и тканей проводится для их продажи с целью извлечения дохода.  

Ч. 1 старший 120 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за принуждение к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации, совершенное с применением насилия 

либо с угрозой его применения. Эта норма в настоящее время скорее выполняет профилактическую 

роль, но практического применения у нее нет. В целом сложно представить, что преступники будут 

принуждать человека к изъятию органа, а не изымут его насильственно. Тогда, в зависимости от 

наступивших последствий, такое посягательство приведет либо к причинению тяжкого вреда 

здоровью (п. «ж» старший 111 УК РФ), либо к смерти (п. «м» ч. 2 старший 105 УК РФ). 

Старший 127.1 УК РФ запрещает торговлю людей, осуществляемую для различных целей, в 

том числе для изъятия органов и тканей человека, о чем говорится в пункте «ж». Незаконное изъятие 

органов и тканей для дальнейшей трансплантации имеет место как на внутригосударственном, так и 

на международном уровне. В связи с этим, российский законодатель, основываясь на международном 

праве, ввел в уголовный закон соответствующее положение об ответственности. Можно сказать, что 

эта норма является вкладом во всемирную борьбу с преступлениями в сфере трансплантологии.  

К счастью, данные преступления являются очень редкими, поэтому судебной практики по 

ним практически нет. Однако данный факт не отменяет того, что государство обязано предупреждать 

общество о таких посягательствах и устанавливать уголовную ответственность за их совершение. Все 

перечисленные выше деяния представляют большую общественную опасность, поэтому, важно 

правильно квалифицировать посягательства в сфере трансплантологии, основываясь на уголовное 

законодательство.  
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В настоящей статье проводится анализ стадий возбуждения уголовного дела по 

законодательству России и Германии. Изучаются сходства и различия данного института 

правового регулирования, основные тенденции развития стадий возбуждения уголовного дела в 

уголовном процессе. Автором сделан вывод о значимости стадии уголовного судопроизводства. 
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Одной из важнейших, в уголовном процессе, является начальная самостоятельная стадия – 

стадия возбуждения уголовного дела, так как в ходе нее устанавливаются повод и основания для 

начала уголовного судопроизводства по конкретному событию. При этом, когда появляется 

информация о совершенном деянии, правоохранитель на данной стадии направляет свои усилия на 

установление достаточных данных, указывающих на наличие или отсутствие признаков состава 

преступления в произошедшем факте [1].  

Уже продолжительное время ученые и практики ведут дискуссию о необходимости данной 

стадии для уголовного процесса России. Одни ученые говорят об уникальности и неоспоримой 

необходимости данного института [5, с.281]. Другие ученые приводят аргументацию о необходимом 

упрощении данной стадии по опыту других стран, в том числе постсоветского пространства [5, 

с.284].   Для улучшения правовой регламентации любого правового института может быть 

использован анализ зарубежного законодательства, который регламентирует схожие положения. 

Подобный сравнительный анализ способствует улучшению и формированию теоретической базы. 

В уголовно-процессуальном кодеке РФ отсутствует четкое понятие стадии возбуждения 

уголовного дела, однако, законодатель в старший 146 УПК РФ предусмотрел формальные условия и 

сведения, которые указываются в постановлении о возбуждении такого дела, и уточняет, какие 

органы могут возбуждать уголовное дело [1]. Одно из определений стадии возбуждения уголовного 
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дела, которое на наш взгляд наиболее полно раскрывает суть стадии, приводит Председатель 

Верховного Суда РФ В.М. Лебедев: «Возбуждение уголовного дела – это уголовно-процессуальная 

деятельность и уголовно-процессуальные отношения, которые образуют начальную стадию 

уголовного процесса, задачей которой является рассмотрение, а в некоторых случаях проверка 

методами, установленными законом, обнаруженных первичных данных о совершенном или 

готовящемся преступлении, в результате чего, уполномоченными на то должностными лицами, 

принимается решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела» [5, с.300]. 

Существуют самостоятельные задачи стадии возбуждения уголовного дела. Это определение 

правовых оснований для принятия решений и их юридических последствий; обнаружение деяний с 

признаками совершенных или подготавливаемых преступлений; предотвращение форм досудебного 

уголовно-процессуального производства (дознания или предварительного следствия), когда в них 

отсутствует объективная необходимость», - отмечает Вандышев В.В. [4]. 

Россия относится к романо-германской правовой семье, однако ее правовая регламентация 

стадии возбуждения уголовного дела существенно отличается от германской. Если в России 

основным источником уголовного процесса и развития в целом уголовного законодательства 

является Конституция РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, то в Германии основным 

источником уголовно-процессуального права не только Конституция ФРГ и Уголовно-

процессуальный кодекс ФРГ, но и Закон о судоустройстве, Закон о судах по делам 

несовершеннолетних и др. Важную роль в регулировании уголовно-процессуальных отношений 

играют решения Федерального конституционного суда и Верховного федерального суда ФРГ.  

Стоит отметить, что в УПК ФРГ просто отсутствует стадия возбуждения уголовного дела, как 

самостоятельная. Однако, формально, данная стадия в Германии очень важна для уголовно-

процессуального права, потому что именно с данным механизмом законодатель связывает 

возникновение у обвиняемого прав. Сходство с российским законодательством заключается в том, 

что полиция имеет право самостоятельно действовать в тех ситуациях, которые не терпят 

отлагательств, где промедление может привести к утере доказательств, их фальсификации и порче 

[6].  

Стадия возбуждения уголовного дела носит достаточно сложный характер за счет чего и 

подразделяется на этапы. 

Таблица 1. Сравнение этапов производства уголовного процесса России и Германии. 

Этапы производства уголовного 

процесса в России 

Этапы производства уголовного 

процесса в Германии 

1. Возбуждение уголовного дела; 

2. Предварительно расследование; 

3. Подготовка к судебному 

разбирательству. 

4. Судебное разбирательство. 

5. Апелляционное производство. 

6. Исполнение приговора. 

7. Кассационное производство. 

8. Надзорное производство. 

9. Пересмотр приговора ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств. 

1. Предварительное расследование в форме 

дознания; 

2. Возбуждение публичного обвинения 

прокурором путем обвинительного акта 

в суд; 

3. Предание суду; 

4. Судебное разбирательство; 

5. Проверка законности и обоснованности 

не вступивших в законную силу 

судебных решений (в порядке 

апелляционного и ревизионного 

производства);  

6. Возобновление дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

Таким образом, видна разница между уголовным процессуальным законодательством 

Российской Федерации и ФРГ. Важно, что в германском уголовном процессе основные элементы 

состязательности развиты лучше на предварительном расследовании, чем же в судебном 

разбирательстве. 
В соответствии со старший 136 УПК ФРГ бесправность обвиняемого фактически 

продолжается до стадии возбуждения публичного обвинения прокурором путем обвинительного акта 

в суд, следовательно, он не может воспользоваться услугой защитника и не может 

противодействовать уголовному преследованию [2]. В Германии уголовное дело считается 

возбуждено, когда настал момент совершения судебным или правоохранительным органом действия, 

которые нацелены на уличение какого-либо лица в совершении преступного деяния. Однако в 
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Германии порядок возбуждения уголовного дела регламентирует норма Налогового кодекса ФРГ. 

Для российского уголовного законодательства подобная норма выглядит сомнительной в действии 

одна из причин этому то, что уголовно-процессуальное право не может регулироваться нормами, 

другой отросли права [3, с.219]. 

Как в российском, так и в германском законодательстве существует возможность возбуждать 

уголовное дело в отношении лиц, которые не были установлены. В данном случае уголовное дело 

считается возбужденным с того момента, как правоохранительный орган начал устанавливать 

личность лица, которое совершило преступление. Таким образом, в уголовно-процессуальном право 

Германии отсутствует составление отдельного документа, где формально обозначается возбуждение 

уголовного дела. 

В заключении можно подвести итог, что, согласно данному краткому сравнительному анализу 

российского и германского уголовного-процессуального права, есть различия и некоторые 

недостатки в зарубежной практике, однако существуют и достоинства, которые можно дальше 

совершенствовать и применять в практической деятельности. Стоит отметить, что все же российское 

законодательство должно развиваться по своим принципам самостоятельно. 
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Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью является одной из форм 

контроля за функционированием правоохранительных органов. Он осуществляется с целью 

обеспечения законности и правопорядка в процессе проведения мероприятий, направленных на 

обеспечение защиты прав и свобод граждан [10, с. 43].  

Предметом надзора является проверка обоснованности применения оперативно-розыскных 

процедур, направленная на выявление и пресечение нарушений законодательства Российской 

Федерации.  

Его пределы определяются действующим законодательством и включают в себя следующие 

мероприятия [11, с. 12].  

Проверка правомерности начала и проведения оперативно-розыскных мероприятий. В 

рамках данной процедуры прокурор проверяет соблюдение законодательных и иных нормативных 

актов, регулирующих проведение данной процедуры, а также обоснованность и целесообразность 

начала и их проведения в конкретном случае. 

Прокурор должен убедиться в том, что:  

 действия начались и проводятся в соответствии с законодательством;  

 применяемые меры не противоречат правам и свободам граждан;  

 проведение этих мероприятий не нарушает закон и не причиняет вреда гражданам. 

В рамках проверки правомерности начала и проведения, специалист может осуществлять 

проверку документов, связанных с началом и самим процессом процедуры, а также проводить 

собственные проверки и осмотры. 

Если в результате осмотра прокурор обнаруживает нарушения законодательства, он может 

принимать меры по пресечению этих нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности. 
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Проверка законности применения специальных средств и технических средств. Данное 

мероприятие направлено на обеспечение законности и обоснованности применения особых средств, 

затрагивая защиту прав и свобод граждан в процессе их применения.  

Для выполнения этой задачи прокуроры проводят проверку документов, связанных с 

применением технических средств оперативно-розыскной деятельности, а также осуществляют 

надзор за деятельностью сотрудников, использующих их. Кроме того, участники могут проводить 

проверки на месте использования этих систем, для убеждения в законности и обоснованности 

мероприятий.  

Важно отметить, что прокурорский надзор не ограничивается только проверкой законности 

применения специальных средств и технических средств оперативно-розыскной деятельности. Этот 

вид надзора также включает правомерную проверку мероприятий в целом.  

Проверка законности и обоснованности применения силы и специальных средств. Это 

действие направлено на обеспечение законности и обоснованности применения силы и специальных 

средств в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, для защиты прав и свобод 

граждан. 

Для выполнения этой задачи специалисты проводят проверку документов, связанных с 

применением силы и специальных средств, а также осуществляют надзор за деятельностью 

сотрудников, применяющих эти самые средства. Также, прокуроры могут проводить проверки на 

месте проведения оперативно-розыскных мероприятий для того, чтобы убедиться в их законности и 

обоснованности. В случае выявления нарушений правопорядка, эксперты принимают меры по их 

устранению и привлечению виновных лиц к ответственности. 

Проверка правильности оформления материалов. Данная процедура включает в себя 

слабодушие этапы проведения.  

1. Проверка соответствия материалов установленным требованиям и стандартам (наличие 

всех необходимых документов, правильность их оформления, соответствие формату и структуре).  

2. Проверка правильности использования методов и технологий при проведении оперативно-

розыскных мероприятий (анализ технических характеристик используемого оборудования, проверка 

соответствия методов и технологий законодательным требованиям).  

3. Проверка правильности сбора, обработки и хранения информации (анализ способов сбора 

информации, правильность ее обработки и хранения, а также соответствие процедур и требований к 

защите конфиденциальной информации).  

4. Проверка правильности документирования результатов (анализ правильности оформления 

отчетов, протоколов и иных документов, регламентирующих проведение процедуры).  

5. Проверка соответствия проведенных оперативно-розыскных мероприятий законодательным 

требованиям и нормам этики (анализ правильности применения методов, технологий, соблюдения 

прав и свобод граждан. 

После проверки материалов формируется отчетная документация о результатах проведенного 

анализа, который в последствии предоставляется компетентным органам или лицам для принятия 

соответствующих мер [11, с. 16]. Подметим, что прокурорский надзор не означает прямого участия 

прокурора в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а лишь контроль за их законностью и 

обоснованностью. 

Однако, существует ряд проблем, связанных с предметом и пределами исследуемой темы [12, 

с. 26]:  

– Прокуроры не всегда имеют полный доступ к материалам оперативно-розыскных 

мероприятий, что может затруднять проведение полноценного надзора и приводить к неполному или 

неточному анализу проведенных мероприятий. 

– Некоторые правоохранительные органы могут скрывать информацию о проведенных 

процедурах ли давать неполные или неточные отчеты о результатах. Это может затруднять 

проведение эффективного прокурорского надзора и создавать препятствия для выявления нарушений 

закона. 

– Многие оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться в рамках специальных 

режимов, например, во время боевых действий или чрезвычайных ситуаций. В таких случаях, 

прокурорский надзор может быть затруднен или невозможен. 

– Некоторые оперативно-розыскные мероприятия могут нарушать права и свободы граждан 

(право на личную жизнь и конфиденциальность переписки). В таких случаях, прокурорский надзор 

должен быть особенно эффективным, для обменник защиты прав граждан и предотвращения 

нарушения закона. 
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В целом, прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью является важным 

инструментом обеспечения законности и защиты прав граждан. Однако, для эффективного 

проведения процедур необходимо устранять вышеупомянутые проблемы и обеспечивать полный 

доступ прокуроров к материалам оперативно-розыскных мероприятий [12, с. 32]. Предложим 

некоторые рекомендации связанных с предметом и пределами надзора:  

 Установление законодательных норм, обеспечивающих полный доступ прокуроров к 

материалам оперативно-розыскных мероприятий. 

 Введение механизмов контроля за правильностью проведения деятельности и 

обязательного предоставления полной информации о проведенных мерах прокурорам. 

 Разработка специальных процедур для проведения надзора в рамках специальных 

режимов. 

 Усиление ответственности правоохранительных органов за нарушения прав и свобод 

граждан при проведении мероприятий. 

 Обучение прокуроров особенностям проведения оперативно-розыскных процедур и 

методам их контроля. 

 Создание механизмов обращения граждан в случае нарушения их прав при 

проведении мероприятий. 

Такие меры помогут устранить проблемы смогут обеспечить эффективную защиту прав 

граждан и законность проводимых мероприятий. Можно сказать, что разработка и 

совершенствование законодательства, регулирующего прокурорский надзор за оперативно-

розыскной деятельностью, а также повышение эффективности этого механизма контроля, являются 

важным направлением развития правоохранительной системы в нашей стране [13, с. 158].  

В заключение, можно отметить, что рассматриваемая форма деятельности является важным 

инструментом защиты прав и свобод граждан, а также для обеспечения законности проводимых 

мероприятий. Однако, для эффективного решения проблем, связанных с предметом и пределами 

прокурорского надзора, необходимо принимать соответствующие меры, которые мы подробно 

расписали в заключающей части статьи: установление законодательных норм, введение механизмов 

контроля и обучение прокуроров. Только в таком случае можно гарантировать правомерный порядок 

для граждан РФ, с соблюдением законности при реализации оперативно-розыскной деятельности. 
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Судебные решения в уголовном судопроизводстве являются ключевыми составляющими  

правовой системы государства. Они не только определяют судьбу отдельного гражданина, но и 

влияют на общественное развитие и стабильность правового порядка. Значимость данной темы 

состоит в том, что судебные решения  представляют собой законодательно установленный акт 

судебной власти, который определяет правовой статус подсудимого. Таким образом, судебное 

решение имеет силу закона и обязательно для исполнения. 

Правовая сущность судебных решений выражается в том, что они основываются на 

принципах законности, справедливости, независимости и самостоятельности судей. Кроме того, 
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судебные решения должны быть обоснованными и опираться на доказательства, которые были 

получены в ходе расследования и судебного заседания, а также оно собой отражает все ключевые 

этапы судопроизводства, а в итоге и их результаты. 

В 2023 году МВД сообщило, что количество официально зафиксированных  преступлений на 

территории Российской Федерации в 2022 снизилось на 1,9% по сравнению с 2021 годом. [2]  

В течение 2022 года правоохранительными органами было раскрыто свыше миллиона 

преступлений. С одной стороны мы можем наблюдать рост раскрываемости преступности, но в тоже 

время количество совершенных преступлений довольно велико, это наталкивает нас на мысль, что 

весомость судебного решения в уголовном судопроизводстве для нашей страны тяжело недооценить. 

Также, при таком количестве преступлений, мы можем столкнуться с проблемами 

обеспечения принципов правосудия, а их соблюдение играет важную роль, как  для уголовного 

судопроизводства, так и для государства и его общества в целом. Нарушающее законность решение 

автоматически влечёт за собой несоблюдение права на справедливое судебное расследование, тем 

самым вызывая недоверие к суду, как к властному органу власти. Для недопущения такого 

законодателю важно   определить четкие критерии, которым должно соответствовать данное 

решение. 

В связи с этим нам необходимо рассмотреть правовую сущность судебного решения. Для 

начала мы можем выделить определение судебного решения, закрепленное в статье 5 п. 53.1 УПК 

«судебное решение - приговор, определение, постановление, вынесенные при производстве по 

уголовному делу в судах первой и второй инстанций; определение и постановление, вынесенные при 

производстве по уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное при 

производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции». [1] 

Далее в УПК содержится определение промежуточного судебного решения и итогового 

судебного решения: «промежуточное судебное решение - все определения и постановления суда, за 

исключением итогового судебного решения; итоговое судебное решение - приговор, иное решение 

суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по 

существу». 

При всей обширности судебного решения законодатель выделяет только его материальную 

сторону, хотя, опираясь на современное понимание, это понятие носит обширный характер. Беляев 

М.В. предлагает рассмотреть судебное решение в процессуальном понимании, как  самостоятельный, 

вынесенный для разрешения данного вопроса процессуальный акт либо часть иного процессуального 

акта, отражающего судебное действие, в ходе которого было принято соответствующее 

процессуальное решение. [3] 

Учитывая разнообразие аспектов определения "судебное решение", необходимо 

придерживаться его юридического толкования, чтобы правильно понимать его истинный смысл, 

который был заложен изначально законодателем. 

Судебное решение является актом реализации судебной власти и должно отражать основные 

свойства этой власти: 

Первое свойство судебной власти – это независимость. Судебное решение должно отражать 

независимость суда от внешних влияний. Суд должен рассматривать дело и выносить решение 

исключительно на основе закона и фактических обстоятельств дела. Судебное решение должно быть 

объективным и не зависеть от личных интересов судьи или других сторон. 

Второе свойство судебной власти – это законность. Судебное решение должно отражать 

применение законодательства к конкретному делу. Суд должен действовать в рамках правовых норм 

и принимать решение на основе их соблюдения. Судебное решение должно быть обоснованным и 

содержать ссылки на применяемые законы и нормы. 

Третье свойство судебной власти – это справедливость. Судебное решение должно отражать 

справедливость и учитывать интересы всех сторон. Суд должен рассмотреть все доказательства и 

аргументы, представленные сторонами, и вынести решение на основе объективной оценки фактов. 

Судебное решение должно быть справедливым и не противоречить конституционным принципам. 

Четвертое свойство судебной власти – это эффективность. Судебное решение должно быть 

эффективным и обеспечивать защиту прав и интересов граждан. Суд должен рассмотреть дело в 

разумные сроки и вынести решение, которое будет выполнено в полном объеме. 

Судебное решение должно быть объективным, обоснованным и содержать ссылки на 

применяемые законы и нормы, отражая его юридическую природу.  

В уголовном процессе мотивированное решение играет важную роль в определении 

справедливости и законности решения суда. Структурные элементы мотивированного решения 
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включают в себя фактические обстоятельства дела, правовую квалификацию деяния, доказательную 

базу, а также соответствующие нормы уголовного права, мы рассмотрим каждый из этих элементов 

более подробно. 

Первый элемент - фактические обстоятельства дела являются основой мотивированного 

решения суда. Они должны быть представлены в решении суда в общей форме и включать все 

существенные обстоятельства, имеющие отношение к делу. Важно учитывать, что суд должен 

оценить доказательную базу и сформулировать фактические обстоятельства таким образом, чтобы 

они отражали суть дела и были понятны для всех участников процесса. Кроме того, важно убедиться, 

что фактические обстоятельства были получены и оценены в соответствии с принципом 

справедливости и законности. 

Второй элемент - правовая квалификация деяния, является одним из важных элементов 

мотивированного решения суда. Она позволяет определить, какие нормы уголовного права были 

нарушены, а также какие санкции будут применены к обвиняемому. Суд должен убедиться, что 

правовая квалификация была сделана на основе доказательной базы и соответствующих норм 

уголовного права. 

Третий элемент - доказательная база, является основой мотивированного решения суда. Она 

должна быть представлена в решении суда в общей форме и включать все доказательства, 

представленные сторонами. Важно учитывать, что суд должен оценить доказательную базу и 

сформулировать ее таким образом, чтобы она отражала существо дела и была понятна для всех 

участников процесса. Кроме того, важно убедиться, что доказательная база была получена и оценена 

в соответствии с принципом справедливости и законности. 

Четвертый элемент - Соответствующие нормы уголовного права, являются важным 

элементом мотивированного решения суда. Они позволяют определить, какие нормы уголовного 

права были нарушены, а также какие санкции будут применены к обвиняемому. Суд должен 

убедиться, что соответствующие нормы уголовного права были применены на основе доказательной 

базы и правовой квалификации деяния. 

В нередких случаях данные элементы могут быть не задействованы  в процессе принятия 

решения, что наталкивает нас на мысль о проблемах судебных решений. 

Одной из главных проблем является необоснованность судебных решений, иногда судьи 

принимают решения, не имеющие достаточной юридической обоснованности, что может привести к 

нарушению прав граждан, поэтому необходимо повышать квалификацию судей и улучшать качество 

подготовки специалистов в сфере права. Также важно создавать условия для более глубокого 

исследования дела и анализа юридической практики. 

Еще одной проблемой является длительность судебных процессов. Нередко граждане 

вынуждены ждать месяцы и годы, чтобы получить справедливое решение. Для ускорения судебных 

процессов необходимо улучшать организацию судебных заседаний, внедрять новые 

информационные технологии, чтобы разгрузить суды при таком большом количестве уголовных дел. 

Еще одной проблемой является коррупция в судебной системе, судьи принимают решения, не 

на основе закона, а на основе своих личных интересов. Для решения этого вопроса необходимо 

улучшать механизмы контроля над деятельностью судей и жестко пресекать коррупционные 

проявления. Также важно улучшать работу правоохранительных органов и судебных приставов, 

чтобы они могли более эффективно бороться с коррупцией. 

Еще одной проблемой является неполнота и недостаточность доказательств в судебных делах. 

Нередко судьи вынуждены принимать решения на основе неполных или недостаточных 

доказательств, что может привести к неправильному решению дела. Поэтому необходимо дать суду 

возможность допросить подсудимого и потерпевшего при рассмотрении дел в особом порядке.  

В заключение,  мы можем сказать о том, что судебное решение на самом деле более 

многогранное понятие, нежели то, которое дает нам законодатель. Судебное решение в уголовном 

судопроизводстве  - это законодательно установленный акт, являющийся заключительным 

документом судебного процесса, принятым после тщательного аналитического процесса, который 

содержит оценку доказательств, установление фактов и определение правовой квалификации 

совершенного преступления, а также принятие решения об освобождении от уголовной 

ответственности или назначение наказания.  
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Судебно-экспертная деятельность, как и любая другая деятельность, связанная с 

судопроизводством, требует правовой регламентации. Связано это с необходимость определением 

того, как она будет не только проводится, но и назначаться, кто и что может и должен сделать для 

этого. Какими правами и обязанностями обладает лицо проводящее исследование, как оно вообще 

должно его проводить. 

Для этого множество положений судебной экспертизы были зафиксированы официальных 

документах. Однако сфера оказалось достаточно большой, что привело к появлению большого 

количества норм и в последующем сложностей. Прежде всего это неопределённости, противоречие и 

отличие в толковании положений, последствия этого привело к сложности назначения экспертизы, и 

как следствие отказ в ее принятии, увеличение сроков рассмотрения дела. Причем одним из проблем 

является тяжесть с ознакомлением с данными нормами. 

Чтобы этого избежать необходимо приведение норм к единой форме, т.е. унификации. 

Данный процесс представляет собой процесс сокращения чрезмерно многообразных положений, а 

также приведение их к однородности. Это приведет не только к банальному уменьшению правовой 
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системы, но и ее систематизации, создании определенной последовательности, четкой структуры, что 

позволит удобно с ними ознакомиться и пользоваться. 

Но прежде, чем говорить об унификации необходимо понять какая на данный момент 

существует система правовых актов судебно-экспертной деятельности. Сегодня ее структура 

выглядит следующим образом: Конституция РФ- основа, которая определяет основные принципы 

судебной власти, правосудия и другие основополагающие принципы такие как права и свободы 

человека, защита его чести и достоинство. Следующим идет Федеральный закон №73 «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». В нем раскрывается 

взаимосвязь с Конституцией РФ. Например, согласно старший37 ФЗ №73 «О ГСЭД» при проведении 

судебно-медицинской экспертизы, сопровождающейся обнажением, могут присутствовать лица 

только одного пола. 

Дальше идут процессуальные нормы: гражданский процессуальный и арбитражный 

процессуальный кодексы, уголовно процессуальный кодекс, Кодекс об административных 

правонарушениях, отдельно стоит выделить Федеральный закон "О третейских судах в Российской 

Федерации". Особенность данных правовых актов является то, что по сути в них находятся 

извлечения из ФЗ № №73 «О ГСЭД», а именно назначение экспертизы и ее виды. Прежде всего в них 

указывается специфика судопроизводств, так в старший79 ГПК и старший82 АПК назначить 

производство может только суд, в старший195 УПК помимо него следователь и дознаватель. В 

старший26.4 КоАП это судья, орган, должностное лицо. 

Далее идут постановления Пленума Верховного Арбитражного суда и Пленума Верховного 

суда РФ. В первом рассматриваются вопросы практики применения экспертизы как не странно в 

арбитражном судопроизводстве соответственно. Постановления Пленума Верховного суда РФ в свою 

очередь рассматривают вопросы по уголовным делам в общем плане и отдельно по делам связанных 

с экстремизмом.  

Отдельно стоит выделить, по сути, новый вид законодательного регулирования как 

постановление Правительства РФ. В старший41 ФЗ №73 был добавлен пункт следующего 

содержания: «Правительство Российской Федерации может устанавливать перечень видов судебных 

экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями». В 

ноябре того же года вышло распоряжение Правительства «Об утверждении перечня видов судебных 

экспертиз, проводимых исключительно государственными судебно-экспертными организациями».  

Согласно ему производство некоторых видов экспертиз по уголовным делам, делам 

связанных с недвижимостью и еще одними уголовным делам, но связанных с пожаром относится к 

исключительному ведению государственным судебно-экспертным учреждениям 

Почти все вышеперечисленные нормы регулируют экспертную деятельность в рамках 

судопроизводства, за исключением ФЗ №73, который, как и был уже сказано является базой для всех 

остальных законов. Причем они рассматривают начальную стадию экспертизы, а именно в каких 

случаях она назначается, кто ее назначает, как и какие вопросы ставятся перед экспертом и т.п. Не 

смотря на кажущуюся однородность положений рассматриваемых документов, имеются 

определенные элементы, требующие уточнений. 

Например, в статях посвященным комиссионным экспертизам, а именно в старший84 АПК и 

старший200 УПК, говорится, что в случае возникновения разногласий по поводу проведенного 

исследования каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное 

заключение по вопросам, вызвавшим разногласия экспертов  

В старший 83 ГПК «эксперт, не согласный с другим экспертом или другими экспертами, 

вправе дать отдельное заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия». 

В старший 22 федерального закона «О ГСЭД» «…случае возникновения разногласий между 

экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с другими, дает отдельное заключение». 

Из этого следует что в гражданском судопроизводстве эксперт по сути может сделать 

заключение не по всем вопросам, вызвавшим разногласия, а по отдельным, которые сам выберет, в 

других же говорится об императивном требовании к составлению отдельного заключения.  

Стоит отметить, что различие наблюдается между ГПК и АПК, между которыми в целом 

происходит процесс стандартизации. Вследствие этого можно утверждать, что решение данного 

разногласия носит двойной характер, а именно унификация данных правовых актов по вопросам, 

касающихся экспертной деятельности, является элементом унификации двух процессуальных 

кодексов в целом.  

Аналогичный пример несогласованности нормативных документов имеется и при 

рассмотрении вопроса, касающегося комплексной экспертизы, а именно его определения. В 
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старший82 ГПК оно достаточно всестороннее, а УПК потребовало разъяснение в постановлении 

Пленума Верховного Суда: разные специальные знания, выходит за пределы компетенции одного 

или комиссии экспертов. В совместном заключении экспертов указывается, какие исследования 

провел каждый эксперт, какие факты лично он установил и к каким пришел выводам. 

Причем следует отметить, что имеется мнения, что п.2 старший82 ГПК противоречит ч.2 

старший37 Конституции РФ, т.е. является принудительным трудом [2]. 

С данном мнением не совсем можно согласится, т. к. в этом случае он уже провел 

исследование с результатами, которого не все согласны. Суду чтобы принять правильно решение 

необходимо проанализировать все доводы, однако если в экспертизе не будет выражено обоснование 

несогласия одного эксперта с полученными выводами, то это может привести к вынесению 

неправильного решения, т. к. суд просто не понял в связи с чем вызвано разногласие.  

Причем норма должна быть императивной т. к. эксперт согласно старший16 ФЗ №73 «О 

ГСЭД» обязан дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам. 

По сути, эксперт выполняет свою работу. 

Причем в этой же статье как раз и имеется норма, которую можно назвать противоречащей 

ч.2 старший37 Конституции РФ, а именно согласно ей эксперт обязан принять к производству 

порученную ему экспертизу. 

Так же в старший82 ГПК эксперты подписывают общее заключение, что является 

неправильным. Связано это с тем, что эксперт может взять на себя ответственность за исследование 

для проведения которой у него нет опыта, знаний. Из этого следует, что лицо может нести 

ответственность за то, чего не знает, поэтому рассматриваемое положение нуждается в изменении.  

В старший201 УПК нет общего вывода в целом, эксперт подписывает ту часть заключения, 

которая содержит описание проведенных им исследований. Данное положение идет в разрез с ФЗ 

№73 «О ГСЭД», согласно которому общий вывод делают эксперты компетентные на формирование 

вывода из полученных в ходе исследования данных.  

В кодексе об административных правонарушениях отсутствует такие термины как: 

дополнительная, повторная, комиссионная и комплексная экспертиза, вследствие этого может 

показаться, что они не назначаются, однако происходит в точности наоборот. В связи с этим в КоАП 

требуется внести дополнения указанных выше видов исследований, для их правовой регламентации.  

Примечательно то что в Кодексе административного судопроизводства виды имеются, однако их 

может назначать только суд про должностные лица речи не идет. Поэтому это делает 

рассматриваемую ситуацию еще более непонятной.  

Также не раскрыто что входит в определение о заключении эксперта. Документ обычно 

состоит из трех частей: вводной, описательной, резолютивной. Указанные недочеты могут вызвать 

затруднение в последующем ознакомлении с заключением т. к. можно ли пользоваться положениями 

других процессуальных кодексов, где они имеются, нет ли какой-то специфики именно для 

административного производства. Причем нет ссылки на федеральный закон как это сделано в 

старший86 ГПК, старший204 АПК. 

Поэтому помимо добавления видов экспертиз необходимо внести краткое содержание того, 

что должно быть и ссылка на ФЗ № 73 «О ГСЭД», в котором подробно описано, как это сделано 

других процессуальных документах. 

Причем при рассмотрении об основаниях назначение дополнительной, повторной экспертизы 

не ясно их основаниях. Была попытка раскрытия их в ППВС, согласно которому не применение 

необходимых методик, не учтены обстоятельства и др. является неполнотой заключения, однако факт 

наличия последнего пункта в большей степени говорит об не всесторонности и вследствие этого 

необъективности заключения, а это уже повторная экспертиза. 

Причем следует отметить, что непонятность терминологии, использованных методик, 

признаков и т.д. может быть устранена допросом эксперта. После неё, а именно в зависимости от 

ответов эксперта уже может быть назначено дополнительная экспертиза, в случае если в ходе 

допроса эксперт не смог объяснить на понятно для других лиц языке, однако вопрос в его 

компетенции и объективности заключения не ставится под сомнение. 

Примером определенной несогласованности в системе законодательных актов, регулирующих 

отдельные аспекты осуществления судебно-экспертной деятельности, является терминологические 

несоответствия и различия в словесном обозначении одних и тех же действий и явлений. Так если 

при определении понятия исследования, проводимого судебным экспертом, Арбитражный и 

Гражданско-процессуальный кодексы используют термин «экспертиза»; аналогичной терминологии 

придерживается законодатель в старший26.4 КоАП РФ.  
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В то же время аналогичное, по сути, процессуальное действие в Уголовно-процессуальном 

кодексе обозначается термином «судебная экспертиза». 

Данное расхождение в трактовании приводит к появлению мнения о то, что «экспертиза» и 

«судебная экспертиза» разные виды исследования, а значит и регулируются разными нормами и 

решают разные задачи. 

«Экспертиза в широком понимании этого слова — это рассмотрение какого-нибудь вопроса 

экспертами для дачи заключения; а эксперт в свою очередь - специалист, дающий заключение при 

рассмотрении какого-нибудь вопроса. Иначе говоря, под экспертизой в широком смысле этого слова 

понимается дача любого заключения любыми специалистами по любым вопросам» [1]. Это могут 

быть медицинские экспертизы, заключение специалиста и др. 

Рассматриваемый ФЗ №73 «О ГСЭД» как говорилось ранее является обобщающим законом 

для всех видов судопроизводств по вопросам, связанных с экспертной деятельностью. В настоящий 

момент он требует также унификации, вызванной из-за потребности в раскрытии положений 

касающихся видов экспертиз их определении и раскрытии оснований, обобщении прав и 

обязанностей эксперта. Также набирающейся ролью негосударственных экспертных судебно-

экспертных учреждений, которые согласно старший41 закона «О ГСЭД» имеют право проводить 

экспертизы, однако определения самого термина отсутствует.  

Причем с добавлением термина, технически будет произойдет их полное признание и встанет 

вопрос об урегулировании сроков производства экспертиз в настоящий момент имеется лишь точка 

начала (вынесение постановление или определения о назначении судебной экспертизы), с которого 

срок начинает течь. Сам срок регулируется в ведомственных актах, например в МВД 14 дней, 

Минюсте 30 дней, МЧС и Минздравсоцразвития по 20 дней, в негосударственные их правовые акты. 

По сути поучается, что каждый назначает свои сроки что вызывает неразбериху. 

Одной из попыток решить рассматриваемую ситуацию было наделение суда правом на 

определение срока, однако суд не обладает специальными знаниями для решения о том сколько дней 

достаточно чтобы решить поставленные им на исследование вопросы, что может привести к 

последующему ходатайства эксперта о продлении сроков. 

Как видно из вышеперечисленного нормативно правовые акты имеют достаточно много 

противоречий, несогласованности. Причем в данной статье были рассмотрены не все, например права 

и обязанности эксперта, наличие в ГПК получения только образцов подчерка и др. Подводя итог 

можно сказать об добавлении в нормативных актах ссылки на ФЗ №73 «О ГСЭД». Т.е. в 

процессуальных документах должны быть находится общие, однородные для всех кодексов 

положения, а вот раскрытие терминов, оснований и т.п будет приходится уже на ФЗ. Это приведёт к 

уменьшению количества положений в процессуальных документах, а также сделает 

рассматриваемый федеральный закон более всеобъемлющим, что будет способствовать повышению 

качества ознакомления и назначения производства судебных экспертиз. 
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Внедрение информационных технологий во все сферы жизнедеятельности общества приводит 

к возникновению новых угроз и видов преступлений. Ряд отраслей̆ становятся крайне уязвимыми, что 

требует разработки новых методов защиты информации и информационных ресурсов. 

Киберпреступность приобретает статус международной̆ глобальной̆ проблемы. [1, c.44] 

Киберпреступность оказывает влияние не только на развитые страны: интернет-пользователи 

есть по всему миру, государственные учреждения в развивающихся странах активно используют 

информационные технологии.  

Подтверждением высокого уровня общественной опасности киберпреступлений является 

сохраняющаяся негативная тенденция постоянного роста киберпреступности. Так, по данным одного 

из наиболее авторитетных порталов данных и статистики во всем мире – Statista, в 2020 году в 

условиях мировой пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, количество атак 

вредоносных программ увеличилось на 358% по сравнению с 2019 годом, а в 2021 году – на 125 %. 

Самое большое количество жертв киберпреступлений на миллион интернет-пользователей в 2022 

году пришлось на Великобританию – 4783. Следующей страной с самым высоким числом жертв на 

миллион пользователей Интернета в 2022 году стали США -1494 лиц. [2] В Российской Федерации 

количество киберпреступлений в 2022 году превысило отметку в 522,1 тыс. - рост на 0,8% в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Почти три четверти подобных преступлений 

совершается с использованием интернета (381,1 тыс.; +8,4%), более трети (40,8%) - средств 

мобильной связи (213 тыс.; -2,1%). [3] 

В национальном законодательстве отдельных стран в отношении киберпреступлений 

используются, по существу, различные термины, которые, соответственно, по-разному определяют 

их сущность:  



436 

 

-  преступления в сфере компьютерной информации (Глава 28 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 г.); 

- компьютерные преступления (Закон Малайзии о компьютерных преступлениях 1997 г, и 

Суданский Закон о компьютерных преступлениях 2002 г.); 

- киберпреступления (Глава ХХ Уголовного кодекса Азербайджанской Республики; Раздел IX 

Уголовного кодекса Болгарии); 

- преступления в области электронных коммуникаций (Закон Албании об электронных 

сообщениях 2008 г, Закон Республики Тонго 2000 г.); 

- преступления в области высоких технологий (Закон Сербии о борьбе с преступлениями в 

области высоких технологий 2010 года) и др. 

Изучение проблем уголовной ответственности за преступления против компьютерной 

безопасности или за преступления, совершенные при помощи компьютерной информации, является 

все более актуальным в науке уголовного права [4, c.95-155].  

В отечественной литературе понятие «компьютерная преступность» используется для 

идентификации противоправной деятельности с применением компьютерных технологий, однако не 

отражает в полной мере природу указанного явления, что позволяет подразумевать гораздо более 

широкий круг деяний, чем это следует из его буквального толкования.  

«Киберпреступление» – термин иностранного происхождения, образованный из двух 

составляющих «кибер» и «преступление». Как отмечается, в Оксфордском словаре кибер (cyber) 

определяется как: «относящийся к компьютерам, информационным технологиям, виртуальной 

реальности» [5, с. 35]. В российском законодательстве при характеристике виртуального 

пространства и высоких технологий используются такие прилагательные как «цифровое», 

«информационное». 

Российское законодательство не содержит понятия киберпреступлений, однако Уголовный 

кодекс РФ содержит ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за 

соответствующие общественно опасные деяния: 

1. старший 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации;  

2. старший 273. Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ;  

3. старший 274. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей;  

4. Статья 274.1. Неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации;  

5. Статья 274.2. Нарушение правил централизованного управления техническими 

средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования 

на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

сети связи общего пользования. 

Зачастую киберпреступления рассматриваются как синонимы компьютерным преступлениям, 

под которыми понимают только вышеназванные специальные составы УК РФ. Так, А. Н. Сухаренко, 

анализируя статистические данные по киберпреступлениям, рассматривает только преступления в 

сфере компьютерной информации, по сути ставя знак равенства между данными категориями [6]. 

Иногда к компьютерным преступлениям относят также мошенничество в сфере компьютерной 

информации (старший 159.6 УК РФ) [7, с.21]. 

Однако в Уголовном Кодексе содержатся еще несколько составов, которые могут быть 

отнесены к киберпреступлениям. Так, п. «г» ч. 3 старший 158 УК РФ содержит особо 

квалифицированный состав – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных 

денежных средств, старший 159.3 УК РФ устанавливает ответственность за мошенничество с 

использованием электронных средств платежа. Отнесение данных составов к киберпреступлениям 

возможно ввиду предмета преступления, которым выступают безналичные денежные средства, 

электронные средства, электронные носители информации.  

Многие преступления могут совершаться при помощи информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования, что облегчает 

преступникам возможность достижения преступной цели, в связи с чем представляется необходимым 

включить в качестве квалифицирующего признака совершения деяния при помощи информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" и сети связи общего пользования во все статьи УК РФ, в 

которых существует возможность совершения их при помощи информационных технологий. [8] 

Таким образом, киберпреступления не ограничиваются главой 28 Уголовного Кодекса РФ. К 

ним относятся и иные составы, предусмотренные особенной частью УК РФ. Совершение 

преступлений с использованием электронных технологий, информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и сети связи общего пользования может представлять собой квалифицирующий 

признак во многих составах преступлений.  
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Мошенничество является серьезной проблемой как для бизнеса, так и для частных лиц, и 

оно может принимать различные формы. Законодательство о борьбе с мошенничеством 

предназначено для предотвращения мошеннических действий и наказания за них, но оно не всегда 

эффективно. В законодательстве есть недостатки, которые позволяют мошенникам продолжать свою 

деятельность, и эти недостатки необходимо устранить, чтобы исключить мошенничество. Данная 

статья призвана дать обзор слабых мест антимошеннического законодательства и способы их 

устранения [1]. 

Одним из основных недостатков законодательства по борьбе с мошенничеством является то, 

что оно часто носит реактивный, а не упреждающий характер. Это означает, что законодательство 

вводится только после того, как произошло мошенничество, а не до него. В результате мошенники 

часто находят лазейки в законе и используют их до того, как будет принят закон, закрывающий их. 

Еще одним недостатком законодательства о борьбе с мошенничеством является то, что оно 

зачастую слишком сложно и трудно для понимания. Это может затруднить соблюдение закона 

компаниями и отдельными лицами, а также может затруднить эффективное соблюдение закона 

правоохранительными органами. 

Третьим недостатком законодательства о борьбе с мошенничеством является то, что оно 

зачастую слишком мягко с точки зрения наказаний. Мошенникам может сойти с рук относительно 

небольшое наказание, которое не является достаточным сдерживающим фактором для других лиц, 

которые могут рассматривать возможность участия в мошеннической деятельности [2]. 

Чтобы устранить слабые места в законодательстве о борьбе с мошенничеством, можно 

предпринять несколько шагов.  

Во-первых, законодательство должно быть более активным, чем реактивным. Это означает, 

что законы должны приниматься до того, как произойдет мошенничество, а не после него. Этого 

можно добиться путем отслеживания тенденций в мошеннической деятельности и принятия 

законодательства для борьбы с этими тенденциями. 

Во-вторых, необходимо упростить и сделать более доступным законодательство. Этого 

можно добиться, сделав язык закона более простым и предоставив рекомендации о том, как 

соблюдать закон. Это облегчит юридическим и физическим лицам понимание своих обязательств по 

закону, а также облегчит правоохранительным органам эффективное обеспечение соблюдения 

закона. 

В-третьих, необходимо ужесточить наказания за мошеннические действия. Это послужит 

более сильным сдерживающим фактором для других лиц, которые могут рассматривать возможность 

участия в мошеннических действиях. Наказания должны быть достаточно суровыми, чтобы заставить 

мошенников дважды подумать, прежде чем совершить мошенничество. 

Реализуя эти решения Россия может создать более стабильную и процветающую экономику. 

Российское правительство приняло ряд мер по борьбе с мошенничеством. Одним из 

наиболее значимых шагов стало введение в 2019 году нового закона, ужесточающего наказания за 

финансовые преступления, в том числе за мошенничество. Закон предусматривает до 10 лет лишения 

свободы за мошенничество в особо крупном размере и до 15 лет за мошенничество, совершенное 

организованной преступной группой [3]. 

Помимо законодательных изменений, правительство создало специализированные агентства 

по расследованию и судебному преследованию финансовых преступлений. Федеральная служба по 

финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) отслеживает финансовые операции и выявляет 

подозрительную деятельность, а Федеральное агентство по финансовому мониторингу 

(Росфиннадзор) регулирует деятельность финансовых организаций и обеспечивает соблюдение 

законов о борьбе с отмыванием денег. 

Центральный банк России также принял меры по борьбе с мошенничеством в банковской 

сфере. В 2018 году банк внедрил новую систему выявления и предотвращения мошеннических 

транзакций, которая включает мониторинг транзакций в режиме реального времени и использование 

расширенной аналитики для выявления подозрительной активности [4]. 

Правительство также расширило сотрудничество с международными организациями, 

такими как Интерпол и Европол, в борьбе с трансграничными финансовыми преступлениями. Это 

включает в себя обмен информацией и оперативными данными о преступных сетях и координацию 

совместных расследований. 

В целом российские власти используют сочетание законодательных изменений, 

специализированных агентств, технологических решений и международного сотрудничества для 

борьбы с мошенничеством в стране. 
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За прошедшие годы в России было несколько крупных случаев мошенничества, некоторые 

из которых имели серьезные экономические последствия. 

Одним из самых крупных дел стало мошенничество, совершенное российским бизнесменом 

Дмитрием Леусом, который выманил у инвесторов миллионы долларов с помощью схемы Понци.  

Леус бежал из России в 2004 году и в конце концов был арестован в Швейцарии, где его 

экстрадировали в США и приговорили к 18 годам тюремного заключения. 

В 2014 году Банк Москвы был замешан в масштабной схеме мошенничества, в результате 

которой у банка были похищены миллиарды рублей. Схема якобы была организована бывшим мэром 

Москвы Юрием Лужковым и его женой, которых обвинили в использовании своих политических 

связей для вывода средств из банка. Несколько человек были арестованы и обвинены в связи с 

мошенничеством, в том числе бывший глава банка. 

В 2019 году, российский центральный банк раскрыл мошенническую схему на 1 миллиард 

долларов, в которой участвовала группа банкиров, которые использовали поддельные документы для 

получения кредитов в нескольких российских банках. Эта схема стала одним из крупнейших случаев 

банковского мошенничества в истории России и привела к аресту нескольких лиц, причастных к этой 

схеме [5]. 

Эти дела подчеркивают широко распространенный характер мошенничества в России и 

проблемы, с которыми сталкиваются власти в борьбе с финансовыми преступлениями. Хотя 

правительство предприняло шаги по усилению своих мер по борьбе с мошенничеством, необходимо 

сделать больше для искоренения коррупции и обеспечения задержания лиц, ответственных за 

финансовые преступления. 

Число сообщений о фактах мошенничества в России за последнее время значительно 

выросло. Законодательство о борьбе с мошенничеством является важным инструментом в борьбе с 

данным преступлением, но оно не всегда эффективно. В законодательстве есть недостатки, которые 

позволяют мошенникам продолжать свою деятельность, и эти недостатки необходимо устранить, 

чтобы исключить мошенничество.  «Перманентная» борьба не приведет к результатам. Внедряя 

более активное законодательство, упрощая закон и ужесточая наказания за мошеннические действия, 

можно уменьшить количество случаев мошенничества и защитить предприятия и частных лиц от его 

пагубных последствий. 
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In this article, considers the legal responsibility for environmental offenses. Examples from judicial 

practice related to the environment are given. 

Keywords: This article discusses the legal responsibility for environmental offenses. Examples from 

judicial practice related to the environment are given. The author defines the importance of the formation of 

such a form of state influence as legal liability in relation to entities that violate the requirements of 

environmental legislation. 

 

Сама тема защиты окружающей среды для меня очень близка. Родившись на Байкале, я 

переживаю за состояние нашего самого глубокого в мире озера. Когда я приехала спустя 2 года на 

дорогой для меня уголок земли - я увидела печальную картину. Байкал безумно обмельчал, 

застроенные базы отдыха вокруг озера и не подъезд к берегу – как оказалось не самое тревожное 

явление. Выброс мусора, нефтяные пятна и много другое - обусловливает изменение отношения к 

особенностям юридической ответственности в увязке со всей системой экологических 

правоотношений, где заключительному этапу функционирования правового механизма придается в 

настоящее время решающее значение, исходя из концептуальных положений общей теории 

государства и права[1]. 

Сегодня достигнут определенный прогресс в вопросе защиты окружающей среды. Анализ 

работы органов государственной власти в сфере защиты окружающей среды показал, что данный 

вопрос находится на постоянном контроле и государственные служащие систематически оценивают 

количество и качество природных ресурсов [2]. 10.03.2021 года российский бюджет пополнился 

более чем на 146 млрд. руб.- рекордная для России сумма, уплаченная в качестве возмещения вреда 

окружающей среде. Этот платеж ознаменовал завершением дела, начавшегося 29.05.2020 г., когда из 

резервуаров АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (далее «АО «НТЭК) вылилось 

более 21 тысячи тонн дизельного топлива, большая часть которого попала в окрестные реки. Таким 

образом, АО «НТЭК» нанесла неоспоримый ущерб окружающей среде. 

Рассмотрим, какие же существуют формы ответственности за нарушения экологического 

законодательства [3]. 

Административная ответственность, которая предусматривает предупреждение. Здесь 

подразумевается официальное осуждение совершенного административного проступка и 

предостережение правонарушителю, что выносится правомочным органом или должностным лицом 
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в установленной форме. Штрафные санкции - самое распространенное административное наказание, 

которое содержится в большинстве санкций правовых норм. Лишение специальных прав, что 

подразумевает ограничение правосубъектности гражданина в административном порядке за 

административные проступки. 

Уголовная ответственность. К уголовной ответственности ведет нарушение режима особо 

охраняемых природных объектов и природных территорий, нарушение правил использования и 

охраны недр, порча земли, загрязнение морской среды и других водных ресурсов, повреждение или 

уничтожение лесов, преступления, посягающие на общественные отношения в области охраны 

атмосферного воздуха и животного мира, радиоактивное заражение окружающей среды и т.д.  Что 

касается гражданско-правовой ответственности за нарушение водного законодательства то 

основанием ее наступления является нарушение юридическими лицами либо физическими лицами 

гражданских прав, которые в основном носят имущественный характер. Уголовная ответственность 

подразумевает арест, исправительные работы, а также лишение свободы. 

Гражданско-правовая ответственность. Здесь мы подразумеваем нарушения, связанные с 

экологией, которые носят имущественный характер. Среди мер гражданско-правовой 

ответственности за экологические правонарушения можно выделить: возмещение убытков (старший 

15 ГК РФ); взыскание неустойки (штрафа, пени) (старший 330 ГК РФ); компенсацию морального 

вреда (старший 151, 1099-1101 ГК РФ). 

Так же хочу отметить, что, проанализировав законодательство и применение судебной 

практики [4], я считаю, что контролирующие органы активно ведут деятельность по выявлению 

экологических правонарушений и привлечению виновных лиц к ответственности. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что в настоящее время применение мер 

юридической ответственности направлено не только на предотвращение экологических 

правонарушений, но и на предупреждение преступлений в этой области [5]. Так, не могу не затронуть 

тему загрязнения окружающей среды в г. Красноярск. Дело, в отношении «РУСАЛ Красноярский 

Алюминиевый Завод» закончилось вынесением решения, по которому на КРАЗе обязаны завершить 

мероприятия по снижению выбросов до установленных нормативов, которые на протяжении 

последних нескольких лет очень превышены. Стоит лишь догадываться, каким образом и как часто 

проверяется исполнение вынесенного решения.  
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Предварительное расследование производится в 2-х формах: следствие и дознание. В 

соответствии с ч. 3 старший 150 Уголовно-процессуального Кодекса Российской федерации  (далее- 

УПК РФ) к компетенции органов дознания  относится меньшее количество составов по 

расследованию, чем у органов следствия, но количество дел, расследуемых в форме дознания 

велико.[1] По статистике преступности за 2022 год в Красноярском крае на сайте Генеральной 

Прокуратуры РФ можно отметить следующие показатели: зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений – 12089 , а средней и небольшой тяжести – 33472.[2] В теории и на практике 

выделяется много проблем, связанных с производством дознания. При этом они имеют свою 

специфику в отдельных сферах общественных отношений где может производится дознание, в 

частности в Вооруженных Силах Российской федерации. 

Для начала необходимо отметить те органы, кто осуществляет дознание в ВС РФ. Это 

командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов, а также 

дознаватели Военной полиции. Данный перечень определен в старший 40 УПК РФ.  

Согласно старший10  Приказа Генеральной прокуратуры № 150 от 23.10.2014 г., дознаватели 

осуществляют проверку сообщений о преступлении, далее возбуждают уголовное дело или 

отказывают в его возбуждении. После этого передают постановление военному прокурору, и все 

последующие действия дознаватели будут выполнять по строгим поручениям прокурора, по своей 

инициативе ничего не делают.[3] Но стоит отметить, что дознаватели воинской части после 

возбуждения уголовного дела и производства следственных действий и выяснения обстоятельств  не 

выносят обвинительный акт, то есть здесь выявлена проблема ограниченного круга полномочий 

дознавателей в\ч. 

Карпов Н. считает, что полномочия командира части следует сузить еще или вовсе лишить 

его такого статуса. Объясняется это тем, что офицеры в принципе не располагают стольким 

временем, чтоб помимо служебных обязательств еще заниматься расследованиями. Законодатели 
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предполагали, что создание такого органа как военная полиция поможет решить эту проблему.[4] Но 

тут надо учитывать менталитет военнослужащих, другими словами воинская часть – это не просто 

какой- то орган, чье здание находится на соседней улице и туда можно оперативно добраться. Части 

находятся отдаленно, так еще и сами офицеры и солдаты могут находиться вне ее расположения для 

осуществления плановых учений и т.д. Поэтому нет лучшего решения, чем возложить обязанность 

выполнения определенных полномочий по дознанию именно на самих офицеров.[5] 

 А что касается военной полиции, то ее деятельность законодатель так и не смог окончательно 

урегулировать, и работу дознавателей в\ч и дознавателей военной полиции в целом. Если посмотреть 

на нормативно-правовые акты, которые применяются, например, Инструкция о процессуальной 

деятельности органов дознания от 2014 года и Приказ министра обороны  № 50 от 31 января 2015 

года, то видно,  что не только данные акты, но ни один другой не регулирует разграничение 

компетенции между дознанием Военной полицией и офицерами воинской части. Они обои могут 

расследовать преступление, которое произошло на территории части. И есть и другие схожие 

аспекты. Другими словами, нет критериев, с помощью которых можно отнести определенное 

преступление по подследственности. В данной ситуации прослеживается проблема нормативного 

регулирования производства дознания. Если более компетентный орган возьмет на себя обязанность 

по усовершенствованию регулирования, то дознаватели будут четко знать о пределах своих 

полномочий. 

Говоря о командире воинской части, следует упомянуть, что он назначает приказом 

дознавателей из числа офицеров. Если учитывать, что в воинских частях преобладает в основном 

полки и бригады, то в частях в среднем 5-8 дознавателей. Преступления в боевых подразделениях 

случаются не так часто, поэтому количество дознавателей необоснованно большое. Но тут дело 

скорее в их основных обязанностях. Для производства следственных действий и других указаний 

офицеры временно снимаются с основной должности, т.е.  на какое-то время в подразделении нет 

командиров, и в случае боевой тревоги, учений или еще каких- либо мероприятий непонятно как 

вообще они будут проходить. Возможно, что будет иметь место временная замена, но бдительность и 

контроль будут не на таком высоком уровне. 

Эти дознаватели проходят подготовку в военной прокуратуре. Офицеры выборочно по списку 

назначаются стажерами на 10 дней. С одной стороны все строго по букве закона, но они учатся там 

только проверять наличие преступления и сообщать о нем.[6] А теперь вспомним, что с одной только 

части несколько дознавателей, а военный прокурор надзирает не один десяток воинских частей. 

Возможно, что это определяется по территории военного округа и сколько частей к нему относится. 

Из этого напрашивается вывод, что такая огромная группа офицеров находится в прокуратуре, в то 

время как их основные обязательства это осуществлять боевую подготовку и воспитание солдат. 

Причем, если данная ситуация в нескольких подразделений сразу, то это вредит в целом 

безопасности подразделений. Хорошо, если военные прокуроры и командиры воинских частей 

составляют определенный порядок, тогда их стажировка распределена поочередно. 

Проблема заключается также в том, что дознаватели выполняют много ненужной им работы, 

но нужной для прокуроров. Все мы знаем, как у студентов юридических институтов проходит 

практика: они большую часть времени выполняют поручения руководителя в организации. Это очень 

удобно для последнего, поскольку это помогает ему разгрузить количество дел. Тут точно также, 10 

дней офицеры практикуются, но скорее всего из этих 10 дней больше половины они проводят в 

выполнении поручений прокуроров, в то время когда в воинской части боевая подготовка можно 

сказать застыла, и самим офицерам эти знания и умения особо ни к чему, поскольку их основная 

обязанность это обнаруживать и сообщать о преступлениях. Поэтому этот момент законодателю 

следует пересмотреть и определить более эффективный способ. 

У Военной полиции тоже есть обучение и специальная подготовка. Ежегодно в разных 

военных округах проходят учения «Страж», где они проходят различные испытания и по отражению 

нападения террористов, задержания преступников, автомобилей и т.д. В будущем планируется  

наделить Военную полицию большим количеством полномочий в области расследования, но на 

данный момент их полномочия немного схожи с национальной гвардией, чем с органом дознания. 

Есть такая проблема, что зачастую дознаватели и следователи производят расследования по 

преступлениям, которые относятся к компетенции друг друга.[7] Когда я проводила опрос десяти 

офицеров, которые были или на данный момент являются дознавателями, мне очень запомнился 

пример происшествия, который произошел в расположении части одного из этих офицеров. О том 

уголовном деле были получены некоторые сведения. Основные  детали я процитирую из рассказа. 

«Один контрактник автомобильного батальона нашей части играл в телефоне в казино на деньги, и 
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сильно задолжал. Деньги возвращать надо, поэтому он решил использовать автотранспортное 

имущество не по назначению, а именно угнать «Камаз» с расположения части и продать его. А 

«Камаз» этот стоит 8 миллионов, а продал он его за 500 тыс. рублей. Потом, видимо, понял, что 

просчитался и  что можно было и дороже продать. Когда солдат пошел перепродавать, тут-то мы его 

и взяли по горячим следам. Товарищ сел на 3 года.» - пояснил офицер. Затем с моей стороны 

последовал вопрос : «То есть это вы сами занимались этим делом, а как же указания прокурора и 

следователя?». На что мне был ответ: «А самостоятельно взяли его с поличным, нельзя было терять 

время на ожидание указаний. А когда прокуратура приехала, у нас все документы были заполнены, и 

дело передано в дальнейшем в суд». Если смотреть на ситуацию по порядку, что машина стоит 8 

миллионов, то есть угон с целью хищения в особо крупном размере, значит ч.3 старший 158 УК РФ. 

По п. 3 ч.2 старший 151 УПК РФ видно, что этим делом должны заниматься были следователи, а то 

итогу дознаватели сами произвели задержание подозреваемого. Поскольку тут была обстановка 

серьезная, и действовать нужно быстро, а пока все процессуальные моменты урегулируются со 

следователем, то и время уже уйдет. Даже сам командир части сказал, что «я имею право возбуждать 

уголовные дела, а по тяжким преступлениям мы сообщаем  обязательно следователю». А сколько 

случаев, следователи наоборот занимаются большим количеством дел по дознанию, с которыми 

должен дознаватель разбираться. Другой офицер также подтвердил, что ему, когда был дознавателем, 

часто нужно, а порой и приходилось самостоятельно производить расследование дела. 

Если анализировать все проблемы, то становится понятна их причина. Армия - это отдельная 

структура федеральной службы, деятельность которой не настолько прозрачна, как в других 

государственных гражданских структурах, информацию о которых можно найти на официальном 

сайте. В силу своей «закрытости» и  менталитета, который строится ,в основном, на выполнении 

обязанностей по боевой подготовки и защиты территорий России, а также специфичных 

взаимоотношений, которые регулируются различными уставами, внедрять системы, которые 

действуют в гражданских правовых взаимоотношениях не такая простая задача. 

Проблему разграничения компетенции между дознавателями и следователями можно решить, 

если усилить контроль вышестоящего органа и военной прокуратуры над деятельностью военных 

следователей, потому что зачастую именно по их инициативе дознаватели в воинских частях 

производят расследование самостоятельно. А говоря о проблеме полномочий Военной полиции и 

органа дознания в части, то здесь необходимо вмешательство законодателя и нормативные 

документы, чтобы не было проблемы кому выезжать на место происшествия и возбуждать уголовное 

дело. 
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 В статье раскрываются проблемы, возникшие перед судами при рассмотрении уголовных 

дел, дознание по которым было осуществлено в сокращенной форме, так как  ввиду несовершенства 

законодательного регулирования  является спорным вопрос в особом  или в общем порядке должно 

проводиться судебное разбирательство  по данным делам, необходимо или нет  ли суду 

непосредственно исследовать и оценивать доказательства, указанные в обвинительном 

постановлении с отражением их оценки в приговоре.   
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The article reveals the problems that have arisen before the courts when considering criminal cases, 

the inquiry on which was carried out in an abbreviated form, since due to the imperfection of legislative 

regulation, the issue is controversial in a special or general manner, a trial should be conducted in these 

cases, whether it is necessary or not for the court to directly investigate and evaluate the evidence specified 

in the the indictment with the reflection of their assessment in the verdict. 
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         Глава 32.1 «Дознание в сокращенной форме» была ведена в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 04.03.2013 г. № 23-ФЗ. За десять лет 

действия указанной главы, которая практически не потерпела существенных изменений с момента 

принятия, в теории уголовного процесса и на практике накопилось немало вопросов, в том числе о 

том, каким образом правильно, в соответствии с законом, рассматривать в суде уголовные дела, 

дознание по которым осуществлялось в сокращенной форме. 

          Часть первая старший 226.9 УПК РФ устанавливает, что  по уголовному делу, дознание 

по которому производилось в сокращенной форме, судебное производство осуществляется в порядке, 

установленном статьями 316 и 317 настоящего Кодекса, т.е.  в особом порядке, но с изъятиями, 

предусмотренными настоящей статьей. 

           По отношению к ускоренной форме судопроизводства особенность дознания в 

сокращенной форме состоит в том, что, если, по общему правилу, старт особому порядку дает 

соответствующее ходатайство обвиняемого по окончании предварительного расследования, то в 

данных случаях уже после  возбуждении уголовного дела   в отношении конкретного лица по 

признакам одного или нескольких преступлений, указанных в пункте 1 части третьей статьи 150 УПК 

РФ, при наличии предусмотренных условий для производства дознания в сокращенной форме,  еще 

до начала первого допроса дознаватель уже разъясняет подозреваемому право ходатайствовать о 

производстве дознания в сокращенной форме, порядок и правовые последствия производства 
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дознания в сокращенной форме, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается 

соответствующая отметка. 

Таким образом, если подозреваемый воспользовался правом производства дознания по 

возбужденному в отношении него уголовному делу в сокращенной форме, это автоматически в 

дальнейшем приводит к рассмотрению такого уголовного дела судом в особом порядке, о чем ему 

должно быть также разъяснено дознавателем. Давая согласие на осуществление дознания в 

сокращенной форме и подавая соответствующее ходатайство, подозреваемый одновременно 

ходатайствует и о рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом порядке.  Исходя из 

требований закона, по таким уголовным делам разъяснение обвиняемому по окончании дознания  

права воспользоваться особым порядком и  возможность подачи им соответствующего ходатайства, 

адресованного суду,  уже не требуется, достаточным является разъяснение дознавателем еще 

подозреваемому права ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, что в 

дальнейшем влечет обязательное рассмотрение уголовного дела судом в особом порядке.  Вместе с 

тем, изучение размещенной в СПС «КонсультантПлюс» судебной практики показало, что нередко 

дознаватели,  в момент ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, 

по аналогии с ч. 5 старший 217 УПК РФ, еще раз  разъясняют о возможности ходатайствовать о 

применении особого порядка судебного разбирательства и принимают от обвиняемого указанное 

ходатайство. Такая практика представляется правильной, так как на этом этапе, в отличие от 

ситуации сразу после возбуждения уголовного дела,   обвиняемый с помощью защитника имеет 

гораздо больше возможностей в выборе наиболее правильной и выгодной для него линии поведения. 

              Так, выборочное изучение судебной практики показало, что помимо ходатайства о 

производстве дознания в сокращенной форме, обвиняемыми при ознакомлении с материалами 

уголовного дела дополнительно заявлялось ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом 

порядке по 25 делам из 100 изученных (25%).    По остальным дела имеются сведения только о 

заявлении обвиняемым ходатайства о производстве дознания в сокращенной форме. 

              По всем указанным делам,  обвиняемым, в соответствии  с ч. 4 старший316 УПК РФ, 

в начале судебного заседания было подтверждено суду свое ходатайство, заявленное после 

возбуждения уголовного дела о производстве дознания в сокращенной форме и, при его наличии, 

дополнительно ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, заявленное  при ознакомлении с 

обвинительным постановлением и материалами уголовного дела. В судебном заседании суд 

удостоверяется в том, что данные ходатайства заявлены подсудимым добровольно, после 

консультации со своим защитником, проверяется согласие на рассмотрение дела в особом порядке 

государственного обвинителя и потерпевшего. 

         Основную сложность при рассмотрении судом уголовных дел при осуществлении 

дознания в сокращенной форме составляет вопрос: каким образом совместить  предусмотренный ч. 1 

старший 226.9 УПК РФ  особый порядок судопроизводства (статьи 316 и 317 УПК РФ)  с изъятиями, 

предусмотренными  ч. 2 старший 226.9 УПК РФ. 

          Согласно ч. 2 старший 226.9 УПК РФ приговор постановляется на основании 

исследования и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а 

также дополнительных данных о личности подсудимого, представляемых в порядке, установленном 

частью третьей настоящей статьи. 

          Так как  непосредственное исследование и оценка доказательств в судебном заседании и 

их отражение в приговоре вообще не предусмотрены особым порядком уголовного судопроизводства 

(статьи 316 и 317 УПК РФ), изучение материалов уголовного дела при котором осуществляется 

судьей самостоятельно  в стадии подготовки дела к судебному разбирательству или в совещательной 

комнате,  а указанные исследование и оценка доказательств характерны для рассмотрения уголовного 

дела в общем порядке, возникает вопрос в каком все-таки порядке должны рассматриваться 

уголовные дела при осуществлении дознания в сокращенной форме? 

         Группа авторов считает, что данные дела должны рассматриваться именно в особом 

порядке уголовного судопроизводства без непосредственного исследования и оценки доказательств в 

ходе судебного заседания и отражения этого процесса в приговоре. 

         Так, В.Н. Курченко относительно рассмотрения судом уголовных дел при 

осуществлении дознания в сокращенной форме отмечает, что вряд ли следует исходить из того, что 

законодатель ввел специальный институт, не тождественный институту особого порядка уголовного 

судопроизводства. Особый порядок уголовного судопроизводства не предполагает анализ 

обстоятельств дела, представленных доказательств, мотивировку и выводы по доказательствам. [8, 

c.28] 
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          Т.Н. Долгих считает, что при указанном судопроизводстве под исследованием и 

оценкой доказательств законодателем имелось в виду ознакомление с ними суда при изучении 

поступившего уголовного дела, при постановлении приговора в совещательной комнате, т.е. своего 

рода исключительная форма исследования доказательств, заключающаяся в самостоятельном 

обособленном их исследовании судом, объективно предполагающая ограничение таких общих 

условий судебного разбирательства, как устность и непосредственность.[6, c.29] 

        В.А. Лазарева, сравнивая содержание статей 226.9 и 316, указывает, что можно лишь 

предположить, что законодатель, отсылая судью к старший 316, исходил из общих для всех 

упрощенных производств предпосылок, обусловленных отсутствием спора о вине. Факт признания 

вины снимает необходимость исследования подтверждающих эту вину доказательств, но сторона 

защиты может представить доказательства, влияющие на назначение наказания. Она считает, что 

содержащаяся в части 1 старший 226.9 ссылка на старший старший 316, 317 УПК РФ заставляет 

относить процедуру рассмотрения дел, расследованных путем производства дознания в сокращенной 

форме, к одному из существующих сегодня особых порядков судебного разбирательства, 

различающихся между собой главным образом основаниями и условиями применения. [9, c.15] 

           Другая группа ученых считает, что, в силу прямого указания закона, при рассмотрении 

судом уголовных дел при осуществлении дознания в сокращенной форме, должно в обязательном 

порядке осуществляться исследование и оценка доказательств, которые указаны в обвинительном 

постановлении, указывая, по существу, на общий порядок судопроизводства. 

          Так, А.П. Кругликов считает, что после проведенного дознавателем расследования в 

сокращенной форме необходимо проводить полноценное судебное разбирательство, состоящее из 

подготовительной части, судебного следствия, судебных прений, последнего слова подсудимого и 

постановления приговора. Только таким путем можно будет избежать самооговоров обвиняемых, 

нарушений прав и свобод граждан, вовлеченных в уголовное судопроизводство, способствовать 

установлению объективной истины по уголовному делу. [7, c.50] 

          С.А. Ворожцов, критикуя действующую редакцию ч.ч.1 и 2 старший 226.9 УПК РФ 

указывает, что если, вводя главу 32.1 УПК РФ, законодатель преследовал прагматические цели, 

желая сэкономить деньги и время, то у него это не получилось. Анализ законодательства и судебной 

практики показал, что исследование доказательств по уголовным делам, дознание по которым 

производилось в сокращенной форме, суд обязан осуществлять в порядке, установленном гл. 37 УПК 

РФ. То есть, не достигнута цель уменьшения нагрузки на суды при рассмотрении уголовных дел 

данной категории. [4, c.158] 

           В.И. Решетняк, указывая на различную судебную практику рассмотрения указанных 

дел, отмечает, что представляется правильной позиция тех судей, которые считают, что исследование 

и оценка доказательств, указанных в обвинительном постановлении, являются обязательными при 

рассмотрении этой категории дел. При этом, в описательно-мотивировочной части приговора должны 

быть приведены данные об исследовании доказательств, указанных в обвинительном постановлении, 

и им дана надлежащая оценка. [11, c.53-54] 

          Группа авторов находит, что в главе 32.1 УПК РФ законодателем введена 

самостоятельная судебная процедура, отличающаяся как от общего, так и от особого порядка 

судопроизводства.   

           Так, А.В. Боярская отмечает, что процедура, охарактеризованная в главе 32.1 УПК РФ, 

является не просто упрощенным досудебным производством, как можно предположить исходя из ее 

наименования, но упрощенной процедурой как таковой, включающей в себя видоизмененные 

судебную и досудебную части. Перед нами процессуальная форма, для которой свойственны два 

подвергшихся преобразованию доказательственных цикла. Кроме того, можно сказать, что процедура 

сокращенного дознания является производной сразу от двух других дифференцированных 

процессуальных форм, характеризующихся упрощенным режимом: дознания и "классического" 

особого порядка судебного разбирательства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ. Нормы указанной 

главы составляют основу процессуальной формы судебного разбирательства, следующего за 

сокращенным дознанием. Однако, доказывание здесь характеризуется существенными 

особенностями, позволяющими говорить о самостоятельности данной судебной процедуры. Ее 

специфика обусловлена сочетанием видоизмененного досудебного производства с процессуальной 

формой судебного разбирательства, предполагающего, что суд должен ограничиваться 

исследованием доказательств, приведенных в обвинительном постановлении. Таким образом, глава 

32.1 УПК РФ содержит в себе упрощенное производство, для которого свойственны 

преобразованные судебная и досудебная части.                 [3, c.38,42] 
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          Указанный автор также указывала, что создание и реформирование упрощенных 

судебных производств целесообразно осуществлять в том числе, на основании следующего общего 

правила, обеспечивающего осуществление в его рамках процесса доказывания: в уголовно-

процессуальном производстве должно быть не менее одного полного доказательственного цикла, 

включающего в себя все элементы процесса доказывания. [3, c.11] 

         Исходя из указанного правила следует, что после дознания в сокращенной форме с 

существенным сокращением предмета доказывания, должно следовать полноценное судебное 

следствие с исследованием, проверкой и оценкой всех указанных в обвинительном постановлении 

доказательств. 

        А.В. Лукшин также отмечает, что в старший226.9 УПК РФ особый порядок 

провозглашен, но не реализован. При имеющейся юридической конструкции частей первой и второй 

старший 226.9 УПК РФ постановление приговора без исследования доказательств невозможно. 

Находит, что в соответствии с требованиями закона - положениями части второй старший 226.9 и 

старший 240 УПК РФ - доказательства, указанные в вынесенном по такому делу обвинительном 

постановлении, подлежат полноценному исследованию в условиях состязательности сторон; а в 

части доказанности вины приговор должен быть мотивированным. 

            Данный автор полагает, что конструкция частей первой и второй старший 226.9 УПК 

РФ свидетельствует о том, что законодатель, предусмотрев применение упрощенной (сокращенной) 

формы дознания, предоставил в качестве гарантии вынесения законного решения возможность 

исследования в общем порядке необходимых доказательств, не допустив полноценного применения 

положений старший 316 и 317 УПК РФ. При форме особого судопроизводства (гл. 40 УПК РФ) 

проводится полноценное предварительное расследование. Судья, предварительно изучив все 

имеющиеся доказательства и соблюдая процессуальные особенности, установленные в старший 316, 

317.6 УПК РФ, рассматривает дело без исследования доказательств. В случае проведения дознания в 

сокращенной форме в качестве такой гарантии непременно должна выступать возможность 

непосредственного исследования доказательств судом, пусть и не всех, но представленных стороной 

обвинения. [10, c.33-34] 

       А.П. Гурьянов прямо указал, что вряд ли можно согласиться с тем, что в рассматриваемом 

случае закон вводит особый порядок судебного разбирательства дел, поскольку последний 

существует как самостоятельный институт со своими правилами. Он исходит из того, что 

законодатель ввел специальный институт, не тождественный институту особого порядка уголовного 

судопроизводства. Его специальный характер диктуется не упрощенным порядком исследования и 

оценки доказательств в суде, а ускорением формальных доследственных процедур по установлению 

факта совершения преступления, на что, в частности, указывает и название - "Дознание в 

сокращенной форме" и, как результат, сокращение объема доказательств, рассматриваемых судом в 

соответствии с обвинительным постановлением. Также положительно должен решаться и вопрос об 

отражении в приговоре анализа и оценки доказательств, приведенных в обвинительном 

постановлении. [5, c.55] 

        Д.В. Акулов, соглашаясь с предыдущими авторами, указал, что длительное применение 

старший 226.9 УПК РФ в неизменном виде указывает на концептуальную позицию при 

конструировании данной нормы, когда все недостатки, присущие упрощенной форме досудебной 

стадии, будут нивелироваться путем полноценного исследования и проверки доказательств на стадии 

судебного разбирательства. [1, c.158] 

           Изучение размещенной в СПС «КонсультантПлюс» судебной практики рассмотрения 

уголовных дел, дознание по которым было проведено в сокращенной форме, показало, что данная 

практика является весьма разнообразной, что явно указывает на недостатки правового регулирования 

по рассматриваемому вопросу. Нами было изучено 100 кассационных и апелляционных 

постановлений всех кассационных судов и судов апелляционной инстанции 1,2,7 и 8 судебных 

кассационных округов за период действия главы 32.1 УПК РФ (судебная практика, размещенная к ч. 

2 старший 226.9 УПК РФ).  

          Данное изучение показало, что самым проблемным для судов является вопрос о том, 

нужно ли при рассмотрении данной категории дел непосредственно в судебном заседании 

исследовать и оценивать указанные в обвинительном постановлении доказательства вины 

подсудимого, что прямо предписывается ч. 2 старший 226.9 УПК РФ. Выявлена абсолютно 

противоположная практика. 

        Так, в значительной части изученных постановлений судов  имеется ссылка на то, что 

отраженные в обвинительном постановлении доказательства  непосредственно исследовались судом  
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в судебном заседании  - по 23 делам из 100 изученных (23%), при этом отражение содержания 

доказательств и их оценка приведены в 15 приговорах (15%). 

  В то же время  нередко  прокурором вносились апелляционные и кассационные 

представления, имелись и случае подачи жалоб осужденными и их адвокатами,  по факту того, что 

суд первой инстанции,   рассмотрел уголовное дело с нарушением порядка, предусмотренного ч. 2 

старший 226.9 УПК РФ, не исследовав и не оценив доказательства, указанные в обвинительном 

постановлении. При изучении выявлено 37 уголовных дел (37%), рассмотренных по указанным 

основаниям, при этом мнение вышестоящей судебной инстанции разделилось почти напополам -  21 

приговор по данным делам вышестоящим судом были  оставлены без изменения, а 16 были отменены 

вследствие не исследования судом первой инстанции доказательств.  

Из тех уголовных дел, приговоры по которым оставлены без изменения, основной мотивацией 

для такого решения по 9 делам являлось то, что для постановления приговора суду достаточно 

самому изучить доказательства по делу и убедиться, что обвинение ими подтверждается, изучать 

доказательства в судебном заседании не требуется. 

Так, приговором Боготольского районного суда Красноярского края от 7 августа 2019 г. Р. 

осужден по старший 264.1 УК РФ. Апелляционным постановлением Красноярского краевого суда от 

3 октября 2019 г. приговор оставлен без изменения. 

  В кассационном представлении заместитель прокурора Красноярского края просил приговор 

отменить ввиду существенного нарушения уголовно-процессуального закона, выразившихся в том, 

что в нарушение требований ч. 2 старший 226.9 УПК РФ, суд первой инстанции в судебном 

заседании не исследовал доказательства виновности Р., указанные в обвинительном постановлении. 

Суд кассационной инстанции оставил кассационное представление без удовлетворения и 

указал, что вопреки его доводам, условия назначения и рассмотрения уголовного дела в особом 

порядке судом соблюдены, принципы уголовного судопроизводства судом не нарушены. При 

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением суд должен убедиться, что такое обвинение 

подтверждается собранными доказательствами. Руководствуясь общими принципами и критериями 

оценки доказательств по уголовному делу (статья 17 УПК РФ), в соответствии с ч. 2 старший 226.9 

УПК РФ, суд первой инстанции при подготовке дела к слушанию изучил доказательства, 

представленные в обвинительном постановлении, и пришел к обоснованному выводу, что они 

являются относимыми, допустимыми и достоверными, а обвинение, предъявленное Р., 

обоснованным. 

При этом суд не установил каких-либо препятствий для рассмотрения данного уголовного дела 

в особом порядке. 

Прокурор в судебном заседании не просил об исследовании каких-либо доказательств, был 

согласен на рассмотрение дела в особом порядке, ходатайств о переходе к общему порядку 

рассмотрения дела не заявлял. 

Таким образом, с учетом имеющихся в материалах дела данных о надлежащем разъяснении 

сторонам положений уголовно-процессуального закона, в том числе положений старший 226.9 УПК 

РФ, регулирующих порядок судопроизводства по уголовному делу, по которому дознание проведено 

в сокращенной форме, в совокупности со сведениями о соблюдении судом особого порядка 

рассмотрения дела, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, доводы кассационного представления об 

отсутствии в протоколе судебного заседания и в приговоре сведений об исследовании доказательств, 

изложенных в обвинительном постановлении, и об отсутствии в приговоре оценки данных 

доказательств не свидетельствуют о существенном нарушении уголовно-процессуального закона, 

повлиявшем на исход дела. [12] 

             По 12 другим изученным делам, приговор по которым был оставлен без изменения, 

основной мотивацией для такого решения у вышестоящего суда был вывод о том, что в случае 

непосредственного изучения доказательств в судебном заседании утрачивается смысл и искажается 

суть особого порядка судопроизводства.  

      Так, суд кассационной инстанции оставил без удовлетворения кассационное 

представление заместителя прокурора г. Москвы на приговор мирового судьи и апелляционное 

постановление районного суда  мотивированное нарушением процедуры судебного производства и 

указал, что по смыслу закона постановление приговора по делам рассматриваемой категории должно 

осуществляться в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением, то есть без проведения судебного следствия. Таким образом, 

непосредственное исследование в судебном заседании тех доказательств, которые указаны в 

обвинительном постановлении, в ходе рассмотрения уголовного дела судом и приведение их в 
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приговоре, в данной ситуации не требуется, в противном случае утрачивается юридическая 

значимость рассмотрения дела в особом порядке и судебное разбирательство происходит в общем 

порядке. [13] 

По 16 делам из изученных (16%) вышестоящий суд отменил приговоры суда первой 

инстанции вследствие того, что уголовные дела были рассмотрены без исследования и оценки судом 

доказательств, указанных в обвинительном постановлении, т.е. в нарушение требований ч. 2 старший 

226.9 УПК РФ. 

Так, Президиум Самарского областного суда, отменяя приговор районного суда и 

апелляционное постановление областного суда указал, что согласно протоколу судебного заседания 

судом не были исследованы доказательства, указанные в обвинительном постановлении, в приговоре 

они не приведены и соответствующая оценка им не дана. 

Таким образом, судом нарушена процедура судебного производства, установленная для 

уголовных дел, дознание по которым осуществлялось в сокращенной форме, и приговор в отношении 

З. постановлен в особом порядке принятия судебного решения без изъятий, предусмотренных ч. 2 

старший 226.9 УПК РФ, что является недопустимым. 

Выводы суда апелляционной инстанции о том, что исследование и оценка доказательств, 

собранных по данному уголовному делу, прямо запрещена ч. 5 старший 316 УПК РФ не основаны на 

законе. [14] 

Однако, в тот же период времени подавались представления и жалобы на то, что суд, 

наоборот,  в нарушение правил судопроизводства в  особом порядке, исследовал доказательства в 

ходе рассмотрения указанных дел, Установлено 5 таких уголовных дела (5% от изученных), по 4 

делам приговор оставлен без изменения со ссылкой на то, что правила рассмотрения дела в особом 

порядке  исследованием и оценкой доказательств, указанных в обвинительном постановлении, не 

нарушены. По 1 делу постановление апелляционного суда отменено вследствие признания 

незаконным его вывода при отмене приговора о необходимости исследования доказательств. 

Таким образом, изучение судебной практики показало низкий уровень стабильности 

обжалованных дел рассматриваемой категории, из 100 изученных дел судебные постановления 

отменены по 21 делу (21%). 

Помимо указанных выше, по нескольким дела приговоры были отменены вследствие 

нарушения правил рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Так, по одному делу приговор 

отменен, так как вышестоящий суд пришел к выводу, что уголовное дело, дознание по которому 

проводилось в сокращенной форме  без приведения мотивов назначено и  рассмотрено в общем, а не 

в особом порядке, несмотря на ходатайство об этом от обвиняемого; по одному делу приговор 

отменен вследствие недоказанности вины подсудимого в совершенном преступлении, в нарушение п. 

7 старший 316 УПК РФ, по двум делам приговор отменен вследствие вывода о несогласии 

подсудимого с предъявленным ему обвинением. 

Казалось бы, по такому спорному вопросу и разноречивой судебной практике настоятельно 

требуется разъяснение Верховного суда РФ, однако такого разъяснения пока не последовало, видимо 

ввиду крайней противоречивости друг другу действующей редакции ч. 1 и ч. 2 старший 226.9 УПК 

РФ.  

Выход из данной ситуации  был указан в Постановлении Президиума Совета судей РФ от 

25.02.2016 N 489 "Об итогах обобщения предложений по оптимизации судебной нагрузки", которым 

в разделе об оптимизации существующих судебных процедур было рекомендовано исключить из ч. 2 

старший 226.9 УПК РФ, устанавливающей особенности судебного производства по уголовному делу, 

дознание по которому производилось в сокращенной форме, требование о постановлении приговора 

на основании исследования и оценки тех доказательств, которые указаны в обвинительном 

постановлении, поскольку оно противоречит положениям ч. 1 указанной статьи, в силу которой по 

уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, судебное 

производство осуществляется в порядке, установленном старший 316 и 317 УПК РФ, то есть без 

исследования и оценки доказательств и без их отражения и оценки в приговоре.[15] 

По нашему мнению, при введении особого порядка судебного разбирательства по уголовным 

делам небольшой и средней тяжести, законодатель выбрал путь упрощения уголовного 

судопроизводства в отличие от его общего порядка.  Поэтому крайне нелогичным является после 

вычленения из уголовных дел, которые и так могли быть рассмотрены в особом порядке, категории 

дел со сравнительно меньшим характером общественной опасности, введения по данным делам 

сокращенного дознания и вдруг, установления, по существу, общего порядка их рассмотрения судом, 
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с исследованием и оценкой доказательств в ходе судебного разбирательства, с отражением этого в 

приговоре суда.  

В такой ситуации мы поддерживаем позицию, высказанную в Постановлении Президиума 

Совета судей РФ от 25.02.2016 N 489. При этом следует отметить, что при проведении дознания в 

сокращенной форме и последующем рассмотрении  уголовного дела в особом порядке возрастает 

ответственность судьи, который  при подготовке дела  к судебному разбирательству должен 

тщательно его изучить, с целью перед вынесением приговора установить отсутствие данных о том, 

что подсудимый в ходе дознания оговорил себя в совершении преступления, а ходатайство о 

рассмотрении дела в особом порядке, согласившись с предъявленным обвинением, заявил вопреки 

своей воле, под незаконным воздействием иных лиц, либо такое ходатайство заявил, не осознавая его 

характера и последствий. 
Изучение судебной практики показало, что в Красноярском крае,  с целью совместить 

требования и ч. 2 старший 226.9 и старший 316 УПК РФ, судом либо перечисляются  указанные в 
обвинительном постановлении доказательства с  отражением этого в протоколе судебного заседания, 
но без их оценки в приговоре, либо все-таки в приговорах отражается краткое исследование и оценка 
доказательств как информации, отраженной в обвинительном постановлении,  при сохранении 
рассмотрения дел в целом в особом порядке, т.е. без непосредственного исследования доказательств. 
Отмен приговоров вышестоящим судом по основанию исследования либо не исследования, 
указанных в обвинительном постановлении доказательств, в Красноярском крае не установлено, что, 
ввиду противоречивости действующей редакции ч.ч. 1 и 2 старший 226. 9 УПК РФ, можно только 
приветствовать. 
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В статье рассмотрены актуальные вопросы о роли и значении специалиста при 

использовании криминалистического диагностирования, его возможностях и значимости при 

раскрытии преступлений и проблемы, возникающие при диагностических исследованиях, а также 

при взаимодействии с другими лицами уголовного процесса.  Отмечается важность учета 
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Практически в каждом случае, при обследовании мест преступлений, дознавателю требуется 

помощь специалиста в проведении диагностических исследований следов преступления. Как отмечал 

Б.И. Шевченко, понятие «следы преступления» используют для обозначения всех материальных 

изменений, которые обязаны своим происхождением действиям преступника, связанным с 

совершением преступления на всех его стадиях [1].  

Диагностика тесно связана с идентификационными исследованиями. Чаще всего в такой 

ситуации требуется помощь специалиста для выяснения пригодности следов для идентификации, 

например в тех случаях, когда ставится задача: определить имеются ли на представленном объекте 

следы рук. Такая задача возникает тогда, когда следы трудноразличимы или лицо, проводящее 

расследования не обладает знаниями для их определения [2]. 

К сожалению, в большинстве случаев, диагностикой все и заканчивается, поскольку 

подавляющая часть следов изымается с места происшествия заведомо непригодными для 

дальнейшего исследования и проведения экспертиз. Однако даже в таких случаях польза 

диагностического исследования велика, поскольку специалист уже на данном этапе может 

представить некоторую информацию, например о давности образования следов, что поможет выбрать 

правильные средства для их выявления, поскольку каждый след, в зависимости от срока, имеет свои 

способы и средства их выявления. Квалифицированное решение о средстве выявления повышает 

шансы получения «качественного» следа для дальнейшей его идентификации. А также данные о 

времени образования следов могут помочь соотнести события происшествия, тем самым определить 

такой элемент объективной стороны преступления, как время и решить оперативные задачи.  
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Также диагностическое исследование может помочь определить механизм следообразования 

и установить мог ли быть определенный предмет, представленный для исследования, орудием 

преступления, например, при обнаружении стеклянной бутылки, которой был проивзеден удар по 

голове и подозреваемого, который оставил на ней следы пальцев. Подозреваемый утверждал, что он 

оставил следы на бутылке в процессе распития спиртного напитка и не имеет причастности к 

преступлению. В ходе проведенной диагностической экспертизы было установлено, что механизм 

взаимодействия руки и бутылки был действительно от того, что лицо держало ее за стенки, так как 

если бы эта бутылка была орудием преступления, лицо держало бы ее за горлышко, и там был бы 

выявлен совсем другой способ следообразования.  

Все это позволяет сделать вывод о том, что без диагностических исследований специалиста 

невозможно качественно и достоверно провести другие виды исследований и экспертиз, 

направленных, в основном на идентификацию виновных лиц.  

Проблемным же вопросом является тот факт, что типичные следы несут в себе очень 

маленький объем информации, всего лишь примерно 3-4% и специалист лишен возможности 

использования всех методов при диагностических исследованиях. Осложняется данная проблема тем, 

что иногда дознаватели или другие лица, в силу их меньшей компетентности, полностью или 

частично уничтожают следы преступления. Поэтому так важно лишний раз ничего не трогать и 

предоставить пространство для работы специалиста в первозданном виде. 

Особое внимание в настоящее время уделяется диагностике нормальных и патологических 

свойств человека, и это направление, по мнению многих специалистов, скоро можно будет выделить 

в качестве самостоятельного. В рамках данного направления предлагается понимать диагностику тех 

свойств, которые характеризуют человека как представителя вида: антропологические 

характеристики (расовые, популяционные и некоторые другие), нормальные анатомо-

физиологические характеристики человека (пол, возраст, рост, пропорции, функциональные 

свойства), патологические анатомо-физиологические свойства и заболевания. 

Такая информация представляется очень ценной, поскольку позволяет значительно ускорить 

процесс установления личности преступника, а также ее использование приведет к еще большей 

эффективности оперативно-розыскных мероприятий.  

Помимо технических проблем при производстве диагностических исследований, следует 

обратить внимание и на проблему взаимодействия между специалистом и дознавателем. Иногда 

несовпадения личностных качеств дознавателя и специалиста могут стать причиной конфликтов 

между ними. Хочется поддержать мнение В.С. Максимова о том, что «именно тактически правильное 

взаимодействие между участниками уголовного процесса приводит к положительным результатам 

расследования» [3]. 

Как мы уже указывали, тактически верным будет дать возможность специалисту самому 

выбирать методы диагностики и виды исследований, предоставить ему «профессиональную 

свободу».  

Криминалистическое диагностирование является одной из самых сложных форм тактического 

взаимодействия специалиста и дознавателя, поскольку решение диагностической задачи 

предполагает системное исследование обстановки места происшествия, предметов, следов, еще 

непонятных и потому неизвестных по природе или качеству. Специалист глубже, полнее 

воспринимает информацию и особенности неизвестного объекта, поэтому на данном этапе 

управление ситуацией временно необходимо передать в руки специалиста.  

Суждения, полученные специалистом, посредством диагностики, имеют большое значение, 

так как специальные знания эксперта помогают выявить материальную базу  всего хода дознания и 

могут быть использованы дознавателем в оперативных целях при взаимодействии с другими лицами. 

Основная роль криминалистической диагностики специалиста на этапе дознания – это 

предоставление информации, позволяющей своевременно осуществить комплекс мер по 

преодолению противодействия расследованию, а вместе с тем, сузить круг вопросов, ставящихся 

перед экспертом, и минимизировать затраты времени на производство экспертизы. Специальные 

знания, криминалистическое диагностирование являются одним из важнейших и перспективных 

направлений расширения и укрепления доказательственной базы в процессе дознания, что также 

объективно способствует предупреждению попыток противодействия расследованию.  

Однако судебная практика не так однозначно относится к заключению специалиста. При этом 

однозначно отрицается возможность проведения специалистом исследования, подобного тому, 

которое производится в рамках судебной экспертизы. «Специалист не проводит исследование 

вещественных доказательств и не формулирует выводы, а лишь высказывает суждение по вопросам, 
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поставленным перед ним сторонами, поэтому в случае необходимости проведения исследования 

должна быть произведена судебная экспертиза» [4]. Именно по этой причине вызывает сомнение 

признание суждений специалиста в качестве доказательства. По существу в таких случаях 

специалист всего лишь оказывает помощь в оценке уже имеющихся доказательств. 

Таким образом, участие специалистов в процессе дознания выступает важным условием его 

эффективности, в том числе, во многом, за счет преодоления противодействия расследованию. При 

этом очевидна необходимость совершенствования организации деятельности специалистов, в том 

числе их взаимодействия с органами следствия, а также законодательной регламентации 

использования специальных знаний и научно-технических средств в уголовном процессе. 
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В статье автор рассматривает такой уголовно-процессуальный институт как арест 

имущества. Автором были затронуты некоторые вопросы, связанные с проблемами применения 

данного института, а именно: эффективность применения в отношении имущества, управление 

которым осуществляется помощью применения информационных технологий; необходимость 

установления идентифицирующих признаков арестовываемого имущества;  определение 

фактического срока реализации данных мер; механизм обжалования. 
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In the article, the author considers such a criminal procedure institution as the seizure of property. 

The author touched upon some issues related to the problems of the application of this institution, namely: 

the effectiveness of the application with respect to property managed by the use of information technology; 

the need to establish identifying features of the seized property; determining the actual period of 

implementation of these measures; the mechanism of appeal. 
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Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее - УПК РФ) содержит положения, о иных мерах 

процессуального принуждения, в которых закрепляется институт наложения ареста в отношении 

имущества. Однако, из-за того, что данный институт имеет достаточное законодательное 

регулирование, все еще остаются вопросы, на которые не имеется однозначного ответа. 

Статья 115 УПК РФ регулирует наложение ареста на имущество, как меру процессуального 

принуждения. Эта мера состоит в ограничении права собственности на определенные объекты 

имущества или их изъятие с целью сохранения путем передачи на хранение ответственному лицу. 

Ограничение выражается в запрете на распоряжение и пользование определенными видами 

имущества[1].  

Данный правовой институт, является мерой для обеспечения возмещения причиненного вреда 

преступлением, вытекающие уголовно-процессуальные издержки, назначение судом наказания в 

виде штрафа, конфискации имущества добытого преступным путем. 

Данный механизм предусматривает серьезное ограничение конституционного права  на право 

частной собственности , которое требует санкции суда для его применения[2]. Прежде чем 

представить ходатайство о наложении ареста на имущество в суд, его рассматривает руководитель 

следственного органа или прокурор. Только после их одобрения оно направляется судье. В 

соответствии с частью 1 статьи 115 УПК суд должен указать конкретные фактические 

обстоятельства, на основании которых было принято решение об аресте. 

Поскольку штраф является одним из наиболее распространенных видов уголовной 

ответственности, при расследовании преступлений, за которые предусмотрен данный вид наказания, 

необходимо применять обеспечительные меры в виде ареста на имущество подозреваемого или 

обвиняемого. 

Благодаря стремительному развитию информационных технологий и появлению возможности 

осуществлять банковские операции через мобильные приложения, их использование стало широко 

распространенным в последнее время. Однако, это не способствует эффективному наложению ареста 

на денежные средства физических и юридических лиц, которые находятся на счетах и вкладах, а, 

напротив, имеет отрицательный эффект. Сначала следователю необходимо выяснить, какие 

банковские счета принадлежат подозреваемому или обвиняемому, а также в каких банках они 

открыты. Затем следует получить документальное подтверждение о наличии счета, его реквизитах и 

наличии на нем денежных средств. Эта процедура требует много времени, и существует риск того, 

что средства будут переведены на другой счет. 

При принятии решения о наложении ареста на имущество, судебные органы сталкиваются с 

проблемной ситуацией, которая связана с отсутствием четких предписаний со стороны закона. Не 

определено, следует ли в постановлении указывать конкретное имущество, которое подлежит аресту, 

в постановлении о применении данной меры процессуального принуждения или в постановлении 

суда. Однако, как следует из судебной практики, суды указывают в постановлении имущество, 

подлежащее к аресту без конкретизации идентифицирующих признаков. 

Суд, при принятии решения о наложении ареста на имущество, должен указать на конкретные 

фактические обстоятельства, на основании которых было принято это решение. Также следует 

установить ограничения, связанные с владением, пользованием и распоряжением арестованным 

имуществом. Следует указать срок действия ареста на имущество, учитывая установленный по 

уголовному делу срок предварительного расследования и время, требуемое для передачи дела в суд. 

Существующая неопределенность в ч.3 старший 115 УПК РФ в определении срока ареста 

имущества, решается следующим образом. В протоколе наложения ареста на имущество следователь 

указывает начало срока исполнения, который в зависимости от ситуации может исчисляться либо с 

момента фактического изъятия арестованного имущества, либо с момента составления 

соответствующего протокола. 

Наложение ареста на имущество является одной из самых значимых мер процессуального 

принуждения, которая может применяться судом в рамках уголовного процесса. При этом, поскольку 

законодатель не установил механизм обжалования судебных постановлений, выносимых в результате 

рассмотрения ходатайств о наложении ареста на имущество. В этом случае, вынесенное 
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постановление может быть обжаловано только в определенных случаях, предусмотренных законом, 

например, если оно содержит нарушения процессуальных прав сторон или не соответствует 

требованиям закона. 

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ не имеются положения, которые бы разрешали 

обжалование судебного постановления о наложении ареста на имущество или отказе в этом, но и не 

запрещающих их обжалование. Следует заметить, что согласно старший 278 Модельного Уголовно-

процессуального кодекса для государств-участников СНГ данное решение может быть обжаловано в 

суде апелляционной инстанции, однако подача апелляционной жалобы не приостанавливает 

исполнение соответствующего решения суда[3].  В случае наложения ареста на имущество, 

заинтересованные участники уголовного процесса могут обжаловать решение и действия в 

соответствии с порядком, установленным в главе 16 УПК. 

Подводя итоги проведенного исследования, следует сделать следующие выводы: 

1) В связи с использованием информационных технологий в банковской сфере, наложение 

ареста на счета, вклады и прочие финансовые инструменты представляется неэффективным 

из-за большего количества предусмотренных процедур и невозможности представлять 

соответствующие процессуальные документы - электронно; 

2) Установление идентифицирующих признаков арестовываемого имущества является 

необязательным; 

3) Срок действия наложенного ареста на имущество может исчисляться с фактического момента 

изъятия имущества или с момента составления соответствующего протокола; 

4) Обжалование судебного постановление о наложении ареста на имущество или отказе в нём, 

производится с помощью подачи апелляционной жалобы в апелляционный суд в 

соответствии с порядоком, установленным в главе 16 УПК. 
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связанных с ключевыми понятиями «профессиональная этика», «правила служебного поведения», 

«правоохранительные органы». Важно отметить, что соблюдение служебной этики является 
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the civil service. 

Keywords: Law enforcement agencies, professional ethics, rules of official conduct, protection of 

rights and freedoms. 
 

Структура правоохранительных органов в России включает несколько элементов, таких как 

органы прокуратуры РФ, ОВД РФ, ФСБ, ФСКН России и другие.  

Правоохранительные органы - это группа государственных органов, которые охраняют права 

и законность, используя юридические меры воздействия в строгом соответствии с законом и при 

неуклонном соблюдении установленного порядка. 

Органы внутренних дел осуществляют борьбу с преступностью, и само собой обеспечивают 

общественную безопасность и тем самым способствуют укреплению законности и сохранению 

порядка в России. Деятельность правоохранительных органов в различных ее аспектах взаимосвязана 

с защитой прав путем применения законных мер и средств. 

Ссылаясь на пункт 3 «Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации» в 

нем изложены задачи МВД России. И среди них в первую очередь указаны такие задачи, как 

разработка и реализация государственной политики в сфере внутренних дел; правовое регулирование 

в сфере внутренних дел; обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, борьба с 

преступностью, охрана общественного порядка и имущества, обеспечение общественной 

безопасности[1]. 

Цель правоохранительной системы является защита прав, свобод и интересов граждан. В него 

входят три понятия: охранительные правовые нормы, правоохранительные органы и организации, а 

также государственная правоохранительная деятельность. В ее состав входят процессуальная 

система, система оперативной деятельности органов внутренних дел, система уголовного 

судопроизводства, экспертно-криминалистическая система, а также информационная система 

органов внутренних дел. 
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Каким взглядом состоит вопрос взаимодействия в следственных подразделениях и органов 

внутренних дел? Существует множество криминалистических, оперативно-розыскных и научно-

процессуальных задач, решение которых, с одной стороны, опирается на отраслевые науки, а с 

другой стороны, необходимо учитывать общие принципы правоохранительной системы, ее сущность, 

специфику взаимоотношений между субъектами. Потому что все подсистемы иерархически 

подчинены правовой системе и являются ее составными частями. Невозможно изучать конкретное 

явление, не опираясь на общее[2]. 

Этика государственного служащего – это система общих ценностей и правил, регулирующих 

отношения на государственной службе между руководителями и подчиненными, коллегами в 

контексте их общей деятельности, между государственными служащими и гражданами. 

Официальный кодекс этики и поведения государственных служащих направлен на 

установление этических норм и правил служебного поведения для достойного выполнения ими 

профессиональной деятельности[4]. 

Исходя из этого, государственные служащие  должны: 

1)защищать права и законные интересы граждан и организаций; 

2)соблюдать законность; 

3)постоянно повышать квалификацию; 

4)соблюдать правила психологии; 

5)иметь навыки разговора и публичного выступления. 

Об этом гласить Федеральный закон № 79-ФЗ  «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»[3]. 

Таким образом, все правоохранительные органы выполняют одну или несколько из 

следующих функций: раскрытие и расследование преступлений, охрана правопорядка, охрана 

государственного и общественного порядка, защита прав человека и гражданина и свобод, защита 

законных прав и интересов организаций, предприятий и учреждений, укрепление общественного 

порядка. 
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В уголовном судопроизводстве несовершеннолетние могут выступать в разных ролях - как 

подозреваемые, обвиняемые, свидетели, потерпевшие. Правовые гарантии для детей в каждой из этих 

ролей отличаются друг от друга. В первую очередь, необходимо рассмотреть, как происходит участие 

несовершеннолетних лиц в судопроизводстве, которые привлечены как предполагаемые или 

фактические преступники. 

Преступления, совершенные несовершеннолетними лицами, являются одной из самых 

неоднозначных и окруженных спор основных проблем современного правового сообщества. Первое, 

что необходимо учитывать, когда речь идет об участии несовершеннолетних лиц в уголовном 

судопроизводстве – это важность учета возрастных и социально-психологических особенностей 

несовершеннолетних участников уголовного процесса. Они должны быть адекватно защищены и 

обеспечены правом на справедливое судебное разбирательство, а также иметь возможность 

высказывать свои мнения и участвовать в процессе. В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

вся деятельность по уголовному процессу должна быть направлена на защиту интересов ребенка, 

обеспечение ему права на информирование, консультацию, участие и наивысший уровень 

здравоохранения [1].  

В рамках данной проблемы следует обращать внимание на ряд социально-психологических 

факторов, определяющих поведение несовершеннолетнего. К таким факторам можно отнести 

возрастные особенности, связанные с процессом формирования личности, а также особенности 

социального окружения и эмоционально-волевого развития. Все эти факторы становятся важными 

при определении степени уголовной ответственности, а также в ходе дознания и расследования. 
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До 14 лет, молодые люди не несут ответственности за совершенные преступления, и вместо 

них, родители или законные представители ответят перед судом за их действия. Однако, после 

достижения этого возраста, подростков могут привлечь к ответственности за определенные 

серьезные преступления, такие как убийство, изнасилование, грабеж, причинение тяжкого вреда 

здоровью и разбой. Когда юноша достигает возраста 16 лет, полная уголовная ответственность 

наступает, и они могут быть привлечены к ответственности за любое совершенное преступление [2]. 

Кроме того, в случае с несовершеннолетними применяются лишь 6 из 13 возможных видов 

уголовного наказания. Это включает в себя штраф, лишение прав на занятие определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы и лишение 

свободы. Несовершеннолетние не могут быть приговорены к пожизненному лишению свободы и 

наложенные наказания в виде лишения свободы за серьезные преступления снижены вдвое. 

Как и взрослые, несовершеннолетние правонарушители попадают под статьи уголовного 

кодекса, и вид наказания, который будет назначен, зависит от степени тяжести совершенного 

преступления. В случае, если нарушение не является особенно серьезным, могут быть применены 

принудительные меры воспитательного характера, такие как письменное предупреждение или 

ограничение досуга. Также может быть назначен условный срок или отправление 

несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, где он 

будет общаться с психологами и учиться. 

Для правонарушителей в возрасте от 14 до 16 лет суд применяет более мягкий подход. Их не 

могут лишить свободы более чем на 6 лет, а срок обязательных работ не должен превышать двух или 

трех часов в день в зависимости от возраста. Кроме того, если преступление не особенно тяжелое и 

было совершено впервые, то им не может быть назначено лишение свободы [3].  

В соответствии с международным правом, при рассмотрении дел, в которых принимали 

участие несовершеннолетние, необходимо устанавливать дополнительные данные. Уголовно-

процессуальный кодекс требует установления возраста, условий жизни и воспитания, уровня 

психического развития и иных особенностей личности несовершеннолетнего, а также влияния на 

него старших по возрасту лиц [4]. 

Направление положений закона, нацеленных на эффективное проведение уголовного 

процесса с участием несовершеннолетних, связано с их возрастными особенностями в разные этапы 

развития личности. Стоит отметить, что научное определение границы между хронологическим и 

морфологическим возрастом в настоящее время неоднозначно из-за отсутствия точных критериев 

разграничения детского и взрослого возраста [5].  

Именно поэтому возраст, на который наступает уголовная ответственность, может отличаться 

в разных странах, а несовершеннолетние лица по законодательству многих государств имеют особый 

правовой статус. Они не считаются полностью ответственными за свои действия в силу своего 

возраста. Во многих государствах несовершеннолетний лицо признается как лицо, которое еще не 

достигло возраста 18 лет. 

По этим обстоятельствам должны быть допрошены родители, учители, воспитатели и другие 

лица, которые могут сообщить нужные сведения. Если необходимо, могут быть истребованы 

документы и проведены иные следственные и судебные действия. Если несовершеннолетний 

участвовал в совершении преступления вместе со взрослым, то уголовное дело выделяется в 

отдельное производство, что отражено в старший 422 и 154 УПК РФ. Если это невозможно, то к 

несовершеннолетнему обвиняемому применяются правила гл. 50 УПК РФ. 

При совершении преступления несовершеннолетним, существует возможность столкнуться с 

таким обстоятельством, как отставание в психическом развитии. Если таковое имеется, 

устанавливается, мог ли ребенок в полной мере осознавать общественную опасность своего поступка, 

как и была ли способна он руководить своими действиями. Эти вопросы отражены в статье 421 УПК 

РФ. 

Акцент на психическое развитие и его уровень позволяет более точно определить социальную 

и личностную значимость преступления, а также правильно вынести решение по делу и утвердить 

меру наказания, при необходимости. Максимально точное определение мотивации и целей 

преступления способствует исправлению поведенческих норм, а также улучшению психического и 

социального здоровья несовершеннолетнего в долгосрочной перспективе. 

При избрании меры пресечения для несовершеннолетнего в качестве подозреваемого, бывает 

вынужденно признать его уголовную ответственность. В соответствии со старший 46 УПК РФ, до 

того момента, как дело будет передано в суд, подозреваемый находится под статусом 

подозреваемого, и права, и обязанности, связанные с этим статусом, сохраняются. 
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В соответствии с п. 2 ч. 1 старший 51 УПК РФ, после задержания несовершеннолетнего ему 

обязательно назначается защитник, ввиду сложности в принятии юридически обоснованных решений 

в таком молодом возрасте. Это является одной из важнейших уголовно-процессуальных гарантий, 

которые были предоставлены законодательством в целях более полного обеспечения исполнения 

прав подозреваемых. 

Если подозреваемый был задержан по старший 91 УПК РФ, он должен быть допрошен не 

позднее, чем через 24 часа с момента его задержания в соответствии с ч. 2 старший 46 УПК РФ. 

Особенностью правового статуса несовершеннолетнего подозреваемого является требование 

обязательного участия защитника, необходимости учета возрастных, психологических и социальных 

особенностей данной категории обвиняемых. 

Применение мер пресечения к несовершеннолетним лицам также имеет ряд особенностей. В 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, несовершеннолетний может быть 

задержан по подозрению в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Также, в редких 

случаях, мера пресечения в виде заключения под стражу может быть применена к 

несовершеннолетнему подозреваемому за преступление средней тяжести. 

При определении меры пресечения к несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым в 

каждом конкретном случае обязательно учитываются их возраст, состав семьи, род занятий, 

состояние здоровья и другие данные о личности. В ряде случаев может быть рассмотрена 

возможность отдачи подозреваемого под присмотр в порядке, предусмотренном законом. 

В современном обществе несовершеннолетние лица все чащ становятся участниками 

уголовного судопроизводства и в качестве потерпевшей стороны. Это обусловлено повышением 

уровня преступности среди подростков и молодежи, а также развитием социальных сетей и общения 

в интернете, что создает новые формы преступлений, в которых несовершеннолетние часто 

выступают в качестве жертв. 

Современная правовая система учитывает особенности возраста несовершеннолетних лиц и 

предоставляет им определенные гарантии и защиту в процессе участия в уголовном 

судопроизводстве. Однако, на практике, эти гарантии не всегда реализуются полностью, что может 

привести к негативным последствиям. 

Согласно статье 37 Конвенции ООН о правах ребенка, дети признаются отдельной категорией 

лиц и требуют особого уважения к их правам и интересам [1]. В соответствии с этой статьей, 

государства-члены должны обеспечивать защиту детей от всех форм насилия, жестокости и 

эксплуатации, а также гарантировать право на здоровое и полноценное развитие. 

В этой роли несовершеннолетние лица могут выступать как по своей инициативе, так и по 

инициативе законных представителей или органов опеки и попечительства. При этом они имеют 

право на защиту своих прав и интересов, их психологическое состояние и возрастные особенности 

должны учитываться в процессе судебного разбирательства. 

На практике, однако, не всегда уделяется достаточно внимания защите прав 

несовершеннолетних потерпевших в уголовном судопроизводстве. В первую очередь, это связано с 

тем, что у несовершеннолетних людей еще не сформировалось достаточное чувство самосознания и 

понимания своих прав и обязанностей в обществе. Кроме того, многие родители не знают своих прав 

и не могут защитить права своих детей [6]. 

Таким образом, существует проблема недостаточной защиты прав несовершеннолетних 

потерпевших в уголовном судопроизводстве. Ее решение может быть связано с повышением уровня 

правовой грамотности родителей и несовершеннолетних, а также активным привлечением 

социальных работников и психологов в рассмотрение таких дел. 

В заключение, несовершеннолетние лица являются одной из сложных проблем современного 

правового сообщества. Участие несовершеннолетних лиц в уголовном судопроизводстве требует 

специальных процедур и экспертиз, чтобы учитывать возрастные и социальные особенности 

участников дела. Важно, чтобы эти особенности были учтены на всех этапах уголовного процесса, 

чтобы обеспечить правильное решение дела и повысить эффективность справедливости. 
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На экономическое положение граждан в России повлияли различные факторы, в том числе 

международные санкции, низкие цены на нефть и пандемия COVID-19. Санкции, введенные США и 

Евросоюзом в 2014 и 2022 годах, оказали значительное влияние на российскую экономику. Эти 

санкции были направлены против энергетического, финансового и оборонного секторов страны и 

ограничили доступ России к международным рынкам. В результате в 2015-2016 годах российская 

экономика пережила рецессию, ВВП сократился на 2,5%. [1] 

Низкие цены на нефть также оказали значительное влияние на российскую экономику. 

Экспорт нефти и газа является основным источником дохода страны, на который приходится более 

50% ее экспортных поступлений. Когда цены на нефть упали в 2014-2015 годах, доходы России от 

экспорта нефти значительно сократились, что привело к снижению ВВП страны. 



463 

 

Пандемия COVID-19 еще больше ухудшила экономическое положение граждан в России. В 

стране зарегистрировано более 3 миллионов случаев заболевания и более 60 000 смертей от вируса. 

Пандемия привела к спаду экономической активности, многие предприятия закрылись, а люди 

потеряли работу. Правительство России приняло различные меры для смягчения воздействия 

пандемии на граждан, в том числе оказало финансовую поддержку предприятиям и физическим 

лицам. 

Неравенство доходов является серьезной проблемой в России с высокой концентрацией 

богатства среди небольшой группы людей. Согласно отчету Credit Suisse, 1% самых богатых россиян 

владеет 75% богатства страны[2]. Средний доход россиян также относительно низок по сравнению с 

другими развитыми странами: средний доход составляет около 500 долларов в месяц. 

Бедность также является серьезной проблемой в России: около 13% населения живет за 

чертой бедности. Уровень бедности выше в сельской местности и среди определенных 

демографических групп, таких как семьи с одним родителем и пожилые люди. Российское 

правительство приняло различные меры по борьбе с бедностью, включая предоставление социальной 

помощи и повышение минимальной заработной платы. 

Уровень преступности в России вызывает озабоченность уже много лет. Согласно 

официальной статистике, уровень преступности снижался с 1990-х до начала 2000-х годов, но с тех 

пор он рос. В 2020 году уровень преступности в России достиг 14,6 преступлений на 1000 жителей, 

увеличившись на 4,7 процента по сравнению с 2019 годом.  

Наиболее частыми преступлениями в России являются кражи, грабежи, кражи со взломом и 

мошенничество. Количество нападений и убийств в последние годы неуклонно растет. Официальная 

статистика подвергалась критике за потенциально заниженную оценку уровня преступности из-за 

таких факторов, как боязнь сообщения о преступлениях или нехватка кадров в правоохранительных 

органах. Таким образом, реальный уровень преступности может быть намного выше, чем 

официально сообщается. 

Российское правительство приняло ряд мер по снижению уровня преступности, в том числе 

увеличило количество сотрудников полиции и военнослужащих, усилило пограничный контроль и 

приняло новые законы, ужесточающие наказание за такие преступления, как терроризм. 

Однако эксперты утверждают, что этих мер может быть недостаточно для устранения 

коренных причин преступности в России, к которым относятся экономическая нестабильность, 

политическая коррупция, социальное неравенство и влияние организованных преступных групп. 

В целом уровень преступности в России остается проблемой, и необходимо сделать больше 

для устранения ее коренных причин, чтобы уменьшить ее распространенность и влияние на 

общество. 

Россия — самая большая страна в мире с населением более 144 миллионов человек. За 

последние несколько десятилетий в стране произошли значительные экономические и политические 

изменения, а распад Советского Союза привел к переходу к рыночной экономике. Экономическое 

положение граждан в России является существенным фактором уровня преступности в стране. 

Высокий уровень бедности и безработицы способствовал росту преступной деятельности, особенно в 

районах с высоким уровнем экономической неблагополучности.  

По данным Всемирного банка, уровень бедности в России за последнее десятилетие снизился 

с 14,8% в 2010 году до 12,3% в 2019 году. Однако это по-прежнему составляет значительную долю 

населения, живущего за чертой бедности. Кроме того, серьезной проблемой в России остается 

неравенство доходов: коэффициент Джини в 2019 году составил 38,1. Исследования показывают, что 

существует корреляция между бедностью и уровнем преступности в России. Исследование 

Российской академии наук показало, что в регионах с более высоким уровнем бедности выше 

уровень преступности, особенно преступлений против собственности, таких как кражи и кражи со 

взломом. Безработица – еще один фактор, влияющий на уровень преступности в России. Уровень 

безработицы в России в 2019 году составлял 4,6%, но за этой цифрой скрываются значительные 

региональные различия. В некоторых регионах, особенно с высоким уровнем 

экономической депривации, уровень безработицы намного выше. Помимо экономических 

факторов, на уровень преступности в России влияют и другие факторы, такие как коррупция и 

организованная преступность. Эти вопросы тесно связаны с экономической и политической 

системами страны и являются предметом постоянных дискуссий и усилий по реформированию. 

Существует предполагаемая связь между экономическим положением граждан и уровнем 

преступности в России [3]. Согласно многочисленным исследованиям, экономическая 

нестабильность и бедность считаются основными причинами высокого уровня преступности в 
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России. После распада Советского Союза в 1991 году Россия столкнулась с огромными 

экономическими проблемами. В течение многих лет страна боролась с гиперинфляцией, массовой 

безработицей и политической нестабильностью. Эти факторы способствовали росту бедности, 

безработицы и социального неравенства. 

Высокий уровень бедности связан с ростом преступности в России. Бедность заставляет 

людей идти на отчаянные меры, чтобы свести концы с концами. Те, кто не может позволить себе 

самое необходимое для жизни, чаще прибегают к воровству, торговле наркотиками и другим видам 

незаконной деятельности, чтобы заработать деньги. Отсутствие возможностей трудоустройства и 

низкая заработная плата в России также мешают многим людям обеспечивать себя и свои семьи; 

следовательно, они обращаются к преступлению. Более того, эксперты сходятся во мнении, что 

коррупция также играет существенную роль во взаимосвязи между экономическими условиями и 

уровнем преступности в России. Коррумпированные правительственные чиновники и 

правоохранительные органы часто смотрят в другую сторону, когда богатые преступники 

занимаются незаконной деятельностью. Эта коррупция посылает простым россиянам сигнал о том, 

что система сфальсифицирована в пользу богатых и влиятельных, что еще больше побуждает их 

заниматься незаконной деятельностью. Таким образом, состояние экономики в России оказывает 

существенное влияние на уровень преступности в стране. Бедность, безработица и социальное 

неравенство являются основными движущими факторами роста преступной деятельности в России. 

Российское правительство должно решить эти основные проблемы, чтобы снизить уровень 

преступности в стране. Только инвестируя в социальные программы, создавая рабочие места и борясь 

с коррупцией, правительство может достичь этой цели. 

Экономическое положение граждан в России является важнейшим фактором, оказывающим 

существенное влияние на общее развитие страны. Изучение экономического положения граждан в 

России необходимо для понимания социального, политического и экономического ландшафта 

страны. В данном докладе речь пойдет о важности изучения экономического положения граждан в 

России. Изучение экономического положения граждан в России дает ценную информацию об уровне 

бедности и неравенства. Бедность и неравенство являются критическими проблемами, которые 

влияют на благополучие граждан и имеют серьезные последствия для социальной стабильности. 

Изучая уровни бедности и неравенства, лица, определяющие политику, могут определить регионы и 

группы, которые требуют целенаправленных вмешательств для повышения уровня жизни. 

Безработица – еще одна существенная проблема, влияющая на экономическое положение 

граждан в России. Изучая тенденции безработицы, лица, ответственные за разработку политики, 

могут определить регионы и сектора, требующие целенаправленного вмешательства для создания 

рабочих местарший Эта информация имеет решающее значение для разработки политики, 

способствующей созданию рабочих мест и снижению уровня безработицы. Как обсуждалось ранее, 

существует четкая связь между экономическим положением граждан и уровнем преступности в 

России. Высокий уровень бедности и безработицы способствует росту преступной деятельности, 

особенно в районах с высоким уровнем экономической неблагополучности. Изучая экономическое 

положение граждан, политики могут определить регионы, в которых требуется целенаправленное 

вмешательство для снижения уровня бедности и безработицы, тем самым снижая уровень 

преступности. 

Изучение экономического положения граждан в России также необходимо для содействия 

экономическому росту. Понимание факторов, способствующих экономическому росту, таких как 

инвестиции, инновации и предпринимательство, имеет решающее значение для разработки политики, 

способствующей экономическому развитию[4]. Кроме того, директивные органы могут определить 

сектора, требующие целенаправленных вмешательств для стимулирования роста и создания рабочих 

местарший 

Помимо политических, социо-культурных и иных отличиях современной России от 

Советского союза, одним из важнейших является переход от коллективной, плановой экономики в 

русло свободных рыночных отношений, что безусловно оставило свой след на криминогенной 

обстановке не только в Российской Федерации, но и на всём постсоветском пространстве.  

Уровень преступности в СССР и современной России является предметом дискуссий на 

протяжении многих лет. Уровень преступности в России вызывает беспокойство у политиков из-за 

его влияния на социальную стабильность и экономическое развитие. В эпоху СССР уровень 

преступности был относительно низким. Правительственный контроль в сфере пресечения 

преступлений был достаточно жёстким, и любая преступная деятельность пресекалась. Между 

преступностью и социальным неравенством прослеживается четкая связь как в СССР, так и в 
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современной России. В эпоху СССР социальное неравенство было менее выражено из-за 

государственного контроля над экономикой и общественным развитием. Однако по-прежнему 

существовало неравенство в доходах и доступе к ресурсам, что способствовало преступной 

деятельности. В современной России социальное неравенство вносит значительный вклад в уровень 

преступности. Высокий уровень бедности и безработицы способствует росту преступной 

деятельности, особенно в районах с высоким уровнем экономической неблагополучности[5]. Кроме 

того, коррупция распространена во многих секторах общества, что еще больше усугубляет 

социальное неравенство и способствует преступной деятельности. 

Неравенство доходов варьируется в зависимости от европейских стран: в некоторых странах 

уровень неравенства доходов относительно низкий, а в других - более высокий. Например, такие 

страны, как Дания, Норвегия и Швеция, имеют один из самых низких уровней неравенства доходов в 

мире, в то время как такие страны, как Испания и Италия, имеют более высокий уровень. 

При сравнении России с европейскими странами видно, что неравенство доходов в России 

гораздо выше. Верхние 10% населения контролируют значительно больший процент богатства 

страны, чем в большинстве европейских стран. Кроме того, в России выше уровень бедности, а 

доступ к здравоохранению и образованию для многих людей ограничен. 

Следует отметить, что неравенство доходов является серьезной проблемой как в России, так и 

в европейских странах. Однако уровень неравенства доходов значительно различается между 

странами, причем в некоторых европейских странах он намного ниже, чем в России. Директивные 

органы должны уделять первоочередное внимание усилиям по сокращению неравенства в доходах 

посредством целенаправленных вмешательств, способствующих экономическому развитию и 

созданию рабочих местарший Кроме того, усилия по улучшению доступа к здравоохранению и 

образованию необходимы для снижения уровня бедности и обеспечения социальной стабильности. 

Таким образом, изучение экономического положения граждан в России необходимо для 

понимания уровней бедности и неравенства, выявления тенденций безработицы, снижения уровня 

преступности и содействия экономическому росту. Политики должны уделять первоочередное 

внимание изучению экономического положения граждан для разработки политики, способствующей 

экономическому развитию и повышению благосостояния граждан. 
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Данная статья посвящена составу преступления, который предусмотрен уголовным законом 

Российской Федерации и посягает на безопасность движения и эксплуатации транспорта, а также 

на жизнь и здоровье человека. В ней подробно рассматривается объективная сторона старший 264 

УК РФ и затрагиваются некоторые особенности её определения. Кроме того, поднимается 

проблема снижения возраста для специального субъекта данного преступления. 

Ключевые слова: водитель; уголовная ответственность; транспортное средство; правила 

дорожного движения; тяжкий вред здоровью; последствия. 

 

VIOLATION OF TRAFFIC RULES AND OPERATION OF VEHICLES 

 

Trukhina Yana Vitalevna, 2d year student 

Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Moscow, Russia 

kkafedry@mail.ru 

Scientific supervisor: Candidate of Legal Sciences Bimbinov Arseny Alexandrovich  

Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Moscow, Russia 

kkafedry@mail.ru 

 

This article is devoted to the composition of a crime provided for by the criminal law of the Russian 

Federation, which encroaches upon the safety of transportation and the operation of vehicles, as well as on 

the life and health of a person. It provides a detailed analysis of the objective side of Art. 264 of the Criminal 

Code of the Russian Federation and touches upon some of its defining features. In addition, the issue of 

reducing the age for a special subject of this crime is raised. 
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В современном обществе автомобильная транспортировка занимает значительную часть 

нашей повседневной жизни, однако не стоит забывать, что она несет в себе опасности и риски, 

связанные с нарушением Правил дорожного движения РФ. Поэтому перед тем как приступить к их 

изучению будущему водителю следует ознакомиться со всеми видами ответственности, к которым он 

может быть привлечен в случае нарушения установленных законодательством правовых норм. В 

зависимости от тяжести наступивших последствий гражданин, управляющий транспортным 

средством, может нести не только гражданско-правовую и административную ответственность, но и 

уголовно-правовую. Последняя связана с тяжкими последствиями для здоровья третьих лиц, включая 

смертельный для них исход. 

Одной из статей уголовного закона, регулирующей данные обстоятельства, является старший 

264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», основным 

объектом преступления которой, по мнению ученых, является безопасность движения и 

эксплуатации транспортных средств, а дополнительным - жизнь, здоровье человека. В соответствии 

со старший 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" безопасность дорожного движения - это состояние данного процесса, отражающее степень 

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. В 

Российской Федерации её осуществляет Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) – самостоятельное структурное подразделение Министерства внутренних дел РФ.   

В качестве предмета преступления (старший 264 УК РФ) выступают автомобили, мотоциклы 

и иные механические транспортные средства. Как указано в п. 2 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25: «под механическими транспортными средствами понимаются 

автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, квадрициклы, мопеды, иные транспортные 
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средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения предоставляется специальное право, а также трактора, 

самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины». Самоходными машинами 

являются оборудованные самостоятельным двигателем строительные, дорожные, 

сельскохозяйственные и иные специальные машины (экскаватор, автокран, автопогрузчик). Однако 

некоторые авторы считают, что транспортное средство является орудием преступления, а не 

предметом. В опровержение данной точки зрения обратимся к п. 30 вышеупомянутого 

Постановления, где говорится о том, что «транспортное средство не может быть признано орудием, 

оборудованием или иным средством совершения преступления, предусмотренного статьей 264 либо 

264.1 УК РФ». Орудием, к примеру, может быть автомобиль, который виновное лицо умышленно 

использовало для причинения смерти другому лицу, что уже образует иной состав преступления. 

По конструкции объективной стороны состав преступления, предусмотренный старший 264 

УК РФ, – материальный, то есть его обязательным признаком является наступление по 

неосторожности общественно опасных последствий: тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 и 2), 

смерти человека (ч. 3 и 4), смерти двух или более лиц (ч. 5 и 6). Рассматривая диспозицию данной 

статьи, следует отметить, что она является бланкетной. Это означает, что она указывает на другой 

отраслевой нормативно-правовой акт, в данном случае на Правила дорожного движения, который 

играет существенную роль при определении объективной стороны данного преступления. 

Следовательно, при квалификации противоправного деяния, необходимо устанавливать, какие 

именно пункты Правил были нарушены и что именно их нарушение привело к последствиям, 

предусмотренным УК РФ. Иными словами, состав преступления образуют только те нарушения, 

которые находятся в причинно-следственной связи с наступившими последствиями. Более того, в 

ходе уголовного расследования должно быть доказано, что у водителя автотранспорта имелась 

техническая возможность избежать дорожно-транспортное происшествие для привлечения его к 

уголовной ответственности [4, п. 5, 6]. 

Объективная сторона данного преступления, в свою очередь, характеризуется нарушением 

правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим 

механическим транспортным средством, которое может быть выражено как в действии, так и 

бездействии, наступившими последствиями и причинно-следственной связью между ними. Правила 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств содержатся в различных нормативно-

правовых и ведомственных актах. Для того чтобы обезопасить себя и окружающих, будущий 

водитель обязан добросовестно ознакомиться с ними. Если же нарушение правил эксплуатации 

транспорта имело место при выполнении ремонтных, сельскохозяйственных, строительных работ, 

т.е. работ, которые не регламентируются Правилами дорожного движения, квалификация по старший 

264 УК является ошибочной [1, с. 538]. 

Определение степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, осуществляется 

согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522, 

посредством судебно-медицинской экспертизы. Тяжким считается вред, который был опасен для 

жизни или привел к нарушениям в работе органов слуха, зрения, речи или иных органов, к 

прерыванию беременности или психическому расстройству, к сильному обезображиванию лица или 

потере трудоспособности не менее чем на одну треть (или к полной потере профессиональной 

трудоспособности).  

Таким образом, при определении объективной стороны преступления, предусмотренного 

старший 264 УК РФ, доказыванию подлежат следующие факты: допустил ли водитель транспортного 

средства нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства; 

наступили ли общественно опасные последствия, предусмотренные соответствующей статьей; 

присутствует ли причинно-следственная связь между противоправным деянием лица, управляющим 

транспортным средством, и наступившими общественно опасными последствиями, выраженными в 

причинении тяжкого вреда здоровью человека или причинении ему смерти; имелась ли у водителя 

при этом техническая возможность избежать дорожно-транспортное происшествие. 

Специальный субъект рассматриваемого преступления указан непосредственно в самой 

статье. В качестве него выступает вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет, 

которое управляло автомобилем или иным механическим транспортным средством. При этом важно 

принять во внимание тот факт, что не имеет значения наличие или отсутствие у данного лица 

водительского удостоверения или навыков управления транспортным средством. Обращаясь к 

Постановлению Пленума Верховного Суда № 25, мы понимаем, что «субъектом преступления 

признается не только водитель, сдавший экзамены на право управления указанным видом 
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транспортного средства и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, 

управлявшее транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный документ был изъят в 

установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение пунктов Правил, лицо, не имевшее 

либо лишенное права управления соответствующим видом транспортного средства, а также лицо, 

обучающее вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением» [4, п. 2]. Данный 

подход является вполне обоснованным, так как не все граждане обладают достаточным уровнем 

правосознания, чтобы не садиться за руль механического транспортного средства без легально 

приобретенных навыков его управления и эксплуатации. Кроме того, с учетом быстрого темпа 

развития общественных отношений целесообразнее пересмотреть возраст наступления уголовной 

ответственности за совершение преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта, то есть снизить его до 14 лет с учетом того, что количество аварий на дорогах ежегодно 

не сокращается.  

Субъективную сторону дорожно-транспортного преступления, предусмотренного статьей 264 

УК РФ, образует неосторожная форма вины, выраженная в легкомыслии или небрежности. При 

легкомыслии лицо предвидит наступление общественно опасных последствий, но самонадеянно и без 

достаточных на то оснований рассчитывает на их ненаступление. К примеру, гражданин Б., 

игнорируя красный сигнал светофора и рассчитывая на свой опыт вождения, проезжая пешеходный 

переход сбивает гражданку Д. насмерть. К сожалению, «значимый» опыт управления автомобилем не 

помог ему избежать столкновения. Гражданин Б. подлежит уголовной ответственности по 

соответствующей статье Уголовного закона. Преступная небрежность, в свою очередь, при дорожно-

транспортных преступлениях часто обуславливает случайное причинение общественно-опасных 

последствий [2, с. 39]. Умышленная форма вины водителя данный состав преступления не образует. 

На практике бывают случаи наличия вины потерпевшего, действия которого привели к 

неблагоприятным последствиям. К таковым относятся: переход улицы в неположенном для этого 

месте, неожиданное появление перед транспортным средством и т.д. Однако наличие вины 

потерпевшего не исключает вину водителя транспортного средства, в случае, если у водителя 

имеются признаки состава преступления, предусмотренного старший 264 УК РФ.   

Таким образом, подробно рассмотрев элементы состава преступления, следует отметить, что 

уголовно-правовая ответственность водителя по старший 264 УК РФ является одним из важных 

механизмов обеспечения безопасности дорожного движения. Однако для того чтобы достичь 

эффективной работы всей системы в целом, водителю рекомендуется осознанно подходить к 

управлению транспортными средствами и соблюдать установленные законодательством Правила. 
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В настоящее время применение искусственного интеллекта (ИИ) в уголовном процессе 

становится все более распространенным в европейских странах. В свою очередь на территории 

Российской Федерации данная тенденция, на фоне стран Европы, делает разительно меньшие шаги 

развития. Это связано с тем, что ИИ может помочь в расследовании преступлений, вынесении 

приговоров и обеспечении справедливости, но для реализации данных функций необходима очень 

тонкая, продолжительная и деликатная работа по формированию данного направления как в 

технической части, так и в законодательной и формирования четких взглядов о том, что именно 

может привнести ИИ положительного.  

Уже сейчас, такие ученые как Колоколов Н.А., Латышева Н.А., Пилипенко Ю.С., Собенин 

А.А., Спицин И.Н., Сушина Т.Е., Тарасов И.Н., Фомин Д.А. и некоторые другие в своих научных 

работах и выступлениях на научных мероприятиях выдвигают довольно смелые, но от того еще более 

интересные идеи внедрения в судебную деятельность, в том числе в процесс рассмотрения уголовных 

дел в суде, искусственного интеллекта [1]. 

В рамках данной темы глобально рассматриваются преимущества и недостатки применения, а 

также глобальные решения рассмотренных недостатков. 

Одним из главных преимуществ использования ИИ в уголовном процессе является его 

способность к обработке больших массивов данных и дача прогнозов по их дальнейшему 

взаимодействию, а также то, что по мере поглощения данных, ИИ становится большее развитым. 

Большие данные – топливо ИИ, это и то, что обучает ИИ, становится все более и более мощным, и то, 

к чему в конечном итоге применяются системы ИИ, чтобы генерировать реальное понимание [2]. При 

должном подходе, эта способность может позволить быстрее формировать наполнение материала 

уголовного дела начиная от части назначения экспертиз и формирования предположительного 

решения следователя по уголовному делу, заканчивая ускоренным процессом правки уголовного 

дела, в случае наличия в нем недостатков, по мнению прокуратуры. 
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Так, например, в рамках ходатайств и жалоб, которые регулируются главой 15 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, можно внедрить механизм применения ИИ. В 

рамках п. 2 старший 119 УПК, ходатайство заявляется дознавателю, следователю либо в суд [3]. 

Вместо подачи ходатайства дознавателю, следователю и суду, можно сформировать процедуру 

обращения лица через электронную форму или направить обращение через терминал, находящийся 

на территории уполномоченных органов, в случае, если нет доступа или возможностей для 

составления ходатайства в электронном формате дома. В таком случае уже на стадии формирования 

ходатайства, ИИ может выдавать рекомендации, а после отправки обращения, тот же ИИ анализирует 

его, осуществляет в автоматическом порядке его отправку в уполномоченный орган или 

уполномоченному сотруднику на его основное рабочее устройство и при этом выдает прогноз 

рекомендационного характера сотруднику. В рамках гипотетического существования данной 

процедуры, как заявители, так и уполномоченные органы будут осуществлять меньшую бюрократию 

в лице бумажной работы, так как это все будет регулировать автоматизированный ИИ, который на 

принятии (старший 120 УПК) и выходе (старший 122 УПК) ходатайств будет выдавать сразу же 

определенный результат, без необходимости наполнения содержимым лишние листы бумаги и 

соответственно сэкономив время обеим сторонам. 

Также, для решения одних из главных проблем, высокой нагрузки на судебные органы и 

недостаточной точности в вынесении приговоров, которые ведут к длительным срокам рассмотрения 

уголовных дел, иногда необоснованным задержаниям подозреваемых, ошибочным суждениям и 

оправданиям возможно также применение ИИ. Эта технология может помочь значительно ускорить 

процесс обработки и анализа большого количества информации, в том числе судебных записей и 

экспертных заключений. Кроме того, ИИ может помочь судьям принимать более обоснованные и 

точные решения на основе анализа предыдущих судебных решений и статистических данных, что 

позволит повысить влияние фактов и статистики при формировании приговора и при этом 

уменьшить влияние предубеждений и личных убеждений судей. 

Однако, невзирая на потенциальные преимущества искусственного интеллекта, его 

использование также имеет свои недостатки. Уже на самом этапе создания данной системы 

появляется множество вопросов проблем. Стоит ли ограничиться одной системой ИИ, или сделать их 

несколько в рамках одной центральной задачи. Можно ли доверять разработку непосредственно 

таких систем гражданским специалистам-программистам, у которых в данной сфере большой опыт, 

или начиная от курирования и заканчивая разработкой данной деятельности, создателями должны 

являться исключительно работники правоохранительных органов. Как снизить вероятность 

появляется багов до нуля.  

Также непосредственно актуальны и другие проблемы, например, алгоритмы могут быть 

неправильно настроены или искажены, что может привести к неправильным решениям и ошибкам в 

расследовании. Кроме того, использование ИИ может уменьшить роль человеческого фактора в 

уголовном процессе, что может привести к недостаточной защите прав обвиняемых и жертв 

преступлений. Недостатком будет являться потенциальная возможность злоупотребления 

технологией, а также проблемы конфиденциальности и защиты данных и нельзя забыть, что 

существует опасность потери человеческого фактора в рассмотрении дел, что может привести к 

несправедливым решениям.  

Если давать поверхностное решение, то данные проблемы решаются своевременным 

дроблением определения проблемы на более локальные, конкретным обсуждением этих проблем и 

максимально стремительным их устранением. При этом, обсуждение должно предусматривать 

участие как ученых-программистов, так и ученых-юристов, так как без наличия одной из этих сторон 

невозможно построение эффективного, справедливого и надежного ИИ. 

Таким образом, применение искусственного интеллекта в уголовном процессе может помочь 

решить многие проблемы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы и судебные органы. 

Однако, необходимы серьезные обсуждения и разработка соответствующих правовых рамок, правки 

текущего законодательства, чтобы минимизировать риски и обеспечить справедливость. Необходимо 

также и значительное финансирование, так как для реализации этого направления необходимо 

колоссальное количество электроники, человеческого ресурса в лице специалистов в сфере 

программирования и искусственного интеллекта, организация курсов повышения мастерства для 

сотрудников правоохранительных органов. По мере реализации основ для дальнейшего применения 

искусственного интеллекта будет и множество других моментов, но обращать внимание на них на 

данный момент не имеет никакого смысла, так как если фокусироваться одновременно на всем, не 

получится действующего результата. Внедрение искусственного интеллекта в такую важную 



471 

 

правовую отрасль, как уголовный процесс, в любом случае будет означать тернистый путь, 

состоящий из множества ошибок, их исправлений, внесения правок и дискуссий, но именно в центре 

всех этих проблем и формируется действительно эффективный и работающий механизм. 
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Коррупция – это одно из самых широко распространенных явлений в современном мире. Она 

приводит к серьезным экономическим и социальным последствиям, включая недоверие к 

правительству, дискриминацию и нарушение законов. С течением времени коррупция становится все 

более распространенной, чем больше общество стимулирует взятки и другие формы 

государственного вмешательства. 

Коррупция может появляться в различных сферах, начиная с государственных служб и 

заканчивая частным бизнесом. Ее сущность заключается в злоупотреблении должностным 

положением и ресурсами в целях достижения личных целей и получения незаконных выгод. 

Коррупция имеет несколько форм, включая взятки, взаимодействие с организованной 

преступностью, отмывание денег и другие противоправные действия [1]. 

Факторы, которые обуславливают коррупцию, могут быть различными. В первую очередь, 

это пагубное управление в государстве. Если правительство не контролирует затраты бюджетных 
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средств, не разрабатывает эффективные механизмы борьбы с коррупционными деяниями, то условия 

для коррупции будут созданы. Кроме того, экономические факторы могут стимулировать коррупцию. 

Кризисы, нестабильность экономики, отсутствие доступа к ресурсам также могут служить факторами 

возникновения коррупционных схем. В некоторых случаях коррупция обуславливается и 

психологическими факторами, включая желание личного обогащения и сохранения лидирующей 

позиции, а также социокультурными факторами, когда коррупция становится частью общественного 

уклада. 

Борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач для любого общества. Ее 

успешность зависит от того, насколько сильны государственные институты, гражданское общество и 

правовая система [2]. Именно эффективные механизмы борьбы с коррупционными деяниями 

обеспечивают прозрачность и правосудие, необходимые для укрепления доверия к правительству и 

социальной стабильности. 

Важным аспектом в борьбе с коррупцией является правовая база, которая должна быть 

дополнена адекватными механизмами ее применения. Важную роль также играет пропаганда 

правовых ценностей и культуры, нацеленных на формирование адекватного общественного мнения о 

коррупции и связанных с ней последствиях. 

Таким образом, коррупция является социально-правовым явлением, которое может возникать 

в разных сферах нашей жизни и имеет многочисленные факторы, которые ее обуславливают. Важно 

проводить эффективную борьбу с коррупцией, основанную на законе и предназначенную для 

повышения эффективности административного управления, справедливости и защиты прав граждан. 

Взяточничество – это один из самых распространенных проявлений коррупции, которое 

наносит непоправимый ущерб обществу и государству [3]. Оно характеризуется получением личной 

выгоды в обмен на предоставление незаконных услуг или обеспечение определенного решения. 

Взяточничество – это преступление, которое требует тщательной криминалистической оценки 

со стороны правоохранительных органов. Для успешного расследования и привлечения виновных 

лиц необходимо проведение комплексной судебно-экспертной экспертизы, анализа финансовых и 

бухгалтерских документов, обследования места происшествия и документов, связанных с делом. 

Криминалистическая характеристика взяточничества включает описание его основных черт, 

особенностей и способов совершения. Основным признаком взяточничества является принятие 

взятки или ее предложение [4]. 

По своей сути, взяточничество является обменом денежных средств или каких-либо 

ценностей в обмен на незаконные услуги или решения. Взяточничеству нет места без взятки, которая 

может приниматься как непосредственно от нуждающегося лица, так и от посредников. 

Расследование взяточничества необходимо вести при помощи судебной экспертизы. Она 

является одним из наиболее важных инструментов в борьбе с коррупцией. Осуществление 

комплексного анализа финансовых и бухгалтерских документов поддерживает данные по 

трансакциям и платежам, которые могут быть использованы в качестве доказательств в рамках 

уголовного дела. 

Также немаловажной составляющей расследования взяточничества является обследование 

места происшествия. Такой подход позволяет получить физические доказательства, такие как снятие 

отпечатков и фотографирование места происшествия. Кроме того, такие данные могут быть 

использованы при генетических и биохимических экспертизах. 

В целом, расследование взяточничества и коррупции требует комплексной 

криминалистической оценки. Грамотно проведенная судебная экспертиза, анализ финансовой и 

бухгалтерской документации, обследование места происшествия – все это помогает выявить 

виновных и привлечь их к ответственности [5]. Ведение борьбы с коррупцией является приоритетной 

задачей для общества, и это возможно только при помощи эффективного сотрудничества 

государственных и общественных институтов. 

По теме «Криминалистическая характеристика взяточничества как проявления коррупции» 

можно сделать вывод о том, что взяточничество является одним из самых распространенных видов 

коррупции, который негативно влияет на общество и государство. Расследование этого преступления 

требует тщательной криминалистической оценки при помощи судебной экспертизы, анализа 

финансовых и бухгалтерских документов, а также обследования места происшествия и 

документации. Борьба с взяточничеством и коррупцией возможна только при эффективном 

сотрудничестве государственных и общественных институтов. 
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Думаем, что не ошибёмся, если скажем, что каждый из нас,  хотя бы раз задумывался о 

поведении людей в экстремальных ситуациях. Мы попытались рассмотреть эту проблему на 

материалах  книги Николая Островского «Как закалялась сталь», которая раньше была обязательной 

частью школьной программы по литературе  и с таким же успехом могла бы изучаться и в курсе 

истории.  

Это история сына кухарки, то есть человека из низов, которому нужно было 

приспосабливаться к жизни в обществе, где ему было определено место, обусловленное его 

рождением. В 12 лет его выгнали из школы за хулиганский поступок в отношении священника. 

После этого ему два года мыл посуду в станционном буфете. Его хвалили за сноровку, скорость и 

качество работы. Но по положению человека и оплате труда это было «дно» для сына кухарки. 

Старший брат Артем, который  работал в депо, устроил Павку подручным кочегара. 

Главный герой своим твердым характером располагает к себе с первых страниц книги, с ее 

очень динамичным сюжетом. Если в первой главе говорится о гражданской жизни подростка Павки 

Корчагина, то во второй главе говорится о его выборе, когда в город пришли немецкие войска, за 

ними  петлюровцы и Павка получил винтовку для вооруженной борьбы с ними. 

На представления Павки повлияли разговоры с матросом Жухраем, который прятался у них в 

доме во время погромов. Он был членом партии большевиков и готов был отдать свою жизнь за 

справедливое общество, где человек должен быть высшей ценностью. Где расцвет человеческих 

талантов является условием развития общества, а развитие общества должно стать условием развития 

человека. Наверное, Павел Корчагин так и остался бы «хулиганом» и стихийным борцом за 

справедливость, если бы не партия большевиков. 

Когда по доносу арестовали Жухрая, Павка спас его, но сам оказался в тюрьме. Потом Павка 

вступил в Красную Армию, стал бойцом кавалерийской бригады имени Котовского. Гражданская 

война была бойней без правил. Павка не колебался, жертвуя жизнью, за свои идеи. За год военной 

службы, чуть не погиб от тифа, который свирепствовал на просторах России и чудом выжил после 

ранения в голову. 
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Сюжет книги удерживает в постоянном напряжении, сохраняя интерес к ней на постоянной 

основе. Помогают в поддержании интереса ещё и колоритные персонажи, с незаурядными, но 

одновременно очень интересными характерами.  

После ранения он был комиссован из армии, его мучили головные боли. Но его неуемная 

натура требовала участия в большом и ответственном деле. Приверженность идее, которой он 

придерживался, не давала ему времени на повседневную жизнь. Несмотря на то, что рядом была 

девушка, которая могла бы украсить свою жизнь, Павка делал свой выбор в пользу борьбы за ту 

власть, которая может сделать счастливой жизнь всего населения страны. 

Одним из главных описанных событий произведения является строительство узкоколейки для 

завоза дров, которая должна была спасти Киев и киевлян от надвигающихся морозов. Больницы, 

школы, учреждения и сотни тысяч людей замерзали во время стужи, а на вокзалах мерзли пассажиры, 

которых автор сравнил с  человеческим муравейником, тогда как поезд ходил один раз в неделю.  

Спасти Киев от морозов можно было за счет строительства узкоколейной железнодорожной 

ветки, так как возле станции Боярка, уже было заготовлено двести десять тысяч кубометров дров. 

Комсомольцам было поручено, за три месяца построить дорогу протяженностью шесть верст от 

станции до лесоразработок. Для многих из них строительство узкоколейки было не «стройкой века», 

а «дорогой жизни». Комсомольцам приходилось работать в четыре смены, в тяжелых погодных 

условиях. Еда была скудной, не хватало одежды и обуви. Они строили дорогу в дождь, холод, грязь, 

голод, в условиях сыпного тифа.  

Работа на износ привела к тому, что Павел заболел воспалением легких и брюшным тифом. В 

губернский комитет комсомола даже была послана телеграмма о его смерти. Несмотря на жертвы,  

дорога была пущена и город спасен от замерзания. 

Для понимания личности Павки Корчагина важно привести его размышления о жизненных 

принципах, которыми он руководствовался. Он писал, что в период испытаний иногда накатывало 

желание покончить с собой, но «…шлёпнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это 

самый трусливый и лёгкий выход из положения. Трудно жить - шлёпайся. А ты пробовал эту жизнь 

победить? Ты всё сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Волгоград -

Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и 

никогда никому не рассказывай! Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её 

полезной». 

И действительно у Павки Корчагина не отнять его воли к жизни. Каждый раз он 

выкарабкивался  с того света, чтобы идти дальше - на фронт, на работу, делать - помогать - 

выполнять. Возникает вопрос, почему же Павка ставил приоритеты других людей выше 

собственных? Ведь большинство из нас в подобной ситуации, без сомнений, сделали бы выбор в 

пользу собственной жизни. Однако люди вроде главного героя произведения являются исключением 

из правил, ведь именно на таких людях мир держится. 

Сегодня в обществе культивируются ценности человека - потребителя. Многие не смогут 

понять представлений и действий таких людей как Павка Корчагин. Но именно такие люди удержали 

советскую власть на территории всей страны. Каждый из них самоотверженно делал свое дело, но из 

этих малых дел складывалась общая победа. 

Мы думаем, что независимо от времени, великими являются слова писателя  Николая 

Островского о том, что «Самое дорогое у человека - его жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить 

её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жёг позор за 

подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и силы были отданы 

самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества».  
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В статье говорится о непростом, но достойно пройденном военном пути  Федора Егоровича 

Филиппова, который смело невзирая ни на что вёл за собой людей  и прошёл всю войну с 1941- по 

1945 гг. За свою отвагу, мужество и за большие заслуги в деле обороны СССР, был награждён 
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1941-1945.… Эта дата каждый раз вызывает горечь потери, слезы на лице каждого, знающего, 

что она означает. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Ведь 

страшней войны ничего не может быть на всем белом свете. Война, она забрала тысячи жизней в ни 

чем неповинных людей, солдат, воевавших за свободу, за мирное небо над нашими головами, за 

счастье и, в конце концов, за нашу жизнь. Смелые, отважные, сильные... они не сломались под 

натиском фашистов, мужественно  спасали жизни многих людей и  были преданы своей Родине. 

Долгие четыре года длилась война, никто не знал, когда она закончится, но каждый верил, что 

осталось немного, ещё чуть-чуть и они вернутся к своим родным и близким, которые с замиранием 

сердца ждали их.  

Многие семейные архивы бережно хранят и передают из поколения в поколение старые 

фотографии, вырезки из газет, ордена и медали. К сожалению, многих уже нет в живых, но память о 

них жива и будет жить вечно. Среди тысяч людей чувствуется дух родства душ, общей истории и 

памяти. 

Что мы — современные люди знаем о войне? Можем ли мы воочию представить себе весь 

ужас случившихся в середине двадцатого столетия событий?! Конечно же, нет! К счастью, нет! 

Именно победы с таким трудом добивались наши прадедушки и прабабушки, которые мужественно 

сражались на поле боя с неприятелем, защищая своих близких и свою страну. Они желали нам 

мирной жизни, хотя сами таковой не видели. Многие так и не вернулись с поля боя, а многие 

получили серьёзные ранения, а ведь всё это ради нашего спокойного будущего. Ради потомков они 

ночами не спали, голодали и шли на страшные для современного человека вещи. Именно благодаря 

русским солдатам и труженикам мы имеем светлое и спокойное небо над головой, не зная горести 

войны, хвала им! 
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Чтобы оценить мирную жизнь, завоёванную нашими дедами и прадедами, мы должны знать о 

ней все, именно поэтому я хочу поведать о тяжёлом военном пути своего прадеда - Филиппова 

Федора Егоровича. 

Филиппов Федор Егорович родился в 1917 году в Новгородской обл., Окуловского района, в 

деревне Труб, где жил спокойной мирной жизнью. 20 ноября 1939 года был призван  Окуловским 

РВК. Свой боевой путь прадед начал 21 июня 1941 г. в составе 11 армии . Одна из первых операций, 

в которой он поучаствовал - Оборонительная операция в Литве и Латвии в Период с 22 июня 1941 г. 

по 03 июля 1941 г. В результате данной операции войска фронта, ведя оборонительные бои, 24 июня 

1941 г. нанесли контрудар на шауляйском направлении, задержав наступление противника надвое 

суток на рубеже Варняй, Пакражантис, Эйрагола. К 3 июля 1941 г. войска отошли на рубеж Сигулда, 

старший Луксты, старший Уриексты, Стамеризна, Остров, Резекне, Себеж.  

Он затем участвовал в контрударе по группировке противника в районе Сольцы в период с 15 

по 20 июля 1941 г. В результате войска фронта заняли Сольцы и отбросили противника в западном 

направлении на 24-38 км на рубеж Звад, Видони, Баранова, восточнее Ситня, Боровичи. Затем войска 

27 армии под ударом превосходящих сил противника отошла на рубеж Речки, Слобода, Кудеверь, 

озеро Каменное.  

Далее в период с 08 августа 1941 г. по 23 августа 1941 г. он принял участие в контрударах 

нашей армии по Холмской и старорусской группировкам немецких войск. В результате войска 11 и 

34 армий 12 августа 1941 г., нанеся контрудар на старорусском направлении, продвинулись с 16 до 30 

км и вышли на рубеж восточной и юго-восточной окраины Старой Руссы. Однако 19 августа 1941 г. 

противник нанес удар по левому флангу войск 34 армии, оттеснил советские войска на рубеж 

Тулитово, Приезжая.  

В период прошла с 07 по 18 января 1942 г Старорусская наступательная операция. Наши 

войска прорвали оборону противника и к 18 января 1942 г. продвинулись на 20-30 км,  и вышли к г. 

Старая Русса. 

В дальнейшем одним из самых важных сражений в составе 11 армии для моего прадеда стала 

Курская битва. В период с 05 июля 1943 г. по 23 августа 1943 г. Она  началась наступлением немцев 

на Курск с севера и юга и окончилась разгромом двух основных наступающих групп немецко-

фашистских войск,  и переходом советских армий в контрнаступление, переросшее впоследствии в 

общее наступление. Битва под Курском привела немецко-фашистскую армию к катастрофе. 

Позднее в составе 2 Прибалтийского фронта, прадедушка участвовал во многих важных 

боевых действиях. 

Режицко-Двинская наступательная операция проходила с 10 по 27 июля 1944 г. В результате 

войска нашего фронта разгромили полностью группировку противника и продвинулись в западном 

направлении до 200 км, освободив от немцев города Опочка, Идрица, Себеж, Дрисса, Режица, 

Даугавпилс. К 27 июля 1944 г. войска фронта вышли на рубеж Балтинава, Калупе. 

Следующая наступательная операция - Мадонская прошла с 28 июля 1944 г. по 17 августа 

1944 г. Результатом её стало овладение войсками фронта крупным узлом железных и шоссейных 

дорог г. Мадона.  

Очень значимым являлось поражение немцев в Прибалтике в период с 01 сентября по 31 

октября 1944 г. Значительная часть северной группы немецких армий  оказалась разгромлена, а более 

тридцати дивизий были прижаты к Балтийскому морю между городами Тукумсом и Либавой. В итоге 

освободили от немецко-фашистских захватчиков Эстонскую ССР и большая часть Латвийской ССР, а  

Финляндия вышла из войны 

В составе 66 армии Фёдору Егоровичу довелось поучаствовать в битве под Сталинградом, 

обороне советских войск в период с 12 июля по 18 ноября 1942 г. Данная битва ознаменовалась тем, 

что советские войска, остановив наступление немецких армий на сталинградском направлении, 

сорвали стратегический план немецко-фашистского командования по захвату СССР. В сражении 

истощились ударные силы немецких отборных дивизий и уничтожена большая часть вражеской 

техники.  

А с 19 ноября 1942 г. по 02 февраля 1943 г. прошло контрнаступление советской армии под 

Сталинградом. Советские войска окружили две крупнейшие немецкие армии (4 танковую и 6 

общевосковую) общей численностью свыше 300 тыс. человек, также были разгромлены итальянцы и 

румыны.  Войска Донского фронта в период с 10 января по 02 февраля 1943 г. полностью 

ликвидировали двадцать две окружённые дивизии противника, пленив свыше 130000 солдат и 

офицеров и захватив свыше 7000 орудий и миномётов, до 1700 танков, 750 самолётов и много другой 

военной техники. 
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В составе 3 гвардейской армии прадед освобождал Донбасс в период 18 августа по 22 

сентября 1943 г., ликвидировал Запорожский плацдарм немцев в период с 10 по 14 октября 1943 г. 

Так же он участвовал в разгроме на правобережной Украине. В результате, которой Советские войска 

нанесли большие потери 1 и 4 ТА, 8 и 6 армиям немцев и 3 армии румын. Разгромлены корсунь-

шевченковская и никопольская группировки противника, освобождена правобережная часть Украины. 

Созданы условия для полного изгнания немцев из Украины и Белоруссии. 

Январь - февраль 1945 г. в составе I Украинского фронта, прадед принимал участие в 

разгроме немцев в Польше. В период с 01 июля по 31 августа1944 г. произошёл, разгром немцев в 

Западной Украине. Войска фронта полностью очистили Западную Украину. Они захватили мощный 

плацдарм на р. Висла в районе Сандомира и создали условия для дальнейшего наступления 

советским войскам в Польшу и Чехословакию. Противник понес большие потери в живой силе и 

технике.  

Очень важной стала Сандомирско-Силезская наступательная операция в период с 12 по 28 

января 1945 г. Войска фронта, разгромив до десяти дивизий противника, полностью очистили южную 

часть Польши, вышли на р. Одер и военные действия перенесли на территорию Германии. 

Далее прошла Берлинская наступательная операция в период с 16 апреля по 08 мая 1945 г. 

Советские войска, разгромили и уничтожили главные силы  противника, овладев столицей Германии 

- городом Берлином. В результате этих наших побед Германия капитулировала.  

За всё время войны мой  прадед удостоился новых воинских званий: капитан; майор; гвардии 

майор; полковник 

За мужество и отвагу, проявленные в боях дважды был награждён медалью «За отвагу» 

10.10.1943 и 02.01.1943 (Даты подвига:16.09.1943, 23.09.1942-24.09.1942, 09.12.1942, 11.12.1942-

12.12.1942) 

За большие заслуги в деле обороны СССР, как в военное, так и в мирное время, в обеспечении 

государственной безопасности дважды был награждён Орденом Красной Звезды в 12.03.1943 и 

26.10.1955 (Даты подвига: 24.09.1942, 09.01.1943-14.01.1943) 

07.09.1944 г. и 25.10.1944 г. награждён одним из высших орденов СССР, первым советским 

орденом - Орденом Красного Знамени, за особую храбрость, самоотверженность и мужество, 

проявленные при защите социалистического отечества. (Даты подвига: 05.08.1944 г., 07.08.1944 г., 

08.08.1944 ,08.08.1944-09.08.1944, 11.09.1944-15.09.1944) 

Дважды удостоился Ордена Отечественной войны II степени 08.05.1945 и 26.10.1955 (Даты 

подвига: 01.01.1945-28.02.1945) 

Так же получил такие награды как: 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 

Медаль «За боевые заслуги»15.11.1950 

Медаль «За оборону Сталинграда» 

Свою службу окончил 22 апреля 1960 г., тем самым славно отдал солдатский долг Родине. 

 Прадедушка смело смотрел жизни в глаза, он прожил её не зря именно так как хотел. 

Прадеду удалось выполнить одну из главных для него целей - защитить свою горячо любимую 

Матушку-Родину и обеспечить своим потомкам спокойное будущее. Оставив после себя гордость в 

сердцах своих детей, которая в будущем передалась внукам и правнукам. В 1999 году в преклонном 

возрасте Федор Егорович скончался, окруженный заботой близких. Память о прадедушке будет жить 

в наших сердцах вечно.  

Я уверена, что молодёжь всегда будет помнить, какой ценой отстояли наши предки свободу 

Отечества. Она понимает, что защита Родины – это священный долг каждого гражданина нашей 

страны. 
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Невозможно представить жизнь без истории. Из стандартного энциклопедического 

справочника мы можем узнать, что история – «это область знания, а также наука, занимающаяся 

изучением человека в прошлом, а именно его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных 

связей и т.д. ...». 

Мы хотим узнать наши истоки, наши корни, всё, что было до нас. Лучше всего об этом 

расскажет историческая книга. В ней будут выстроены цепочки событий, фактов, даны исторические 

комментарии и оценки; деятели различных эпох предстанут на фоне важнейших событий, 

преобразований и баталий. 

Гражданская война…Это незабываемые страницы нашего прошлого. Это трагедия народа, 

которая заключается в столкновении бескомпромиссного вопроса: жизнь или смерть? 

Особая острота конфликта и жестокость борьбы стали трагическими последствиями этой 

войны, раскол общества на «своих» и «чужих», обесценивание человеческой жизни, развал 

народного хозяйства это, и многое другое стали итогами конфликта. Независимо от того, кто 

победил, главной жертвой гражданской войны был народ. 
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Гражданская война в Сибири, прошла по жизни людей бело-красной полосой, оставив во 

многих семьях боль от гибели близких людей.  

Значение региона в тот период определялось в первую очередь его стратегическим 

положением. В ситуации, когда традиционные хозяйственные связи оказались, разрушены, а 

восточная часть страны испытывала острую нужду в промышленных товарах. 

В конце 1918 года белогвардейский отряд вошел в село Степной Баджей. Этот отряд не смог 

противостоять партизанам, насчитывавшим 500 человек. 21 декабря состоялся первый бой у деревни 

Нарва. Отряд двинулся в сторону села Кияй, но был остановлен крупным отрядом противника у села 

Тулуп. В течение трех часов шла перестрелка. Из-за сильного мороза «белые» не смогли открыть 

огонь из пулеметов. В этих двух боях правительственные войска потеряли почти 1/3 своего личного 

состава. На 23. 12 декабря «белые» отошли к станции Камарчага. На следующий день в Камарчагу 

прибыла 1-я эскадрилья морской стрелковой бригады. В январе 1919 года численность партизан, 

называвших себя Крестьянской армией, достигла 1,3 тысячи человек, вооруженных 5 пулеметами [1, 

с. 103]. В январе и феврале партизаны провели несколько длительных рейдов, иногда достигая линии 

Транссибирской магистрали (станция Камарчага, село Маганское). 10 января отряд белых с боем 

занял Кияй. Затем на следующий день другая колонна заняла село Алексеевка (Ингут). 12 января 

Тюлюп был взят без боя. 13 января началась операция по штурму Нарвы, но на подходе к станице 

Новотроицкой она встретила ожесточенное сопротивление красных. После шести часов боя 

партизаны получили подкрепление, и штурмовики начали отход [1, с. 112]. 

12 января, ночью Кравченко с 60 бойцами атаковал мост через реку Березовка. Мост был 

слегка поврежден, но движение поездов было приостановлено на неделю. На фронте наступила 

короткая передышка. За это время на станцию Клюква прибыло несколько батальонов усиления 

правительственных войск. В феврале партизаны попытались перехватить инициативу. 8 февраля 

Кравченко выбил белых из Киева и окружил роту Ачинского полка в Алексеевке (Ингут). Под Кием 

большая часть роты Нижнеавстрийского полка перешла на сторону красных. 

В 1919 году до конца зимы партизаны полностью или частично контролировали территорию 

14 населенных пунктов, в которых проживало около 100 000 человек. На территории, освобожденной 

от колчаковцев, была восстановлена советская власть. 

В январе началось сосредоточение частей Чехословацкого корпуса на Транссибирской 

магистрали, один полк нес охрану дороги из Канска в Красноярск, а другой - из Красноярска в 

Ачинск. Кроме того, на территорию областного центра был направлен бронепоезд «Орлик». 

27 декабря партизаны вошли в село Рыбинск, арестовали полицию и захватили сельсовет. 

Отряд, посланный из Красноярска, заставил их поспешно отступить в горы. Енисейский губернский 

комиссар Троицкий потребовал от военных срочно подавить выступление. 

1919. в январе партизанские отряды объединились в армию из 2000 добровольцев и 

мобилизованных штыков. Кравченко был избран командующим армией. 

В январе бои в районе деревень Кияй и Тала велись с неопределенным успехом. Более 

ожесточенные бои развернулись между станицами Новониколаевская и Ухтановская, а затем в 

станице Перовской, где правительственные войска потерпели поражение.  

Генерал-майор Афанасьев, начальник 8-й Сибирской стрелковой дивизии, был назначен 

командовать подавлением восстания [1, с. 106] 9 января Афанасьев прибыл в Канск с учебной 

командой из 10-го Байкальского полка, учебной командой из 12-го Верхнеудинского полка и 

сводным артиллерийским взводом.  

Весной 1919 года белогвардейские войска предприняли серьезные действия по разгрому 

Степной Баянской республики. Они сосредоточили около 12 000 солдат и офицеров, в том числе 

итальянцев и чехов, с 25 орудиями и 50 пулеметами на станциях Заозерная, Камарчага и Клюквенная. 

Под давлением превосходящих сил противника партизаны отступили к реке Мана, где провели 

несколько успешных боев у деревни Нарва. Под Вершино-Рыбинском полк Кана потерпел 

поражение.  

Ситуация усугублялась нехваткой боеприпасов. После этого Генеральный штаб принял 

решение отдать приказ об эвакуации госпиталя и всех помещений в тайге в направлении Минусинска 

14.06.1919 г. и отойти в том же направлении на фронт. Однако Агинский, Тальский и часть ханских 

полков отказались идти в Минусинский район. На момент ухода Степного Баджая армия насчитывала 

3275 человек, но после одного дня отступления в ней осталось всего 1370 солдат и около 3000 

раненых, беженцев и пленных [2, с. 400]. 

21 июня авангард Крестьянской армии через тайгу Саянских гор вошел в Минусинский район. 

Здесь около 300 местных повстанцев присоединились к партизанам, которые с осени 1918 года 
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скрывались в тайге. На подводах, предоставленных местными крестьянами, армия двинулась на юг 

по Усинскому тракту, прикрываясь арьергардом от преследовавшего их Колчака. 18 июля партизаны 

вошли в Урянхайский район и без боя заняли Белоцарск [3, с. 190]. 

Степно-Баварская республика просуществовала около полугода. Несмотря на то, что он 

находился далеко от Транссибирской магистрали, он внес значительный вклад в ослабление 

колчаковского тыла. После поражения Кравченко и Щетинкин отправились в Минусинск, чтобы 

сформировать Рабочую армию и бороться с контрреволюцией. 
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Владимир Ильич был не только одним из самых видных политических вождей за всю 

историю России, следует отметить, что ему принадлежит множество политических и общественно 

научных трудов. Ленин - основатель теории марксизма-ленинизма, создатель и главный идеолог 

Третьего интернационала (союза коммунистических партий разных стран)  

Родился он 22 апреля 1870 года в городе Симбирске (ныне Ульяновск) Родители Владимира 

Ильича – Мария Александровна Ульянова (урожденная Бланк) и Илья Николаевич Ульянов по 
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собственным идеологическим взорам принадлежали к передовой части российской интеллигенции. 

Всего в семье Ульяновых было 8 детей (двое из них умерли в младенчестве).  

В.И Ульянова очень ценил и всегда отмечал его успехи директор гимназии, которым на тот 

момент являлся Ф.М Керенский. По его словам, Владимир Ильич обладал высокой 

работоспособностью, хорошей памятью, внимательностью и наблюдательностью. Он сравнивал В.И. 

Ульянова с ходячей энциклопедией и называл гордостью учителей. Ульянов знал 10 языков. После 

окончания гимназии с золотой медалью, в 1887 году, В. И. Ленин поступил в Императорский 

Казанский университет, на юридический факультет.  

Через три месяца после поступления в университет, Владимир Ульянов был отчислен. 

Причиной этого является его участие в беспорядках, организованных студентами, за которое он бы 

сослан в деревню Кукушкиной Казанской губернии. Так началась беспрерывная борьба В.И. Ленина 

с капитализмом и самодержавием, направленная на освобождение рабочих от гнёта и эксплуатации 

В 1888 году Владимир Ульянов возвращается из ссылки в Казань. В это время он начинает 

заниматься изучением трудов Маркса, Энгельса и Плеханова, вступает в марксистский кружок. Так 

происходит формирование политических взглядов Владимира Ленина.  

В 1889 году он переезжает в Самару и планирует государственный переворот, проводит 

поиски единомышленников. В этом же году была заложена основа Ленинизма, когда В. Ленин 

разработал свою первую доктрину. В 1893 год Ленин приезжает в Санкт-Петербург, устраивается на 

работу помощником адвоката. Изучая специфику капитализации России, он публикует несколько 

своих трудов. В 1895 году едет в турне по Швейцарии, Германии и Франции. Это первая поездка 

Ленина за границу, в ходе которой происходит его знакомство с лидерами международного рабочего 

движения, а именно с Г. Плехановым, В. Либкнехтом и П. Лафаргом.  

После этой поездки В. И. Ленин возвращается в Петербург и начинает более активную, 

агрессивную борьбу с самодержавием. Всё марксистские кружки под его влиянием становятся 

единым «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса». 

Позже Ленин провёл год в тюрьме, куда попал из-за своей политической деятельности. В 1897 

году был отправлен в очередную ссылку, где продолжал вести свою деятельность. После ссылки 

Ленин совершает поездки в несколько крупных городов, а именно Москву, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Воронеж. Целью данной поездки является установление связей с организациями 

социал-демократов.  

В 1900 основывает газету «Искра», пишет статьи, в которых подписывается псевдонимом 

«Ленин», (псевдонимов у него было более 150). В 1898 году состоялся первый тайный съезд партии 

социал-демократов (РСДРП) во главе с Лениным. 

Вскоре после Съезда все его члены (9 человек) были арестованы. Несмотря на это, Съезд 

положил начало революции.  

В 1905-1907 годы В.И. Ленин находился в Швейцарии, а тем временем в России была первая 

революция. Владимир Ильич вел работу, сотрудничая с русскими революционерами. В 1905 году он 

приезжал в Петербург и находился там недолгое время, руководя действиями революционеров. После 

он едет в Финляндию, где происходит его знакомство со Сталиным.  

Долгое время Ленин находился за границей, но в феврале 1917 года он вернулся в Россию. 

Спустя несколько месяцев, а именно 20 октября, он руководит восстанием, которое организовал Лев 

Троцкий, являвшийся на тот момент главой Петроградского совета. 

 Революционеры поl руководством Ленина действовали чётко и оперативно, в результате чего 

Временное правительство вскоре было арестовано, а также был создан Совет Народных Комиссаров, 

возглавляемый Лениным, и приняты декреты о мире и земле.  

Ленин и его союзники разрабатывали программу создания социалистического общества.  

В то время Петроград перестал быть столицей России, ей стала Москва. Также был создан 

новый Верховный орган власти – Съезд Советов рабочих, крестьян и солдат.  

Главные реформы, проведённые Лениным, были направлены на выход из войны, передачу 

крестьянам поместных земель.  

На смену Российской империи пришла Российская Социалистическая Федеративная 

Советская Республика (РСФСР). Править в ней стали коммунисты под руководством В.И. Ленина. 

В июле 1918 года утверждена Конституция РСФСР. Лениным была организована и активно 

велась политика «красного террора». Поскольку в тот период нарастала антибольшевистская 

деятельность, новая власть нуждалась в поддержке, которую и обеспечивал реализуемый «красный 

террор». Власть восстановила декрет, грозивший смертной казнью всем, несогласным с Ленинской 

политикой.  
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Ленин вёл разрушительную деятельность по отношению к Русской Православной Церкви. 

Всех верующих признавали врагами народа и направляли в специальные концлагеря. Цель данных 

концлагерей заключалась в «перевоспитании» русского народа, основанном на идее о том, что люди 

должны работать бесплатно во имя коммунизма и беспрекословном согласии с советской властью. 

Действия новой власти создали большое количество экономических и социальных проблем, 

таких как голод и страшный кризис.  

Такой результат заставил вождя отступить от намеченного плана и создать новую 

экономическую политику, в ходе которой люди под «присмотром» комиссаров восстановили 

промышленность, возродили стройки и провели индустриализацию страны. В 1921 году Ленин 

отменил «военный коммунизм», заменил продовольственную разверстку продовольственным 

налогом, разрешил частную торговлю, что дало широкой массе населения самостоятельно искать 

средства на выживание. 

В 1922 году по рекомендациям В.И. Ленина был создан СССР, после чего революционеру 

пришлось отойти от власти из-за резко пошатнувшегося здоровья. После острой политической 

борьбы в стране в погоне за властью единоличным лидером Советского Союза стал Иосиф Сталин. 

Множество политических событий, произошедших в биографии Ленина, не могли не отразиться на 

его здоровье.  

21 января 1924 года он умер, оставляя в наследие сильную независимую страну и огромное 

количество своих творческих работ.  

Роль деятельности В.И. Ленина в истории России неоценимо велика. Государство, созданное 

им, было самым мощнейшим в мире и просуществовало на протяжении всего XX века. Главная идея 

этого государства заключалась в главенствующей роли рабочего класса и коммунизме. Так он был 

основным идеологом революции и свержения самодержавия в России, организовал партию 

большевиков, которая смогла прийти к власти в достаточно короткие сроки и полностью изменить 

Россию. Она превратилась из Империи в социалистическое государство. Личность Ленина до сих пор 

вызывает споры среди историков, однако все сходятся на том, что он – один из величайших мировых 

вождей, когда-либо существовавших в мировой истории. 
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6 августа 1945 г. около 8 часов утра состоялся первый сброс ядерной бомбы «Малыш» на 

центр Хиросимы. Производил этот сброс бомбардировщик В-29 ВВС США под командованием 

полковника Пола Тиббетса. От взрыва погибло около 200 тысяч человек. Капитан Грэм сказал 

президенту Трумэну: «Бомба сброшена. Успех даже более выдающийся, чем на испытаниях». 

Возникает вопрос, зачем было применять столь разрушительное варварское оружие, если 

победа над милитаристской Японией была близкой. В государственном департаменте США 

признавали, что без использования ядерного оружия Япония капитулировала в срок до 31 декабря 

1945 года. При анализе имеющийся информации, мы узнали, что был «риск» больших потерь для 

США, согласно оценке Объединенного комитета начальников штаба (ОКНШ) от апреля 1945 года, 

составлял около 1,6 миллионов человек. Но с помощью проведения атомной бомбардировки, число 

потерь можно было  сократить до десятков тысяч. 

После использования атомной бомбы в Хиросиме в первые секунды погибло 80 тысяч 

человек, до конца 1945 года от ожогов и радиации скончались еще 160 тысяч человек. В течение 10 

лет от онкологии умерло еще около 200 тысяч человек.   

Американцы боялись, что Япония сразу же после этого капитулирует. Они хотели  проверить 

возможности второй атомной бомбы, имевший конструктивные отличия от первой. В Нагасаки от 

взрыва погибли 60 тысяч человек, в последующие пять лет, скончалось еще 160 тысяч человек. Таким 

образом, американцы подвергли мучительной смерти сотни тысяч  гражданских лиц, проживающих в 

этих двух городах.  

Дело, скорее всего, было в том, что после разгрома гитлеровской Германии, СССР готовился 

к военным действиям против Японии, союз которой с Германией, вынуждал его во время Великой 

Отечественной  держать большие контингенты вооруженных сил на Дальнем Востоке. Американский 

президент Трумэн не только не хотел, чтобы Москва претендовала на роль победителя, но и надеялся 

продемонстрировать советскому руководству мощь, которая заставила бы его больше считаться  с 

интересами США. В его ближайшем кругу говорили, что вмешательство Советского Союза на 

завершающем этапе войны  было нежелательно и даже «вредно» для США. Трумэну нужен был 

весомый аргумент, который мог поднять авторитет США. Госсекретарь США Дж. Бернс утверждал, 

что «бомба даст возможность диктовать свои условия в конце войны». 



485 

 

Учитывая факты, что Хиросима и Нагасаки не носили стратегической ценности, мы сделали  

вывод, что, несмотря на уничтожение японцев, Трумэн пошел на военное преступление ради 

демонстрации Советскому Союзу разрушительной мощи ядерного оружия, так чтобы СССР 

отказался от противодействия США в послевоенном мире. Именно бомбардировка крупного города  

могла  продемонстрировать СССР масштаб возможных последствий конфликта с США.  

Нарком иностранных дел СССР В. Молотов утверждал, что: «…я до конца дней был уверен, 

что эти бомбы были не столько против Японии, сколько против Советского Союза. США 

руководствовались не логикой военных действий, а стремлением запугать СССР и добиться от него 

уступок». Таким образом, можно размышлять, что США хотели запугать СССР и показать, что 

ядерная бомба может с такой же лёгкостью полететь на территорию Советского Союза. Так, после 

Потсдамской конференции, Молотов рассказывал: «Трумэн решил нас удивить. Он с секретным 

видом отвел нас со Сталиным в сторону и сообщил, что у них есть такое сверхоружие, которого ещё 

нигде не было. Мне казалось, он хотел нас ошарашить….». Сталин не был так удивлён этому и 

ничего не ответил Трумэну, он просто усмехнулся, потому что в СССР на протяжении трёх лет уже 

проводились исследования по созданию собственного атомного оружия. Слова В. Молотова 

совпадают с заявлением императора Японии Хирохито, который говорил, что «В безвыходное 

положение нас привели не Хиросима и Нагасаки, а вступление в войну  СССР». 

Подводя итоги, можно сказать, что ядерный удар по Японии был полностью адресован СССР 

и носил политико-демонстрационный характер, США показали, что в случае военного конфликта у 

Советского Союза не будет никаких шансов. Применив ядерное оружие, США ограничили 

возможности политического маневра СССР при мирном урегулировании с побежденной Японией. 

Мы считаем, что необходимо вставить цитату высокопоставленного военного, адмирала ВМФ США 

Ч. Нимица: «Японцы уже фактически запросили мир. Атомные бомбы не сыграли решающей роли, с 

чисто военной точки зрения, в поражении Японии». С появлением атомного оружия у США, у 

Советского Союза возникла необходимость не только восстанавливать страну, но и ускоренными 

темпами адаптировать свой военный потенциал к изменившимся реалиям. 
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Коррупция остается одной из постоянных и наиболее сложных внутренних проблем России 

на протяжении всей ее истории. Следы коррупции и попыток ей противостоять обнаруживаются еще 

в древних летописях. Казалась бы, что принятия Русью христианства должно было бы остановить 

коррупцию. В XIII веке митрополит Кирилл по дороге из разоренного татарами Киева во Владимир 

проповедовал не только против чародейства и пьянства, но еще осуждал «мздоимство». Он убеждал 

казнить за такие проступки в попытке искоренить данное зло.  

В статье Горбунова О.А в Интернете отмечено, что попытки ограничить произвол 

управленцев чиновников, которые предпринимали великие князья киевские, не дали результата. При 

существовании «лествичной системы управления», когда родственники киевского князя управляли 

подконтрольными Киеву землями и следили за сбором дани с них, могла содержать немалое 

количество коррупционных схем. Хищение части собранной дани могло происходить во время ее 

транспортировки до Киева, а затем доставки морским путем до византийских рынков. Княжьи люди 

могли утаивать часть дохода от продажи дани в Византии.  

В период создания единого Московского государства была утверждена система 

«местничества» с раздачей «кормлений». Так как общегосударственная система оплаты их труда 

была еще не сформирована, управленцы «кормились» с места службы или управляемой территории, 

получая часть собранных денежных средств и продуктов питания. У многих кормленцев  появлялось 

искушение получить доход больше, чем предписывало государство. «Благодарность» населения  не 

считалась взяточничеством и не наказывалась государством. Однако в период малолетства Ивана 

Грозного, многие кормленцы, пользуясь борьбой за власть Глинских, Бельских и Шуйских, 

превращали кормления в свои собственные кормушки, что сопровождалось оскудением казны. 

Как мы узнали из статьи В.Н. Шарова, при Иване Грозном, особую роль в борьбе с 

казнокрадством стал играть Челобитный приказ.  Он был «судом и управой» для всех должностных 

лиц в системе местничества. В народе ходила притча о том, что Иоанн Васильевич, узнав о 

полученной воеводой взятке в виде жареного гуся, фаршированного червонцами, велел прямо возле 
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Кремля отрубить ему руки по локоть, затем – ноги по колено. После вопроса царя: «Вкусен ли гусь?», 

воеводе отсекли голову. 

Разгулом казнокрадства было Смутное время, особенно, период двоевластия и «тушинских 

перелетов», когда за деньги продавалось и предавалось все, в пользу тех, кто мог заплатить больше. 

Из статьи А.В. Игнатьева мы узнали, что в 1648 году царь Алексей Михайлович выдал толпе 

на расправу главу Земского приказа боярина  Леонтия Плещеева, который создал сеть осведомителей, 

которые подавали ложные доносы на богатых людей, обвиняя их в тяжких преступлениях. 

Обвинённых людей изолировали и намекали, что они могут выкупиться за большие деньги, которые 

забирал Плещеев. 

Петр I ввел жалование для чиновников, в соответствии с их местом в «Табели о рангах». Как 

писали историки - царь собственным примером старался показать, что можно жить на положенное 

чиновникам жалование. При этом  царь иногда сам испытывал денежную нужду. 

Царь издавал указы, предусматривающие наказания для взяточников. Своих ворующих 

приближенных Петр I лично бил палками и плетьми. Особенно доставалось А.Д Меншикову. Одним 

из показательных действий Петра 1 было наказание губернатора Сибири князя М.П. Гагарина, 

который не сумел наладить управление огромной губернией, но отличился присвоением 

государственных средств. Он был повешен перед зданием Юстиц-коллегии без права снимать труп 

«до полного его истления». Это было уроком для чиновников всех Коллегий, которые размещались в 

одном правительственном здании «всех коллегий»  

Из статьи Воронцовой Л.Д. мы выяснили, что Екатерина II была в шоке, когда узнала  ущерб, 

нанесенный государству хищением государственных средств, Для борьбы с казнокрадством она 

повысила денежное содержание чиновников и добилась его регулярных выплат. При ее сыне Павле I 

поборы стали нормой из-за обесценивания денежных купюр и резкого падения доходов чиновников.  

А.В. Игнатьев утверждает, что Николай I для борьбы с казнокрадством, создал систему 

поощрений для добросовестных чиновников в виде денежных выплат, премий, выплату которых  

контролировал сам император. В период его правления имело место сокращение коррупционных 

преступлений. Это было связано с работой отделений Канцелярии его императорского величества и 

Корпуса жандармов.   

Император Александр II вывел борьбу с коррупцией на качественно новый уровень. При нем 

было произведено декларирование имущественного положения чиновников. В издаваемых «Списках 

гражданским чинам такого-то ведомства» содержались сведения о службе чиновника, его 

поощрениях, наградах, о размере получаемого им жалования и наличии имущества. Указывалось 

имущество наследственное и приобретенное, а также  принадлежащее  жене чиновника.  

Александр III ввел запрет на получение комиссии при размещении государственного займа, 

ограничение на участие в правлениях. Но вплоть до смены политической системы в феврале 1917г. 

государство так и не смогло победить коррупцию и казнокрадство. Чиновники, несмотря на 

возможность наказания, пытались улучшить свое благополучие за счет государства. Каждый 

нераскрытый случай хищения включал цепную реакцию хищений, в расчете, что удастся избежать 

наказания. Чиновники из надзорных органов нередко сами покрывали преступление, потому что 

обилие раскрытых дел, могло включить цепную реакцию разоблачений и лишить их самих получения 

дополнительных источников. 
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Предметом исследования стало произведение Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». 

Гоголь описывает жизнь российских помещиков его времени. Фрагменты жизни героев произведения 

строятся по одной схеме: описание деревни, усадьбы, интерьера, повествование про образ, личность 

помещика.  

Помещики в произведении появляются последовательно, друг за другом, каждый из них несет 

в себе образ определенную черту человеческого характера, который сформирован путем воздействия 

паразитического и бесцельного существования. «Открывается книга» вечным мечтателем 

Маниловым,  которого Н.В. Гоголь относит к разряду «ни то, ни се, ни рыба, ни мясо».  

И Гоголь прав, у этого персонажа действительно нет четко определенной жизненной позиции. 

Манилов достаточно образованный, культурный гражданин, но он полностью оторван от реалий 

времени. Живет в мечтах, смотрит на мир через «розовые очки». Именно поэтому данный помещик 

характеризует местных чиновников, известных всем взяточников, воров как прекрасных, 

отзывчивых, порядочных, честных людей. В беседе с Чичиковым он изо всех сил пытается угодить 

собеседнику.  

После Манилова главный герой произведения Чичиков попадает в руки к помещице 

Коробочке. Коробочка отличается от других «коллег» необычайной тупостью, неразвитостью, 

ограниченностью.  Чичиков назвал ее «дубинноголовой». В жизни этой дамочки нет ничего 

интересного, кроме цен на пеньку да пух. В ее доме творится полнейший кавардак, часы на стене 

остановились, а ее существование никчемно и не нужно. 

Следующий помещик Собакевич – полная противоположность Манилова. Грубый, 

«неотесанный» человек, достаточно крепко стоящий на ногах. Вся его сущность пропитана 

смекалкой, хитростью, силой и нахрапом. Собакевичу абсолютно чужды «высокие материи», он 

печется лишь о собственной материальной выгоде и готов ради нее на все, даже на обман и подлость. 

Этого помещика в отличие от предыдущих героев, нисколько не удивила просьба Чичикова.  Он 

увидел в предложение Павла Ивановича возможность заработать. Про таких людей, как Собакевич, 

говорят, что он своего не упустит. И действительно, этот герой выгодно продал своих умерших 

крестьян Чичикову, успев, к тому же, и «надуть» его – продать под видом мужских женские «души». 
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Следующий герой произведения Николая Гоголя – помещик Ноздрев. С ним Чичиков 

знакомится по пути к Собакевичу. Ноздрев - воплощение разгульного духа, широкой натуры, которая 

не может найти себе применения. Он никогда не признавал никаких законов и принципов, кроме 

одного – интереса и азарта. 

Завершает череду данных персонажей «глупец» Плюшкин. Его Гоголь назвал «прорехой на 

теле человечества» - настолько он кажется жалким и никчемным. Более того, имя Плюшкина стало 

нарицательным и по сей день – превратилось в символ безумного накопительства, скупости, 

жадности в крайней степени. Ведь этот помещик, имея большие богатства, морил голодом себя и 

своих крестьян, «трясся» из-за каждой, самой ненужной, вещи, тратил свою жизнь на бесплодное 

накопительство. 

Таким образом, мы видим, что в произведении «Мертвые души» Н.В. Гоголь   описал 

абсолютно разные образы русских помещиков. Плюшкину Гоголь прописал образ самого 

«безнадежного», «потерянного» помещика из всех представленных читателю героев. Такая 

последовательность захода помещиков в поэму помогает Гоголю ярко и отчетливо донести до 

читателя мысль, что современный ему помещичий класс представляет собой крайне косную силу, 

лишенную патриотических чувств и устремлений, духовно неразвитую и неспособную выполнять 

свое общественное предназначение.  
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Я хочу рассказать вам об истории зарождения своего родного посёлка Урал, в котором я 

прожила последние 11 лет. На данный момент в нём есть действующая администрация, школа, 

детский сад, дом культуры, 4 магазина, пункт выдачи вайлдбериз и т.д. Но когда-то всё было иначе. 

Так давайте узнаем, как всё это зарождалось. 

История появления данного посёлка очень увлекательна. Первые поселенцы прибыли в это 

место в 1926 году. Вырыли землянки, стали жить и развивать своё поселение. 

Одним из основателей посёлка является Жариков Герасим Дмитриевич. В 1926 г. он размечал 

территорию, отведенную под создание новой деревни. Его двоюродный брат Жариков Данил 

Михайлович, предложил название для новой деревни Урал. И правда, вокруг посёлка много холмов, 

которые когда-то напоминали людям горы. Так и закрепилось это название за деревней, а затем 

перешло к поселку. 

Заселение началось с 1927 г. Первыми жителями стали Г. Д. Жариков с семьей, Якушенко, 

Батурины, Аничкины, три семьи Калантаевых, две семьи Блиновых, Русак, Никитины, Драпеко, 

Лукин. Многие из них были жителями деревень Петропавловки и Лебедевки. На тот момент 

свободной земли в этих деревнях не осталось и им пришлось искать новый дом.  

Два года люди обживались и обстраивались, а в 1929 г. вoшли в состав коммуны, в которую 

ужe входили Налобино Заозерный, Глубокого и Точильное. В поселке расположилось отделение 

коммуны. 

1932 году Уральскую коммуну перевели в колхоз. Колхозников было около 27 человек, и 

проживали они в четырех недавно выстроенных домах. Во главе колхоза встал Черкасов Дармидон 

Васильевич. Колхоз был назван именем гремевшего в те времена передовика Стаханова и 

просуществовал до 1952 года.  В 1935 году в перевезённом из Заозёрного, большом кулацком доме 

открылась первая изба-читальня, там же была и контора. Люди возили лес из-под Петропавловки 

Саянского района, строили дома, коровники, свинарники, обрабатывали поля - все старались для 

благополучия родного посёлка.  

Вскоре партия геологов нашла в наших холмах залежи каменного угля. На свет появилась 

шахта Южная, на которой добыча угля шла закрытым подземным способом.  Для работы шахты 

потребовалось электричество, и тогда выстроили ТЭЦ. Примерно в это время появилось небольшое 

озеро. 
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Уральское озеро и Насосная станция  

 

Несмотря на свои размеры, оно радовало жителей своей природной красотой! Ранее на 

участке, где было озеро в низинке, протекала речушка, окруженная болотами, которая ныне 

именуется «Баргой». Её перекрыли плотиной, так появился пруд, на дне которого по сей день бьют 

сильные ключи. 

Берега озера залили бетоном, а старая плотина уже пришла в негодность. Строительные 

работы не заставили себя долго ждать. Люди шли каждый день на объект с мыслью о великом деле. 

И теперь, благодаря работникам-добровольцам, ныне действующая плотина, была возведена уже в 

2004 г, а не 2006 г., как это планировалось изначально. 

Вода из озера шла в ход для ТЭЦ, которая обеспечивала шахту электричеством, а шахта в 

свою очередь - ТЭЦ углем. Когда же возникла потребность дать ток в ближайшие районы, воды стало 

не хватать. Было принято решение проложить трубы, соединяющие Рыбинскую реку с нашим озером. 

Вместе с водой здесь начала водиться рыба. Администрация ТЭЦ приняла решение о ввозе окуня и 

карпа. Узнав об этом из газет, жители посёлка незамедлительно проявили невероятное рвение в 

помощи. В скором времени рыбы стало столько, что люди с окрестных деревень стали приезжать к 

нам не только полюбоваться живописной красотой природы, но и провести время за рыбалкой. 

Обилие рыбаков не уменьшило рыбы в реке и по сей день, Администрация поселка принимает меры 

по сохранению окуней и карпов. 

Позже ТЭЦ была 

переименована в ЦЭС и 

перенесена на новое место.  

В период, когда копали 

котлован для здания, нашли 

необычную вещь-ногу мамонта.  

 А для какoй цeли был 

выкопан тaкoй котлован? Под 

зданием находится 

бомбoубежище рассчитанное на 

всех жителей посёлка.  

Во времена ВОВ в посёлок 

были привезены 500 

военнопленных челoвек - это 

были японцы. Эти люди 

занимались строительством и 

вели работы в шахте. Различные 

бараки и клуб - это всё труд 

солдат Кваитуиской армии. 

Данные строения на первое время обнесли колючей проволокой. Жёсткий климат и печаль по 

Родине, не могли позволить им с комфортом жить  в наших местах. Многие оказались похоронены на 
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японском кладбище, находящимся за поселком, там оказалось захоронены около 400 человек. После 

окончания ВОВ какая-то часть японцев, разбросанных по всему Красноярью, подавали прошения с 

просьбой оставить их в Советском союзе. Остальные выехали в Японию. Но те кто, поехал на родину 

так и не достигли берегов Японии. Корабли были взорваны военнослужащими Японии, которые не 

допустили своих братьев, пленных СССР, потому что боялись распространения «Коммунистической 

заразой» в Японии. В 90-х годах правительство дало разрешение посещать кладбище, на котором 

были похоронены японцы, проводить мессы. Это продолжалось  некоторое, временя, а затем в 1994 г. 

им было разрешено вывести останки на Родину.  

Также во время войны, в поселок привезли бандеровцев. Работали они в колхозе. С их 

помощью былa построена шоссейная дoрoгa, соединившая улицу Щeтинкинa с нынешним центром 

посёлка. Постепенно они реабилитировались и расселились в наших местах. Они сняли с себя вину 

преданным трудом и раскаянием.  

В военные годы в деревне насчитывалось около 40 домов. Почти из каждого двора ушли 

мужчины на фронт. Больше половины из них не вернулись домой. В их честь возведён памятник. И 

по сей день 9 мая, проходит бессмертный полк с фoтoграфиями наших героев. 

Вскоре, после войны хлынул рост численности 

населения: нужны были рабочие на шахту. Появились 

новые окраинные улицы. Улица Зеленая (ныне 

Пионерская).  

Поселок строился, рос и зеленел.  Тогда за 2-3 

года встала ул. Советская, пoстроенная строителями 

ПМК. Изначально люди не хотели идти в двухэтажные 

дома - дорого стоили, и отопление было плохим. А в 

1956г. шахту закрыли т. к. уголь находится на большой 

глубине и добыча его была опасна и дорога, 

содержание шахты оказалось не рентабельным. Какая-

то часть людей покинула Урал.  

В 1963 г. началось строительство завода 

торгово – технологического, машиностроительного 

оборудования – КЗТО. А в 1965 году он преступил к 

работе. Первая продукция была изготовлена на временных площадках стоимостью 25 тысяч рублей, 

далее завод стал выпускать продукцию на 200 тыс. Рублей. Завод являлся истинной гордостью 

посёлка. Спустя некоторое время он прекратил свою работу и сейчас на его месте остались лишь 

руины. 

 

В 1930 году была открыта птицефабрика. Вначале было несколько корпусов, поголовье 

составляло 51 тысяч кур. Государству было продано 207 тонн мяса птицы и 203 яйца на курицу – 

несушку.  

С декабря 1983 года занялись полеводством и животноводством 

Рабочих доставляли на служебном автобусе с утра на рабочее место и вечером с работы.  

При птицефабрике был создан детский сад 

«Родничок». 

В поселке были открыты такие предприятия, как: 

«Сeльхoзэнерго», «Сeльхoзтехника», а так-же 

асфальтный завод. Во время перестройки эти 

предприятия прекратили свою рабoту, a вскоре и 

существование.  

Местом культурного отдыха жителей и приезжих 

стал клуб. Здесь проводились разного рода конкурсы, 

мероприятия, работало несколько кружков рукоделия, 

хореографии и творчества, демонстрировались фильмы. 

В посёлке люди живут веселые и артистичные. 

Одним из первооткрывателей ДК был А. Ф. Егунов с 

баяном (он и теперь аккомпанирует ансамблю танца 

«Рось» и народным хором «Поющие сердца» и 

«Былинушка»), за ним появился и ансамбль «песенные 

сестры» В. Л. Бобровская и Г. Ф. Красикова. 
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В клубе было мало места и из-за этого в декабре 1987 г. был построен новый ДК на 400 

местарший 

 

Посёлок рос и развивался. Появлялись 

новые улицы и сооружения. Два детских сада, 

школа, которая впоследствии сменила своё 

местоположение. Несколько продуктовых 

магазинов, впоследствии к ним добавились и 

хозяйственные. Каждый четверг на главной 

площади проходил базар. И много чего ещё было. 

В настоящее время многое осталось в 

прошлом, но это не мешает нашему посёлку 

радовать своих жителей. 
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В статье рассказывается о Мифах Древней Греции, что мифы как господствующий образ 

мышления и действия исчезают, когда люди создают реальные средства контроля над силами 

природы. Разрушение мифов предвещает фундаментальное изменение места человека в мире. Но 

именно из мифов развиваются научные знания, религия и культура в целом. Мифы Древней Греции 

были основой всех древних культур. 

Ключевые слова: мифы, Греция, Боги, титаны, дети, мифологические рассказы, герои, 

чудовища.   

 

MYTHS OF ANCIENT GREECE 

 
Zhigalina Yulia Vasilyevna, Logutenkova Polina Alexandrovna, students 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

arinabelolipskaya@yandex.ru, logytenkova0311@gmail.com 

Scientific supervisor: Candidate of Historical Sciences Pavlyukevich Ruslan Vitalievich 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

autocrator@yandex.ru 

 
This article tells about the Myths of Ancient Greece, that myths as the dominant way of thinking and 

acting disappear when people create real means of controlling the forces of nature. The destruction of myths 
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knowledge, religion and culture in general develop. The myths of ancient Greece were the basis of all 

ancient cultures. 
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В наше время многие интересуются древней историей и мы не исключение. Наш выбор пал на 

мифы древней Греции. Хоть эта тема довольно популярна и уже много людей говорило об этом, 

однако мало кто сможет назвать даже около 5 самых известных мифов, но их гораздо больше, чем мы 

можем себе представить. Эти легенды помогают нам проникнуть в прошлое, чтобы ощутить и 

прочувствовать, как жили наши предки и что их интересовало. Народ изливал свои страхи и горести в 

творчестве. Мифы Древней Греции – это то, что смогло дойти до наших дней от предков. Благодаря 

этим мифам мы можем узнать, как они жили и что их тревожило. 

На данный момент очень сложно сказать, сколько же мифов было создано в древней Греции. 

Поэтому мы расскажем о 6 самых популярных мифах. В каком году были написаны первые 

мифологические рассказы? Первые упоминания появилась в 3000-1000 гг. до н. э., во времена крито-

микенской цивилизации, существовавшей в бронзовом веке. Цивилизация была распространена на 

материковой Греции, островах Эгейского моря, Крите, на территории Анатолии. 

В этих рассказах упоминаются самые различные герои. Боги первого  и второго поколения 

это - титаны, титаниты, младшее поколение полубогов, олимпийцы, потомки полубогов, божества 

водной стихии, божества воздушной стихии, духи смерти и подземного мира, музы, циклопы, 

гиганты, чудовища, герои и т.д. Этот список можно продолжать до бесконечности, ведь в каждой 

этой группе огромное количество персонажей со своей уникальной историей. Но мы уже перейдём 

непосредственно к самим мифам. 

6 мифов и 6 абсолютно разных историй. 

Первый миф о Нарциссе. 

Нарциссом был совсем молодой человек неописуемой красоты. Он прекрасно знал, что люди 

сильно страдают от любви к нему и поэтому из-за своей гордыни он высмеивал своих поклонниц. 

Когда Нарцисс гулял один в лесу, его заметила нимфа Эхо, которая сразу влюбилась в него. Не 

решаясь приблизиться к центру своего обожания, нимфа начала следовать за ним, в то время как 

молодой человек, давно заметивший ее присутствие, повторял: «Кто там?» Наконец поборов 

стыдливость Эхо догнала его, и попытался обнять, но он оттолкнул ее. Наказание не заставило себя 

долго ждать. Немезида, богиня мести, наблюдавшая эту картину и решившая проучить Нарцисса за 

его высокомерие. Она обрекла его влюбиться в своё собственное отражение. Результат проклятия 

пришел, когда Нарцисс наклонился над питьевым фонтаном. Молодой человек увидел свое 

отражение в воде и обомлев от такой красоты, безумно влюбился. Не в силах отвести взгляд он 

пошел навстречу своему отражению и утонул.  

Следующий миф о Прометее. 

У истоков того мира существовала такая раса божеств, которых все называли титанами. 

Одним из них как раз был Прометей, который был избавлен от изгнания Зевсом, когда тот сверг 

правление этих существ. Зевс сделал людей неспособными использовать огонь, и Прометей, друг 

людей, украл его, чтобы вернуть его человечеству. Обнаружив его, Зевс наказал Прометея, приковав 

его на всю вечность к скале на горе, чтобы в вечных муках его органы клевал орёл. Птица прилетела 

к титану каждый день и ела его печень, которая отрастала вновь, для того чтобы на следующий день 

продолжалось поедание снова. 

Миф о создание мира. 

Изначально был только Хаос, сила без физической формы. Потом появились сыновья и 

дочери Хаоса: Гея-земля; Тартар-подземный мир; Эрос-любовь. Они поделили мир между собой, а 

сам хаос исчез под землей. 

В последствие у Хаоса было еще двое детей: Эребо-тьма; и Нюкта- ночь. Они влюбились в 

друг друга и из их любви появился Эфир-воздух, самый чистый материал, и Гемера -день. Так 

появился свет неба и земли. 

Когда Гемер и Гея встретились у них появились дети, прежде всего Уран -звездное небо, Понт 

-безбрежное море и нимфы -лесные богини. В последствие Уран стал жить со своей матерью как с 

женой и от этого союза родились другие боги, а также горы, леса и вся остальная природа. 

Миф о Рождении богов. 

Боги Хеа и Уран создавали реки и моря. Вода, которая оставила их, стала титанами, их 

самыми могущественными детьми. После этого у пары были и другие дети: Циклоп. 

В какой-то момент Уран начал бояться своих детей и запер их в преисподней, называемой 

Тартаром. Гея, рассердилась и дала серп своим детям и самый сильный из них, Кронос оскопил 

своего отца и стал главным богом. Однако, как и его отец, Кронос начал бояться собственных детей. 

Чтобы они не плели против него заговоров, он решил съесть их. Реа, его жена, смогла спасти только 
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одного из своих сыновей: Зевса. Годы спустя Зевс победил своего отца и спас своих братьев. Таким 

образом, Зевс стал отцом богов Олимпа. 

Миф про Ящик Пандоры. 

Зевс попросил Гефеста, бога огня и кузнечного дела, сделать первую женщину. В результате 

получилась женщина с такой же красотой и способностями, как и сами боги: Пандора. Чтобы она не 

была такой же совершенной, как и небожители, Зевс потребовал вложить юную особу плохие 

качества, такие как ложь, зависть и любопытство. 

Целью Зевса была месть Прометею за кражу огня для людей. Таким образом, он предложил 

Пандору в качестве жены Эпиметею, брату своего врага. В качестве свадебного подарка, он дал ей 

коробку, с предупреждением, что она никогда не сможет открыть её. Любопытство девушки 

заставило ее открыть ящик. Сразу же из него вышло все зло мира. Когда она, наконец, закрыла его, 

внутри ящика осталась только надежда. 

И последний миф, о котором мы вам расскажем о Медузе. 

Медуза была одной из жриц храма Афины. Молодая женщина выделялась своей красотой и 

интеллектом, поэтому и заставили бога морей Посейдона влюбиться в нее. 

Божье желание было настолько велико, что он прокрался в храм, чтобы заставить Медузу 

быть с ним. Перед лицом этого преступления Артемида наказала Медузу и превратила ее в монстра, 

который напугал мужчину. Несправедливость этого наказания заставила Медузу всегда ненавидеть 

богов и людей. 

Медуза, в своем гневе, превращала всех мужчин, которые смотрели на нее в камень. 

Артемиды еще больше разозлились и попросили Персея отрезать ей голову. 

И наконец, мы много говорили о героях и их подвигах. Герои Древней Греции вдохновляли на 

подвиги многих героев последующих поколений. Это еще раз подтверждает, что древнегреческая 

мифология не только подарила миру множество образов, но и во многом определила правила и идеи 

поведения, то есть культуру во всех ее проявлениях. Однако и европейская культура оказала 

значительное влияние на развитие русской культуры. Конечно, есть связи и с восточной культурой, и 

эти связи очень давние, но восточная культура стоит несколько обособлено. 

Все эти мифы несут самый разный посыл. Одни могут чему-то научить, как всем привычные 

русские басни. Другие говорят о несправедливости, предвзятом отношении и безнаказанности 

некоторых людей. В тот же момент о всех мифах можно рассуждать и философствовать часами. Это 

очень интересные истории, в которых человек может увидеть абсолютно любой смысл и перенести 

каждый рассказ на себя, знакомых или даже на свою жизнь. 
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Сегодня, в непростых условиях кризисных явлений, затрагивающих не только 

международные отношения, но и сферу культуры, интересным представляется ретроспективный 

обзор взаимосвязи культуры и политики. 

В силу обширности темы и ограничений по объему статьи, ограничимся рассмотрением двух 

исторических периодов: Первой мировой войны и частично Интербеллума, а также рубежа ХХ – XXI 

вв. Именно в эти периоды остро проявились проблемы глобальной политики, взаимодействия 

общества и государства, а также реакция деятелей искусств и культуры на указанные явления. Первая 

мировая война сама по себе стала невиданным до того времени кризисом и потрясением, изменив 

практически все сферы жизни и политики. Рубеж ХХ – XXI вв. также отмечен распадом биполярного 

мира, а также социально-экономическими вызовами в условиях завершения третьей и перехода к 

четвертой промышленной революции. 

Однако, разумно начать исследование проблемы с трактовки основных понятий. 

Искусство — это творческое отображение действительности, воспроизведение её в 

художественных образах [1]. В некоторой степени, искусство является копией окружающей 

действительности, в процессе исследования мы в этом убедимся. 

Государство — это основная политическая организация общества, осуществляющая его 

управление, охрану его экономической и социальной структуры [1]. 

История насчитывает немало прецедентов внесения духовными институтами своего вклада в 

политический дискурс, поддерживая определенные взгляды, но также не редки случаи, когда 

искусство становилось оппозиционным, деструктивным и являлось не столько отражением 

реальности, сколько инструментом для ее изменения. Одно из преимуществ искусства заключается в 

его способности охватывать новую аудиторию из разных слоев населения, интригуя новизной идей и 

актуальностью затрагиваемых проблем. 

Искусство является усиливающим элементом права, так как оно может служить средством 

воздействия на правовое сознание общества и поддержки социально-правовых ценностей. Культура и 
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искусство имеют способность оказывать ценное влияние на формирование общественного мнения и 

ценностных ориентиров людей. 

Одним из способов использования искусства в правовой сфере является создание 

произведений, которые освещают важные юридические вопросы и стимулируют общественную 

дискуссию. Это может быть кино, литература, театральные постановки, которые описывают 

различные правовые проблемы и вызывают интерес к обсуждению их решения. 

Кроме того, искусство может способствовать повышению уровня правовой грамотности 

общества. Многие выставки, музейные экспозиции и другие культурные мероприятия могут быть 

организованы таким образом, чтобы донести до широкой аудитории основные положения 

юридических норм, законов и правовых институтов. 

Также важно отметить, что искусство может быть использовано для пропаганды 

общественных ценностей и этических принципов в правовой сфере. Например, создание 

произведений искусства, которые отражают принципы справедливости, порядочности, 

толерантности, регуляции в обществе и уважения к правам и свободам человека, могут помочь 

сформировать позитивное отношение к этим ценностям. 

Как искусство обладает способностью влиять на умы граждан, так и политические потрясения 

способны влиять на искусство, порождая поколения творцов с абсолютно новыми идеями, жаждущих 

изменений и глобального развития. 

Ярчайшим из таких примеров является дадаистское движение, зародившееся после окончания 

Первой мировой войны. 

«ДАДА — палач буржуазной души», — пишет Рауль Хаусман [2]. Дадаизм — это 

художественное направление, которое изначально возникло как протест против массового 

потребительского общества и механических методов производства. В своей эстетике искусство 

дадаизма отражает хаос, абсурдность и непредсказуемость, что отличалось от традиционной 

искусственной культуры. Дадаизм был синонимом примитивизма, основатели движения 

организовывали встречи, где читали абсурдистские стихи, исполняли песни и танцы. Последователи 

антиискусства, будучи пацифистами, винили буржуазию в начале Первой мировой войны. Дадаисты 

считали, что истинное освобождение человек может найти именно в противоречии. 

Дадаисты верили в подлинно жизненный поток. Но человечество не сможет достичь его, 

скрываясь в зоне комфорта, состоящей из предопределенных схем, практических символов, 

условностей и маршрутов. Вся жизнь рыночного человека заключается в лени, трусости, разложении, 

символическом статическом элементе, внутренний огонь, в котором так нуждается человечество, 

представляет собой тлеющие, крохотные, приручённые угли. В своих трудах они призывали 

преодолеть все высокие порывы, деликатные чувства, героизм, величие, благородные страсти, 

человечность. Творец должен интересоваться не выражением стихии нового человечества, а 

стремится опьянить по средствам выразительных средств [3]. 

Зародившись в Мюнхене, Дадаизм в течение нескольких десятков лет охватил всю Европу. 

Тихие богемные вечера, постепенно выходившие за стены «Симплициссимуса» (Мюнхенский 

богемный ресторане-кабаре), обрели форму скандальных пьес, мюзиклов, перформансов. 

В 1918 – 1919 гг. берлинские дадаисты помимо радикального коммунизма требовали 

«введения прогрессивной безработицы путем полной механизации всех видов деятельности», 

добиваясь предоставления возможности безработному человеку развиваться, переживать и постигать 

правду жизни. Они выступали «за разрешение читать в церквях брюистские, симультанные и 

дадаистские стихи», и за «масштабное проведение дадаистской пропаганды по средствам 150 цирков-

шапито для просвещения пролетариата» [4]. 

Новаторские идеи дадаизма, такие как использование случайности и игральных методов в 

создании искусства, оказали влияние на представителей таких движений, как сюрреализм, 

абстракционизм, концептуализм. Эти идеи оказали влияние на культуру и мир в целом, проникнув в 

различные области деятельности, такие как мода, кино, музыка, реклама и другие. 

Дадаистская насмешка, родившаяся в пылу войны, угасла так же стремительно как началась. 

Неукротимый революционный дух обесценил человеческую жизнь, роль художника-творца как 

наставника и нравственного камертона общества тем самым став мощный творческим импульсом для 

молодого поколения, чей мир рушился прямо на глазах. 

Не менее интересное явление, которое берет свое начало в 1980-х гг. — появление и развитие 

техно-музыки и её влияние на мировосприятие целой эпохи. Техно-музыка является символом 

свободы и прогресса. Это также музыка, которая отображает современный образ жизни и 
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технологический прогресс. Она подчеркивает не только музыкальный аспект, но и стиль жизни, в 

котором технология занимает центральное место. 

Несмотря на то, что техно-культура изначально возникла в 1980-х гг. в Детройте, США, она 

стала общим символом социальной и политической борьбы. У истоков жанра стояли чернокожие 

диджеи и продюсеры, один из первых техно-лейблов носил «говорящее» название Underground 

Resistance (Подпольное Сопротивление). 

Однако в разных странах техно-культура могла иметь свою специфику, как это случилось в 

ГДР в 1989 г. — в условиях падения Берлинской стены. В Восточной Германии техно-культура была 

частью молодежного движения, которое активно протестовало против правительства и режима ГДР. 

Техно, в числе прочего, считалось символом свободы и новаторства, что вдохновляло молодежь на 

борьбу за свои права и свободу. Впоследствии, после падения Берлинской стены, техно-культура 

стала символом единства и соединения разных культурных и социальных слоев наций после годов 

разделения и недоверия [5]. 

В США и Западной Европе этот музыкальный жанр широко и активно используется в 

качестве средства выражения протеста против различных недостатков в обществе, включая расизм, 

национальную дискриминацию, социальное неравенство и политическую угнетенность. 

Техно-музыка также отражает различные аспекты технологической революции: интернет, 

киберпространство, мобильные устройства и искусственный интеллект. Это музыка, которая 

объединяет людей, которые разделяют общий интерес к современным технологиям и новым формам 

коммуникации. 

Техно-музыка также является символом свободы самовыражения и творчества. Этот 

музыкальный жанр занимается инновациями и постоянно исследует новые методы создания музыки 

и звуков. Он подталкивает творческих людей к поиску новых идей и оригинальных способов 

выражения своих мыслей и чувств. 

Современное искусство не просто начинает переноситься в интернет-пространство, но и 

становится неотъемлемой его частью. Социальные сети используются для распространения искусства 

и сильного влияния на общественное мнение. Примером является Tangerine Reef — визуальный 

альбом на тему окружающей среды от группы Animal Collective, который помог распространить 

информацию об угрозе коралловых рифов. Кроме того, в интернете опытно использовалось мем-

искусство, которое активно комментирует политические события и процессы. 

Неспешный прогресс лучше, чем его полное отсутствие. Шаг за шагом искусство в синтезе с 

государством приближает политиков и общество к решению актуальных социальных проблем. 

Осведомленность людей в вопросах экологии, гигиены, безработицы, коррупции и других 

общественных явлений очень важна. Искусство выступает в роли посредника. Оно эмоционально, 

понятно и универсально. Таким образом, каждый может его увидеть и проанализировать, что 

увеличивает шансы на положительные изменения в мире.  

Как показывают вышеприведенные примеры, политика, и искусство часто переплетаются и 

взаимосвязаны друг с другом в разных аспектах.  

С одной стороны, искусство может использоваться как инструмент политической пропаганды. 

Например, в различных странах многие правительства прибегают к созданию фильмов, книг, пьес, 

песен и других произведений искусства, чтобы передать определённые политические идеи и 

убеждения.  

С другой стороны, искусство может служить средством выражения политических взглядов и 

отражения текущих политических событий. Например, многие известные художники и дизайнеры 

создают работы, которые комментируют политическую обстановку в мире и вызывают общественное 

обсуждение [6]. 

Кроме того, искусство может быть средством формирования национальной или культурной 

идентичности и стать символом политического определения. Этот аспект особенно важен в контексте 

многокультурного общества, где искусство может стать площадкой для объединения людей разных 

культурных и этнических групп вокруг общих символов и идей [7]. 

Как следствие, искусство является не только частью культуры, но инструментом 

взаимодействия с политическими институтами, а также усиливающим элементом права — как 

средство формирования правового сознания и социально-правовых ценностей в обществе. 
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История женского образования в российской истории остаётся пока ещё менее изученной 

среди учёных-историков и архивоведов. Тем не менее, понимание самой системы обучения девочек 

отдельно от мальчиков считается очень важным фактором не только для формирования 

представления становления и развития российского образования как единого целого, но и для 

понимания направлений развития всего российского общества.  
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Есть две основные причины, по которым изучение системы женского образования в истории 

нашей страны остаётся актуальной темой для обсуждения и споров. Первая – в наличии так 

называемой «гендерной слепоты»: в центре внимания историков прошлых лет была тема мужского 

образования и соответствующих учебных заведений. Вторая – история женского образования, 

особенно XIX века, раскрывает основные закономерности российского образования. 

Цель работы заключается в анализе литературы по истории становления и развития системы 

женского образования в Российской империи и выявлении причин и особенностей основных этапов 

этого периода времени, в которой эта система развивалась. 

На протяжении долгого времени образование для девочек в России было домашним. Родители 

детей сами нанимали для них нужных учителей, а также решали, с какого возраста девочка будет 

получать образование. 

Европейская культура, которая начала утверждаться в нашей стране с началом правления 

Петра I, привнесла в жизнь русского человека немало новшеств. В это время наблюдалось 

стремительное развитие образования и науки во всём мире. Данные изменения не обошли стороной и 

Россию. В Москве и Петербурге с середины XVIII века начали свою образовательную деятельность 

частные пансионы для девочек, которые преимущественно содержались на средства иностранных 

меценатов. В этих пансионах большое значение уделяли социально-гуманитарным наукам, 

предметам эстетического цикла и домоводству. Это стало первым шагом для развития женского 

образования в России. Но настоящим прорывом в области обучения девочек наукам стал Именной 

указ Екатерины Великой, согласно которому в Санкт-Петербурге был основан Смольный институт 

благородных девиц, открывший свои двери 5 мая 1764 года. 

Инициировал создание института один из приближенных  императрицы — Иван Бецкой, 

общественный деятель, просветитель, служащий государственной канцелярии. Вообще, Екатерина II 

считала, что воспитание является важнейшей частью женского воспитания; образование же, с её слов, 

имеет второстепенное значение. Мысли императрицы подтвердились и в самом названии заведения – 

Воспитательное общество благородных девиц [4]. 

Основная цель института была прописана в официальном документе, которая означала «дать 

государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». В 

Смольный институт принимали девочек, в основном, из дворянских семей: представительницы 

мещанских семей могли попасть в это престижное на то время заведение только в исключительных 

случаях. Преимущественно в институте обучались русские женщины, но приезжали сюда и из 

европейских аристократических семей. Цикл обучения начинался с 6-7-летнего возраста и длился 12 

лет. За это время ученицы не могли покинуть заведение ни по своему желанию, ни по желанию 

опекунов. В очень редких случаях они могли встретиться с родными в определённые дни в 

присутствии сотрудников заведения. В Смольный девочек принимали с шести лет, а программа 

обучения предполагала разделение девочек на четыре возрастные группы, по три года каждая. В 

соответствии с группой менялся и список дисциплин, которые изучали воспитанницы. Своими 

строгими правилами императрица собиралась оградить воспитанниц от влияния среды, в которой они 

росли до поступления в институт. Попасть в Смольный было нелегко: потенциальные студентки 

должны были сдать экзамены по русскому и французскому языкам, а также иметь хорошее 

религиозное воспитание. При этом многие предметы девочки изучали довольно поверхностно. Эти и 

другие факторы негативно сказывались на качестве образования в институте. 

Обучение девочек в заведении велось с уклоном на религиозно-нравственных началах, но 

уделялось повышенное внимание и в плане взаимодействия воспитанницы с обществом: подчинение 

тем, кто знатнее и сильнее; воздержание; кротость; примерное поведение и благодушное сердце 

воспитывались в девочках на протяжении всего периода обучения. Этому способствовала программа 

обучения, которая предполагала становление не только морально-нравственных, но и физических, 

интеллектуальных, эстетических и духовных качеств. В Смольном царили простота и однообразие, а 

дисциплинированность и порядок ценились превыше всего [4]. 

После смерти Екатерины управление Смольным взяла на себя жена Павла I Мария 

Фёдоровна. Пробыв на этой должности 32 года, императрица многое изменила в жизни воспитанниц 

и преподавательниц. В первую очередь поменялись правила поступления и проживания в институте. 

Теперь девочек отдавали с более позднего возраста — примерно с 8 лет,  и обучались они там не 12, а 

9 лет (исключение составляли лишь воспитанницы, которые желали стать классными дамами). Также 

Мария Фёдоровна расширила сеть институтов благородных девиц.  
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Институт благородных девиц стал большим шагом в развитии женского образования в 

России. На базе этого института по всей стране стали появляться другие учебные заведения для 

женщин.  

После устройства Екатерининской школы общественное образование стало силой, которую 

государственная власть могла использовать в своих интересах. История школы и просвещения XIX 

века стала ярким тому примером. В данном периоде времени, богатой на значимые события, русская 

высшая и средняя школа несколько раз подвергались коренной перестройке. В 1840-х годах стали 

появляться епархиальные училища для дочерей духовенства и особые женские школы, которые, в 

силу действия крепостного права, не могли привлечь достаточного количества учащихся. 

К середине XIX века ситуация с образованием для женщин в России становилась всё более 

критической. Русская демократическая интеллигенция в лице К.Д. Ушинского и Н.А. 

Вышнеградского отмечала при этом узкосословный характер образования и её косность. Также 

подвергалась критике закрытость и привилегированность женского обучения. Основные реформы, 

которые проводились ещё при Екатерине Великой, постепенно теряли свою значимость. Российская 

империя всё значительнее отставала от ведущих мировых держав (Франция, Германия, 

Великобритания, США) в этом плане. Во властных структурах начали осознавать, что женский пол 

может выполнять не только роль «прислуги» и хозяйки, но и заниматься делами, которые требовали 

тяжёлой умственной работы (заниматься преподавательской деятельностью, наукой) и некоторыми 

другими, более важными для общества специальностями. И правительство со своей задачей, в целом, 

справилось.  Во второй половине этого века была окончательно сформирована новая система 

образования, предназначенная для женского обучения [5].  

С 1858 года в России создавались новые для того времени учреждения женского среднего 

образования – Мариинские женские училища, затем переименованные в гимназии. В первые годы 

своего существования курс полного обучения там составлял 7 лет (3 года длилось сокращённое 

обучение). При этом плата за обучение в женских гимназиях была значительно выше, чем в мужских 

заведениях. Предметы делились на обязательные и необязательные. За каждый предмет по выбору 

семья ученицы вносила 5 рублей дополнительно. До 1878 года каждая Мариинская гимназия имела 

свою программу обучения, затем все эти программы были унифицированы. Вводились также и 

специальные педагогические курсы [5].  

Женские училища предназначались в основном для девочек городских сословий «среднего 

достатка». Согласно «Положению о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного 

просвещения», женские училища делились на три разряда. В училища и институты I разряда 

принимали только девочек из самых привилегированных сословий – потомственных дворян и 

генералов и высших офицеров. К этому разряду относились и Институты благородных девиц в 

Петербурге и Харькове. Заведения II разряда предназначались для детей гражданских офицеров, а 

также почётных граждан и купцов. Упор на прикладное хозяйство делался в училищах III разряда, 

учились в них девочки семей священников, разночинцев и мещан. 

В училищах I разряда делался упор на изучении естественных и общественных наук, а также 

преподавались основы музыки и пения. В учебных заведениях II разряда воспитанницам преподавали 

географию, рукоделие, основы фундаментальных наук и некоторые другие предметы. Заведения III 

разряда давали своим воспитанницам сокращённый набор знаний, который включал в себя основы 

арифметики, географии, русской истории и Закона Божьего. 

Главная цель женских училищ, в независимости от разрядности, состояла в «сообщении 

ученицам того религиозного, нравственного и умственного образования, которое должно требоваться 

от каждой женщины, в особенности же от будущей матери семейства». 

Отмена крепостного права только добавил значимости этой проблеме. В 1861 году был 

учрежден особый орган по изучению проблемы совместного обучения в школе мальчиков и девушек.  

На протяжении долгого времени, получить женщине высшее образование было невозможно. 

Первой попыткой привлечь женщину в университет можно считать присутствие на лекциях 

Императорского института Наташи Корсини в качестве вольнослушателя. Случилось это незадолго 

после отмены крепостного права, но данное событие стало толчком для посещения университетов и 

академий другими женщинами. С 1868 года стали организовываться первые в России женские курсы, 

которыми руководили образованные женщины из высших сословий. На таких курсах преподавали 

знаменитые отечественные учёные – Менделеев, Бутлеров, Бекетов и многие другие. Закончившая 

женские акушерские курсы при Медико-хирургической академии первая женщина-педиатр Анна 

Шабанова встала во главе движения по защите прав женщин-врачей. 
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Правительство страны создавало на пути женского высшего образования непреодолимый 

барьер, разрушить который демократическим силам удалось лишь в условиях глобальных 

общественно-политических преобразований в стране конца XIX - начала XX века. Новым типом 

высшего женского учебного заведения в России явились открытые в 1896 году в Петербурге 

известным ученым и общественным деятелем П.Ф. Лесгафтом курсы воспитательниц и 

руководительниц физического образования. Видный ученый-гуманист сумел создать уникальную для 

своего времени такую высшую женскую школу, которая по уровню учебных планов и программ, 

методам преподавания и по внутреннему строю резко отличалась от высшей школы любого 

государства, предоставлявшего женщине высшее образование. Под благотворным влиянием 

передовых педагогических и общественных идей, курсы постоянно расширяли и совершенствовали 

программу подготовки своих слушательниц, которые, после окончания трёхгодичного курса, могли 

работать в школах и дошкольных учреждениях. 

На рубеже веков, благодаря усилиям демократической интеллигенции, растет число женских 

гимназий и других типов средних женских учебных заведений. В некоторых из них были 

пересмотрены учебные программы, расширены курсы математики, истории, литературы. В связи с 

возросшим спросом на преподавательские кадры расширилось количество педагогических классов 

при гимназиях, окончив которые абитуриентки получали право быть учителями в начальной школе и 

прогимназиях. Под напором общественно-педагогического движения правительство было вынуждено 

дать разрешение на открытие ряда женских средних специальных учебных заведений. В результате 

этих действий, в 1897 году в Петербурге был открыт женский медицинский институт, в 1903 году 

основан и педагогический институт. 

После революции 1905-1907 гг. несколько увеличилось число учащихся девочек в народных 

школах и средних учебных заведениях. Но основная масса женщин дореволюционной России не 

только была лишена возможности получать специальное образование, но и оставалась неграмотной. 

По данным переписи 1897 г., в городах России грамотными были только 12.4 %, в сельской 

местности - всего 8.6 %. Особенно низкой была грамотность среди женщин национальных окраин 

России: в школах обучалось только 289 женщин-казашек, среди туркменов до революции было 

только 7 грамотных женщин. 

События первой русской революции показали необходимость коренного перелома в женском 

образовании, повышения его общедоступности и качества. Правительство Российской империи стало 

понемногу прислушиваться к мнению общественности, и уже в 1906 году многие женщины получили 

право посещать занятия в университетах в качестве вольнослушательниц. Правительство 

пришедшего позже Столыпина, которое пыталось вернуть в страну консервативную политику, в 

скором времени отменило данные привилегии. Инициативная группа представительниц российских 

университетов обратилась к вольнослушательницам с анкетным листком. Итоги данного опроса 

подчёркивали основные проблемы в развитии женского образования (отсутствие университетов в 

Сибири, половое равноправие и некоторые другие). Знаковым событием в развитии российского 

образования стал указ 1911 г. «Об испытаниях лиц женского пола в знании курса учебных заведений 

и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительниц», который закреплял права 

женского пола в получении качественного образования на всех ступенях обучения и открывал 

женщинам путь в педагогическую и научную деятельность [3].  

 Важным событием в истории развития  женского образования является первый 

Всероссийский съезд по вопросам образования женщин, который состоялся в 1912 году. На нем 

подвергалась расширенной критике существующая система образования женщин, строго встал 

вопрос о равенстве в правах женщин и мужчин в получении всеобщего образования. По итогам этого 

съезда были выдвинуты следующие предложения: 

 рекомендовать научную деятельность в женской высшей школе; 

 систематизировать образовательные курсы (в основном эти изменения касались 

узкопрофильных направлений); 

 решить проблему дискриминации женщин в университетах, академиях и на высоких 

гражданских должностях (больничные, образовательные учреждения, профессура) и 

некоторые другие.  

Этот съезд стал прорывным толчком в уравнивании прав мужчин и женщин, а также усилил 

феминистическую составляющую. Было необходимо, во-первых, повысить роль женского 

образования как средства борьбы за равноправие полов, во-вторых – как одного из способов развития 

российского общества. 
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На основании анализа литературных источников были выявлены не только основные 

события, которые послужили толчком для развития системы женского образования в Российской 

империи, а также причины этих событий. Также были обнаружены закономерности, которые 

помогают не только изучить процесс становления образования такого вида в нашей стране, но и 

сравнить эти закономерности с примерами развития Российского государства того времени. Одной из 

этих закономерностей являлся плавный поворот системы российского женского образования в 

сторону общедоступности и равноправия. Эта тенденция и будет одной из решающих в развитии уже 

советской образовательной школы, которая сделает мощнейший толчок к развитию грамотности и 

общедоступности системы образования. 
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В статье рассматривается сегодняшний облик деревни Тойлук, ее ситуация с населением, 

работой. А также рассказывается о значимых людях деревни, которые внесли неоценимый вклад в 
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Наша деревня является административной единицей Ровненского сельского совета, в 5-и 

километрах от села Ровное. До райцентра поселка Балахта – 44 километра. Райцентр и село Ровное 

соединяет дорога с твёрдым покрытием, которая проходит через деревню Тойлук. Рядом с деревней 

протекает речка Тойлук – левый приток реки Чулым. Её протяжённость 46 километров. По 

статистическим данным на 1 января 2001 г. зарегистрировано 85 хозяйств, где проживает 264 

человека. Имеется 771 голова крупнорогатого скота, из них 238 голов молодняка.  

В 2010 году проживало 190 человек: 94 мужчины и 96 женщин. Но деревню нельзя отнести к 

умирающим. Капитально отремонтирован Тойлукский сельский клуб - культорганизатор  Кимяева 

Елена, имеется библиотека (филиал районной библиотеки № 22) - библиотекарь Марина Викторовна 

Никифорова. Мария Викторовна рассказывает: «В 2000 году в нашей библиотеке стояла печка, из-за 

которой случился пожар, но фонд удалось сохранить. «Много лет в библиотеке не было отопления, 

обогревались электрическими обогревателями. Затем в 2009 году сделали отопление, но тут другая 

беда – грибок съел полы. Перегородив фойе клуба, библиотеку перенесли в маленькое помещение, 

где мог поместиться только один или два посетителя. В 2015 году поменяли полы, сделали 

косметический ремонт, библиотека вернулась в обновлённое светлое помещение, но вдруг стихийное 

бедствие – градом пробило крышу, и дождь испортил и ремонт, и книги. Крышу отремонтировали, 

обратившись с ходатайством к главе района. За счет выигранных грантов за проекты «театр 

Малышок» в 2016 году и проект «Марья – искусница» в 2017 году обновили стеллажи и сделали 

косметический ремонт в библиотеке. Так же в 2016 году установлена флешкарта Телеком, есть 

интернет, приобрели на гранты  цветной принтер, музыкальный центр, проектор и экран, театральные 

костюмы» [1] 

15 ноября 2018 г. открыт новый фельдшерско-акушерский пункт. Заведующая Светлана 

Николаевна Грачёва (проживает в селе Ровное)  

Имеется 1 магазин – продавцы Екель О.Н и Онипко О.В. Была пекарня, до самого закрытия ей 

заведовала Байкалова Т.В. До февраля 2021 года Тойлукским хлебом снабжалась вся Ровненская 

территория. Сейчас хлеб возят из Чистых Прудов.  

Только в Тойлуке сосредоточено всё мясо - молочное производство территории:  Бригадир 

животноводства (дойного стада) - Наталья Алексеевна Лыспак, бригадир животноводства 

(молодняка) – Терехова Елена Алексеевна. Она же ветврач и зоотехник.  

С севера востока и юга находятся поля ООО «Чулымское». В настоящее время высеваются 

пшеница, овёс, горох и рапс. 

Для хранения семенного фонда зерновых, продовольственного и фуражного зерна в Тойлуке 

имеется 2 зерносклада. Для измельчения фуражного зерна, идущего на корм скоту, имеется 

зернодробилка.  

Большое положительное значение для территории (создание рабочих мест) имеет 

угледобывающая промышленность. На юго-западе в полукилометре от деревни находится ООО 

«Уголь Трейд» участок «Тойлукский». За 2018 год добыто 207000 тонн угля, который отгружается в 

Хакассию, районы края, Хабаровский край, а также экспортируется в Словакию. Угольный участок 

расширял свои границы, смещаясь на северо-запад. Это не могло не беспокоить жителей деревни 

Тойлук, так как отрицательно влиял и влияет на экологию. Сейчас шахта пришла в убыток и 

распродает лишь остатки запасов угля. Директор участка: Александр Геннадьевич Парадний.  

Нестабильность в экономике хозяйства ООО «Чулымское», отток молодёжи из деревни 

привели к тому, что по данным администрации с/совета на февраль 2019 года в деревне имеется 63 

хозяйства, зарегистрировано 222 человека. В действительности проживает значительно меньше, всего   

154 человека. Но деревня жива, люди трудились и трудятся добросовестно. 

Я провел анкету среди взрослого населения тойлукчан, где одним из вопросов был вопрос: 

«Кого из жителей деревни вы считаете гордостью поселения?» Результаты порадовали, но оказалось 

столько фамилий, что можно написать книгу: «Помним их имена». Назвали ныне живущих жителей 

деревни, вспомнили ушедших в мир иной или просто переехавших к детям. 

Пользовался заслуженным уважением Стручков Терентий Николаевич. Фронтовик поселился 

в деревне Тойлуке. В 1944 году назначен председателем Тойлукского сельсовета. Голод, нищета, 

болезни, бездорожье, безотцовщина, тяжёлый крестьянский труд, безрадостная жизнь вдов и сирот 

военного и первых лет послевоенного времени– всё это тяжёлым бременем легло на плечи Терентия 

Николаевича, прошло через сердце, т.к. нес ответственность за обустройство жителей деревни. Как 

председатель с/совета, будучи инвалидом войны, построил в Тойлуке начальную школу, контору и 

клуб. В бывшей школе сейчас проживает семья Раисы Васильевны Кузнецовой. А деревенская 

контора служит людям памятником Терентию Николаевичу.  
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Постоянно в дом шли люди за помощью: то по плотницкому делу, то кому стёкла вставить. 

После войны освоил ремесло печника. И каждое лето, начиная с весны, в дом ехали люди, 

договаривались, устраивая очереди на кладку печей или какое-либо строительство, столярные 

работы.  

Скоро 40 лет, как нет в живых Терентия Николаевича. Сын, Николай Терентьевич, вспоминая 

своего отца, пишет о том, что его отец был плотником, столяром, бондарь, каменщиком, штукатуром, 

печником и сапожником. Очень любил лошадей, умел водить автомобиль [2] [4с.653] 

Пожилые жители бывшего Курбатовского совхоза помнят его как специалиста-ремесленника. 

прекрасного семьянина и отца трёх своих сыновей. Каждый из сыновей   отдавали, как и их отец, 

свои знания, талант людям.  И хотя в Тойлуке не осталось родственников семьи  Стручковых, эту 

семью знают здесь и почитают. Такими же трудолюбивыми, человечными людьми воспитал 

Терентий Николаевич и своих детей Николая, Илью и Владимира. Илью Терентьевича знают и 

уважают балахтинцы.  

Александров Александр Егорович родился в деревне Тойлук. Только 4 класса Тойлукской  

начальной школы закончил деревенский мальчишка. Едва ему исполнилось 18 лет ушёл на фронт. 

После демобилизации вернулся в деревню Тойлук. 

 Александров А.Е. был кладовщиком. Рассказывая об этом периоде жизни, Таисья 

Михайловна Мосина отмечала кристальную честность Александра Егоровича, преданность своему 

делу: «Он не позволял себе взять и горсти зерна со склада, которым заведовал, строго следил за 

сохранностью колхозного имущества. Если, бывало, кто провинится, находил слова убеждения, 

иногда грозил сообщить руководству колхоза, но ни разу не выполнил своих угроз. За что и уважали 

его односельчане». Был Александр Егорович и плотником, и столяром. 18 лет проработал 

управляющим отделения Курбатовского совхоза [4]   

Это очень интересный человек. Сегодня его дети уже стали дедами. Заложенное отцом 

чувство ответственности, выросло и в детях, и во внуках. Их всех объединяет любовь к природе, 

доброта, уважение к человеку, чувство ответственности за то дело, за которое взялся, порядок в 

делах, стремление понимать и создавать красоту. 

Плотникова Антонина Мироновна – старейшая жительница поселения. 18 марта 2023 года ей 

исполнилось 105 лет. Добрейший человек, никому не отказывала в помощи, по сей день пользуется 

уважением односельчан. Долгое время жила в с.Курбатово. В войну, когда не было медработников, 

работала медсестрой, а потом – санитаркой.  

Признательности заслуживают ещё десятки односельчан. Награждены медалями: 

механизаторы; Стручков Сергей Иванович, Паймышев Фёдор Семёнович, Селиванов Владимир 

Герасимович, Чумаков Геннадий Иванович управляющий отделением Александров Александр 

Егорович, плотник Стручков Терентий Николаевич, доярки; Осетрова Галина, Бойкова Анна 

Степановна, Ефимова Мария Филипповна, Лыспак Галина Андреевна, продавцы Александрова 

Анастасия Михайловна и Метёлкина Августа Павловна, агроном Жерносек Василий Петрович, 

библиотекарь Жерносек Клавдия Михайловна. «Мне хотелось вспомнить механизаторов и 

порадоваться их успеху: Стручков Георгий Семёнович, Мосин Александр Васильевич, Леонтьев 

Николай Дмитриевич, Стручков Илья Терентьевич, Паймышевы Александр, Владимир и Фёдор 

Семёнович» [3с.652] 

Проведённое анкетирование помогло выявить не только отдельных людей, заслуживающих 

уважения, но и целые семьи. Много добрых слов высказано в адрес семьи Стручковых, Казанцевых, 

Кириловых, Паймышевых. 
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Положение женщин до XIX века было далеко от идеала. В политике их мнения не учитывали. 

Трудовой деятельностью занимались только представительницы низкого социального класса. Учиться 

могли только женщины, обладающие высоким социальным статусом, а форма обучения являлась 

исключительно домашней. В основе они должны были заниматься хозяйством и детьми.  

Положение женщин в социуме иллюстрировало трудности, касающиеся политики, экономики, 

и в целом общественной жизни.  

Затруднительное положение женского пола в области политики, привлекает внимание 

общественности в начале ХIХ века. В 1812 г. впервые формируется организация — «Женское 

патриотическое сообщество», целью которого была помощь нуждающимся, особенно беспризорным 

детям. Данное сообщество было создано правительницей Елизаветой Алексеевной 29 декабря 1812 г. 

Похожая деятельность была свойственна многим супругам участников российского 

антиправительственного движения. В 1881 году такие сообщества потерпели изменения, а точнее их 

запретили, в результате это нанесло серьезный ущерб большому количеству организаций. 

В начале XX века во времена правления Николая II появляются широкие женские 

политические структуры, которые стремились изменить политический статус женщин в лучшую 

сторону. 

Во время первой русской революции в 1905 году появилась новая, более сплоченная и мощная 

волна женского движения. На ряду с этим был создан «Союз равноправия женщин», благодаря 

которому впервые в истории произошел протест в защиту политических прав лиц, женского пола. 

Женщины приложили много усилий и в 1911 году Дума издала закон, который позволял женскому 

полу принимать участие в земских и волостных выборах.  

В феврале 1917 г., в связи с успехом второй русской буржуазно-демократической революции, 

перед зданием Временного правительства в Петербурге 40 тысяч женщин демонстрировали свою 

уверенность и упорство, несли плакаты с лозунгами «Место женщин – в Учредительном собрании!», 
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«Избирательные права женщинам!» и т.п. вследствие этого в Положении о выборах появилась новая 

часть о всеобщем избирательном праве в независимости от пола. 

Все женские организации, так же, как и иные сообщества были объявлены незаконными, так 

как большевики одержали победу. Власть стремилась скрывать и не обращать внимания на 

достижения и заслуги женского движения незадолго до революции. Первостепенная задача 

заключалась в абсолютном уравнении всех социальных классов, включая женщин. Декрет от 1917 

года установил, что отныне женщины и мужчины имеют равные права перед законом.  

Всеобщая либерализация советского режима в 80-е годы приводит к очередному появлению 

активисток, борцов за права женщин. Они создавали разные женские сообщества, стали называться 

феминистками.  

В современном обществе XXI века Конституция Российской Федерации закрепила права 

женщин и мужчин в политической сфере, как абсолютно равные. Несмотря на то, что в России 

женщины обладают большими правами, по сравнению с временами СССР, они также выражают 

проблемы в российском обществе. В политической сфере женщины находятся на самых низах. Если 

женщина и стоит во главе комитета Государственной Думы, то никогда - по бюджетному 

финансированию. В основном они занимают должности на региональном и муниципальном уровне. В 

Государственную Думу и Совет Федерации избирают совсем меньшинство. 

В социальной сфере с одной точки зрения роль женщины занимает определенную позицию в 

иерархии общества, с другой – является мамой, супругой, руководительницей, профессионалом в 

какой-либо области. 

В конце XIX в. Увеличилось заключение фиктивных браков, в основном стремящихся помочь 

избежать зависимости от родителей. Подобные браки предполагали начало морального разложения 

семейных ценностей.   

В 1912 г. был издан закон, разрешающий супругам жить раздельно. Каждую женщину обязали 

трудиться, что привело к значительному снижению рождаемости в стране. В 1936 году ввели запрет 

на аборты, также увеличили матпомощь роженицам, установили госпомощь многодетным семьям и 

расширили количество роддомов. Если смотреть с точки зрения демографической группы, то 

несмотря на все это женщины отставали и по статусу, и по сумме оклада, хотя в обществе на это не 

делали акцентов.  

Не обращая внимания на крупные демократические новшества, которые появляются в ХХI 

веке, генеративная способность женщины является основной причиной трудностей в совмещении 

ими своих материнских и трудовых обязанностей. 

Проблема изменения экономического положения женщин началось в ХIХ веке с 

распространения капитализма. В результате на рынок труда были вовлечены женщины из низшего 

социального класса, при том, что наёмный труд женщин сопровождался кризисом семьи. На фабрике 

женщина работала наравне с мужчиной. Всё больше женщин отправлялись работать в конторы, 

швейные мастерские, в библиотеки, книжные магазины и т.п. 

Госвласть в 20-30 годы XX века попыталась осуществить равенство между женщиной и 

мужчиной в экономической сфере деятельности. Привлечение женщин в сферу экономики 

происходило резкими темпами. Их вовлекали в отрасли хозяйства, в которых их труд раньше не 

применялся от слова совсем, или же только малая часть. 

Во время войны (1941-1945 гг.) женщины стали активно принимать участие в общественном 

производстве и стали занимать должности: начальников фабрик, руководителей предприятия и др. 

Однако по окончанию войны государство снова их вытесняло, так как главный образ женщины 

иллюстрировал её как работницу и мать. Далее происходит постепенное отдаление женского пола от 

должности руководителей и престижных профессий.  

В 70-80-х годах в СССР складывается высочайший в мире уровень занятости женщин в 

экономической сфере. После происходило снижение занятости, вызванное экономическим кризисом и 

перестройкой структуры экономики в 1990-1995 годах. Итогом этих процессов, существующим 

сегодня, является то, что структура занятости женского пола по возрасту стала сопоставима с 

подобными структурами развитых стран запада в области экономики. 

В наше время на лица, женского пола распространяется «Охрана труда женщин». В последние 

годы в России происходит снижение активности женщин в сфере экономики. Сейчас существует 

огромное количество профессий, который для женщин под запретом. 

В современном обществе есть женщины, не вовлекающиеся в область экономики — это без 

работные, домохозяйки и женщины, занятые в неформальной экономике. Часть женщин — выбрали 

роль домохозяек по доброй воле.  
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Несмотря на факт существования этнических чисток по отношению к некхмерским 

народам в период правления Пол Пота, многие исследователи излишни, осторожно рассматривают 

идеи реваншизма и кхмерского шовинизма как идейную базу для установления тоталитарного 

бесчеловечного режима красных кхмеров, агентируясь на социально-экономической 

действительности тогдашней Камбоджи. В данной статье мы попробуем сместить акценты, 

чтобы понять, что в действительности привело к возникновению этого режима.  
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Despite the fact of the existence of ethnic cleansing against non-Khmer peoples during the reign of 

Pol Pot, many researchers are too cautious about considering the ideas of revanchism and Khmer 

chauvinism as an ideological basis for establishing the totalitarian inhuman regime of the Khmer Rouge, 

focusing on the socio-economic reality of Cambodia at that time. In this article, we will try to shift the 

emphasis to understand what really led to the emergence of this regime. 
Keywords: khmer rouge, Pol Pot, dictatorship, totalitarianism, Cambodia, Kampuchea 

 

Режим «красных кхмеров» по праву считается одним из самых, если не самым, 

бесчеловечным политическим режимом в человеческой истории, сравнимым разве что с нацистской 

диктатурой в Германии. Страна, на первый взгляд, вполне типичная для региона, со сходным 

историческим путем, включающим в себя существование собственной суверенной 

государственности, колониальное подчинение, национально-освободительную борьбу и, наконец, 

трудный путь к государству подлинной демократии, через череду переворотов, революций и 
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гражданских воин. От того еще интереснее становится поиск причин, по которой в этой стране 

установился тоталитарный режим. На наш взгляд ответы вполне можно найти не только в тогдашнем 

настоящем страны, но и в ее историческом прошлом.  

Кхмерская государственность насчитывает уже около двух тысяч лет верифицируемой по 

источникам и данным археологических исследований истории - государство Бапном или Фунань 

является вторым самым древним государством юго-восточной Азии. Сведения об этом государстве 

мы черпаем из китайских хроник, из которых и пошло название Фунань [5, с.11].  

Интересна легенда о происхождение кхмеров. Согласно ней, Камбоджа была создана, когда 

индийский брахман Каундинья. Во сне он увидел стрелу и, проснувшись, отправился за ней в сторону 

Юго-Восточной Азии и приплыв на красивейший остров. Там он повстречал принцессу Сому и, 

влюбившись в нее, вознамерился жениться. Отец Сомы, в качестве свадебного подарка, отпил воду, 

окружающую остров и оказалось, что остров — это вершина горы, а вся земля внизу, открывшаяся 

после, стала Камбоджей [1, с. 307–326]. Эта легенда отражает, в том числе деление Камбоджи на 

горную и равнинную, отражающееся в ее социальной структуре, и сохраняющееся до сегодняшнего 

дня.  

В 550 году нашей эры государство Фунань сменило королевство Ченла, возникновение 

которого тоже связано с легендой, как об этом рассказывает надпись на стеле X века, найденной в 

Баксен Тямкронге. Некий аскет по имени Камбу взял в жены небесную нимфу — апсару Меру, 

которая была ему послана богом Шивой. От их союза пошло поколение правителей королевства, 

которое называлось Камбоджа, по имени аскета Камбу, и дало позднее название современной 

Камбодже [5, с.20].  

Что же касается названия Ченла, то оно также пришло к нам из китайских хроник. Фунань и 

Ченла некоторое время существовали параллельно и соперничали друг с другом, пока Фунань не 

было завоевано последним. Оба государства населяли кхмеры, однако они государство существенно 

различались в структуре своего хозяйства, условно государства также можно разделить 

охарактеризовать как горное и низменное. Окончательно мир между Камбоджей горной (Ченла) и 

Камбоджей низменной (Фунань) установил король Джаяварман II, провозгласивший единую 

Кхмерскую империю в 802 году. Его потомки завоевали обширные территории в Индокитае, в том 

числе север Малайского полуострова, существенную часть Таиланда, Лаос. В период империи был 

построен знаменитый храм Ангкор-Ват, изначально посвящённый персонально индуистскому богу 

Вишну, но уже в XII веке преобразованный в буддистский храм. 

Кхмерская империя пала в противостоянии с двумя молодыми тайскими королевствами - 

Аютией и Сукхотаем в 1431 году, противникам, в том числе удалось взять и разграбить Ангкор. 

Период с 1431 года принято именовать Темными веками Камбоджи. О причинах спорят, но есть 

популярная версия о некоем природном катаклизме, приведшем в дезорганизации сложной 

ирригационной системы Кхмерской империи, а впоследствии к экологической и демографической 

катастрофе. Молодые соперники на западе и на востоке воспользовались ситуацией. Сиам овладел 

западными территориями, а Дайвьет (Вьетнам) в рамках марша на юг захватил восточные земли 

кхмеров, в итоге последние оказались зажаты в бассейне реки Меконг, лишившись выходов к 

морским торговым путям, а кхмерский монарх, стал практических вассалом Сиама и Вьетнама. К 

XIX веку кхмерское государство было в плачевном состоянии и остро нуждалось в союзниках и 

поддержке. В итоге в XIX веке Камбоджа была вынуждена обратиться за помощью к Франции, 

согласившись на провозглашение протектората над Камбоджой со стороны сильной европейской 

державы, надеясь на защиту от нападок соседей. Однако историческая память о былом имперском 

величии - составная часть мировоззрения и политической культуры камбоджийцев, как минимум ее 

политической элиты.  

Кхмеры находились во враждебном окружении народов и образованных ими государств, 

которые существенно отличались от них. Кхмеры говорили и говорят на кхмерском языке, который 

существенно отличается от окружающих языков (тайского, лаосского, вьетнамского), так как не 

является тоновым, то есть не использует для передачи смысла высоту звучания. Такая особенность 

языка добавляет кхмерам, помнящим о своем прошлом, дополнительные категории национальной 

идентичности, позволяет противопоставить себя соседям. Антропологически кхмеры также 

отличаются от соседей, в особенности население горных районов, дольше остававшихся 

обособленными и в большей степени, сохранявшие веддоавстралоидные черты. Кхмеры также 

считают именно свой народ и государства очагом и центром распространения Тхеравады (один из 

вариантов буддизма) в индокитайском регионе.  
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Каким образом это связано с режимом «красных кхмеров»? Дело в том, что зачастую за 

общей картиной геноцида непосредственно народа кхмеров, из поле зрения и внимания ускользает 

целенаправленный геноцид малых этнических групп Камбоджи, который имел место быть.  

Так, например, политику деурбанизации Камбоджии в период диктатуры «красных кхмеров» 

можно рассматривать не только как социально-экономическую политику государства, но и как 

политику, причина которой имеет этническую природу. Так перед установлением диктатуры 

малочисленное население городов в основном было представлено этническими китайцами и 

вьетнамцами [4, с.72], что усугубляло и из без того сильного антагонизма города и деревни.  

Также довольно подробно описаны эпизоды этнических чисток против самого 

многочисленного некхмерского этноса - чаму. Чаму подвергались систематическим репрессиями, и 

именовались не иначе, как враги революции [6, с.163]. 

Имеются сообщения о том, что Пол Пот призывал не только к классовому гневу, но и к 

национальному. В Камбоджи классовый гнев чудным образом переплелся с национальным. По 

сообщениям свидетелей кхмеры, устраивавшие чистки в деревни выбирали своих жертв как по 

расовому признаку (цвету кожи), так и по социальному, репрессирую образованные слои кхмерских 

деревень, выходцев из городов [3, c.590]. А то, чем является город и ее жители, мы уже обозначали 

выше.  

При этом важно понимать, что движение красных кхмеров далеко не было монолитным, у 

него были как радикально правые крылья, так и левые, так и вполне умеренные. Не удивительно, что 

часть современной камбоджийской элиты также состояли в коммунистической партии и в период 

диктатуры красных кхмеров принимали активное участие в функционировании режима, однако, они 

довольно радикально отделяют себя от Пол Пота и его сторонников [2, с.61]. 

Фракция Пол Пота при формальной принадлежности к коммунистической партии на деле 

выражала крайне правые радикальные взгляды, часть ее публичной идеологии - идеи 

камбоджийского расового и этнического превосходства над соседними народами. Апелляции к 

национализму - важнейшая часть популизма Пол Пота и его реальной политики после прихода к 

власти.  

Таким образом, исходя из описанного выше, приход к власти именно Пол Пота и его 

сторонников, выступающих зачастую с радикально правых позиций в контексте исторического 

прошлого камбоджийского народа, не выглядит столь удивительным. Дискурс о национальном 

превосходстве, гордости и справедливости - неотъемлемая часть тогдашней политической культуры 

кхмеров и колоссальный ресурс поддержки в первую очередь в деревне, крестьяне, которые 

акцентировали свой негатив по отношению к городу не на социально-экономических признаках, но 

на этнических.  
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Легко ли быть молодым? Данную  фразу часто употребляют при описании жизни молодежи. 

Она звучала в Советском Союзе в конце 80-х гг. Тогда обсуждался документальный фильм «Легко 

быть молодым». Популярный в молодежной среде Виктор Цой пел: «Мы хотим перемен» и стадионы 

подхватывали песню. Он был идеалом своего поколения. Он был ярким и дерзким и искренне верил в 

«светлое» будущее. 

Интересно, чего хотела молодежь в стране, в которой был провозглашен девиз: «Молодым у 

нас везде дорога, молодым у нас везде почет». Если поговорить с людьми того поколения, они 

вспоминают, что после школы их всегда ждали – на заводах, полях, стройках гидроэлектростанций, в 

техникумах и институтах. В большинстве своем парни служили в армии, после которой на них 

смотрели как на состоявшихся взрослых людей. 

 Они не знали, что такое безработица. По сравнению с сегодняшним днем они рано женились, 

рожали детей, для которых обустраивали страну, получали квартиры. Толковые ребята быстро 

продвигались по служебной лестнице. Конечно, не все было легко и просто, но жизнь была понятной. 

Наши бабушки и дедушки мечтали стать космонавтами и учителями, мечтали приобрести 

автомобиль, мечтали купить люстру из хрусталя и настоящий ковер, мечтали о цветном телевизоре, 

шубе из натурального меха. 

Но молодым казалось, что их жизнью распоряжается государство, что коммунистическая 

партия и комсомол решают за них. Они хотели одежды по западной моде, они хотели слушать 

западные рок-группы. Они хотели быть более свободными и самостоятельными. Тогда они не знали, 

что для реализации их представлений, нужно было разрушить систему, которая гарантировала им 

благополучие. 

Сегодняшняя молодежь свободна как никогда. Так чего же сейчас надо нынешней молодежи? 

В отличие от Советского Союза, многие из них чувствуют свою невостребованность. Заводы и 
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фабрики закрыты. Многие бросились поступать в высшие учебные заведения. Но страна в условиях 

рыночной экономики не может предложить работу большинству из них. Как свидетельствуют 

специалисты, молодые ребята в городах более менее решают проблему своего материального 

благополучия только к 30-ти годам. Но приобретение жилья – это проблема длиной в целую жизнь. 

Поэтому молодые женятся поздно, рожают мало, так как не могут гарантировать будущее своих 

детей. 

На смену партии и комсомолу, которые направляли жизнь молодежи, сегодня, пришел 

Интернет. Он дает возможности, но диктует моду, правила поведения, интересы, занимает время. В 

условиях СВО на  Украине, выяснилось, что многие Интернет – ресурсы  подрывали доверие 

молодежи к своей стране.  

Интернет забирает здоровье, так как появляются проблемы со зрением, искривление 

позвоночника, неправильной осанкой, и как следствие, непригодностью человека к службе в армии. 

Интернет – это рассадник жестокого и грубого поведения, грубости, хамства, сексуальных 

извращений и смены пола. Его действие подобно  наркотику, потому, что многих уводит за пределы 

мира, в котором нужно бороться за себя.  

Большое количество социальных опросов говорит о том, что приоритет молодого поколения 

являются деньги и удовольствия. Но именно такого человека и выращивало государство после 

развала СССР. 

Данные одного из опросов опроса современной молодежи. «Что доставляет большую 

радость»? – 29 % молодых людей назвали «деньги» - 20% — считают своей главной целью 

достижение деловой карьеры, а 21% - получение образования,19% опрошенных девушек и юношей 

мечтают о том, чтобы получить в жизни как можно больше удовольствий. Среди других ценностей у 

молодого поколения преобладают: семья – 9 %, а благо России – 5 %. . 

Анализ опроса показал, что показателями жизненного успеха среди современной молодежи 

выступает карьера, материальное благосостояние, наличие крепкой семьи, любви и дружбы. При 

этом материальный достаток юноши и девушки считают несколько важнее, чем  независимость и 

свобода, что наводит на грустные размышления.  

И все же я верю, что моему поколению будет, чем гордиться лет эдак через 20-30 лет. 
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Проблемы, с которыми сталкивается сельскохозяйственный сектор России, нельзя объяснить 

только становлением национальной рыночной экономики. Другие факторы, такие как экономические 

кризисы, также сыграли значительную роль в сдерживании его развития. В частности, затяжной 

системный трансформационный кризис, ставший результатом перехода России от плановой 

экономике к рыночной, оказал негативное влияние на сельскохозяйственный сектор. 

Кроме того, рыночные отношения способствовали возникновению циклических 

экономических кризисов, которые происходят каждые 5-10 лет, что также может негативно сказаться 

на сельском хозяйстве. Стоит отметить, что эти кризисы не являются уникальными для России, 

поскольку они происходили в Евразии и Америке примерно 20 раз за последние два столетия. 

Интересно отметить, что хотя эти кризисы оказали значительное влияние на экономику этих 

стран, они не изменили коренным образом принципы западной экономики. Это говорит о том, что 

западная экономическая модель более устойчива к кризисам и лучше адаптируется к изменяющимся 

обстоятельствам. Однако важно учитывать, что западная экономическая модель не является наиболее 

подходящей или эффективной моделью для всех стран, поскольку каждая страна имеет свой 

уникальный экономический, социальный и политический контекстарший В еще относительно 

молодой российской рыночной экономике действуют хорошо описанные провалы рынка для 

сельского хозяйства, которые в переходной экономике прошлых лет еще не были полностью оценены 

и полностью масштабированы. При этом необходимо учитывать, что несостоятельность рыночных 

сил является их объективным свойством и поэтому полностью неразрешима, а может быть лишь 

определенным образом сглажена. 

Как бы это ни было печально, но в России не только ликвидировано крупное 

сельскохозяйственное производство, но и устранены любые значимые рычаги управления сельским 

хозяйством, фактически бросив его на произвол судьбы. 

Кризисное состояние российского агропромышленного комплекса вызвано, прежде всего, 

макроэкономическими факторами. С 1992 года из-за снижения платежеспособного спроса населения 

возникли трудности с продажей сельскохозяйственной продукции, что привело к снижению 
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производства пищевых продуктов и снижению доходности сельского хозяйства по сравнению с 

другими отраслями экономики. В свою очередь, снижение спроса, ограничивающее возможность 

повышения цен на продукцию, стало одной из главных причин огромных потерь сельского хозяйства, 

вызванных непреодолимым давлением монополистических поставщиков средств производства, 

переработчиков и продавцов сельскохозяйственной продукции. Тяжелые последствия для аграрного 

сектора страны связаны с переориентацией отечественной минерально-удобрительной отрасли на 

экспорт. Россия стала крупнейшим поставщиком минеральных удобрений в мире, производство 

которых сопряжено со значительным энергопотреблением и ущербом для окружающей среды. Для 

обеспечения продовольственной безопасности страны необходимы изменения в структуре внешней 

торговли в агропромышленном комплексе. В соответствии с правилами, установленными 

международными организациями, для обеспечения продовольственной безопасности страны 

необходимо, чтобы импорт продовольствия не превышал 20% от общего его потребления. На 

сегодняшний день, в кризисный год 2022 года, российское сельское хозяйство является одной из 

важнейших отраслей экономики страны. В прошлом Россия была крупнейшим мировым 

производителем зерна, но с начала 1990-х годов отрасль столкнулась с многочисленными 

трудностями, включая падение спроса на сельскохозяйственную продукцию, слабую инфраструктуру 

и неэффективное использование земельных ресурсов. Кроме того, в последние годы отрасль была 

подвержена влиянию санкций, которые существенно затрудняют экспорт сельскохозяйственной 

продукции. 

Несмотря на проблемы, стоящие перед российским сельскохозяйственным сектором, в 

последние годы предпринимаются шаги по модернизации и совершенствованию отрасли. 

Правительство реализует различные программы, направленные на повышение производительности 

сельского хозяйства и улучшение инфраструктуры. Например, «Стратегия развития 

агропромышленного комплекса до 2030 года» направлена на повышение конкурентоспособности 

российского сельского хозяйства на внутреннем и международном рынках. 

Помимо государственной поддержки, в России также растет интерес к практике устойчивого 

сельского хозяйства. Многие фермеры начали внедрять новые технологии, такие как точное 

земледелие, севооборот и органическое земледелие, которые не только повышают 

производительность, но и способствуют экологической устойчивости. 

Кроме того, все больше внимания уделяется развитию сельского хозяйства с добавленной 

стоимостью, которое предполагает переработку сырой сельскохозяйственной продукции в 

продукцию с более высокой добавленной стоимостью, такую как молочные продукты, мясные 

изделия, переработанные фрукты и овощи. Такой подход может увеличить прибыль фермеров и 

способствовать развитию пищевой промышленности в России. 

Несмотря на эти позитивные изменения, российский сельскохозяйственный сектор по-

прежнему сталкивается с такими проблемами, как отсутствие доступа к финансированию, 

неадекватная инфраструктура и ограниченный доступ к современным технологиям. Решение этих 

проблем потребует постоянной государственной поддержки, инвестиций частного сектора и 

международного сотрудничества. Разумеется, улучшение ситуации уже в процессе и только 

прогрессирует. 

В заключение следует отметить, что, несмотря на прогресс, достигнутый российским 

сельскохозяйственным сектором в последние годы, возможности для улучшения ситуации еще есть. 

У отрасли есть потенциал стать крупным игроком на мировом сельскохозяйственном рынке, но для 

этого потребуются постоянные инвестиции и усилия по модернизации. 
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Конец 30-х гг. был тревожным для нашей страны, так как в 1933 г. в Германии к власти 

пришел Адольф Гитлер, провозгласивший поход на восток. В 1936 г. был создан 

Антикоминтерновский Пакт для борьбы с Советским Союзом. На Мюнхенской конференции  

руководство Англии и Франции фактически отказалось от  совместной защиты от немецко-

фашистской агрессии.  

Все это происходило более 80-ти лет назад. К сожалению, уже ушли из жизни люди, жившие 

в тот период и защищавшие страну в годы Великой Отечественной войны. Но остались фильмы, 

которые были сняты в предвоенное время, которые просмотрели миллионы советских людей.  

По советской традиции они были направлены на демонстрацию успехов социализма, 

формирование готовности людей защищать свою Родину. Это были талантливые фильмы 

талантливых режиссеров с талантливыми и любимыми в народе артистами Любовью Орловой, 

Николаем Крючковым, Игорем Ильинским, Борисом Андреевым, Мариной Ладыниной, Петром 

Алейниковым.  

Комедия  режиссера Григория Александрова «Волга – Волга» вышла на экраны весной 1938 г. 

Она показывала, что простой человек, убежденный в правоте советской власти, может «поставить на 

место» любого бюрократа или как тогда говорили «чинодрала». 

Чиновнику важен личный успех, ради которого он может загубить любое полезное дело. Ему 

нужно, чтобы его фамилия звучала всегда и везде. И пределом его желаний является желание 

добраться до управленческого кресла в столице, откуда его «Я» станет значимым для всей страны. 

Любой успех других людей, в том числе, и его подчиненных, он воспринимает как подрыв его 

авторитета. Таким показан Бывалов - директор небольшой мебельной фабрики, которая помимо 

прочего выпускала балалайки. Заниматься балалайками он не хочет, так как по карте регулярно 

определяет расстояние, оставшееся до Москвы. Надо полагать, что таких «чинодралов» на просторах 

страны было немало. 

В основе сюжета лежит ситуация, которая как бы приблизила Бывалова к Москве. В столицу 

на музыкальный конкурс были приглашены жители городка, многие их которых работали под 

руководством Бывалова. Этого он не мог допустить, заявляя, что в « … моей системе талантов нет». 



516 

 

Но художественно одаренных людей в городе оказалось так много, что Бывалову пришлось прятаться 

от их  выступлений. Письмоносица Стрелка, которую играла Любовь Орлова, даже сочинила пеню о 

Волге. Сегодня это выглядит немного наивно, но является прекрасной демонстрацией тогдашнего 

принципа « Народ талантлив, народ всегда прав и народ может все». 

Среди талантливых музыкантов оказался не менее талантливый по части подхалимажа 

руководитель духового оркестра, который предложил Бывалову возглавить делегацию в Москву. 

Бывалов, как бы сегодня сказали «поймал волну» и всю дорогу на пароходе репетировал свое 

выступление в Москве о важности его руководящего момента в художественной самодеятельности. 

В комедии много сюжетов и сцен, над которыми хочется посмеяться. Фильм как бы 

ненароком показывает очевидные успехи страны. Так на барже везут легковые автомобили, 

производство которых было налажено только недавно, по Волге идет военный корабль Волжской 

речной флотилии, по реке пассажиров везут прекрасные современные теплоходы, в небе проплывают 

дирижабли и летят самолеты. Люди в движении, они работают, влюбляются, поют, занимаются 

спортом.  

Вояж Бывалова в Москву провалился. Когда он попытался петь о Волге вместе с делегацией 

из Мелководска, оказалось, что он в состоянии только издавать нечленораздельные звуки. Мы знаем, 

что в 30-гг. государство принуждало «неблагонадежных граждан» строить новую жизнь в системе 

ГУЛАГа. Но вместе с тем оно пыталось вселять в людей самоуважение и уверенность, что 

чиновников всегда  можно поставить на место. Если народ вместе, то он решит все проблемы. И хоть 

в фильме не было ни слова о войне, но величие народа было основой, как развития страны, так и ее 

защиты. 

Песни из фильма пели по всей стране. «Волга-Волга» стала рекордсменом среди картин по 

просмотру зрителями, ее многократно пересматривал И.В. Сталин, который даже во время войны 

подарил копию фильма президенту Соединенных Штатов Америки Франклину Рузвельту.  

Фильм «Трактористы» режиссера Ивана Пырьева был снят на год позже фильма «Волга-

Волга», когда приближение войны с немецко-фашистской Германией было очевидным. Жанр фильма 

специалисты определяют как «драма, мелодрама, комедия». Смотрится он легко.  

Фильм о том, как возвращался после службы на Дальнем Востоке, где стране угрожала 

милитаристская Япония, танкист Клим Ярко. Он хотел устроиться трактористом в одну из 

машинотракторных станций (МТС) на Украине.  

Но по пути ему пришлось задержаться в женской тракторной бригаде, которую возглавляла 

Марьяна Бажан.  Она, как и члены ее бригады  были трактористками. Это было демонстрацией того, 

что в стране все дороги открыты, и женщина справляется с тем, что не каждому мужчине под силу.  

Трактористки внешне очень разные, но они умело справлялись с «железным конем»,  мечтали 

о большой любви. Причем показатели их работы намного превышают показатели работы мужской 

тракторной бригады, в которой собрались «любители посидеть в пивной и бузотеры».  

Вспыхнула искра любви между демобилизованным танкистом Климом Ярко и бригадиром 

тракторной бригады Марьяной Бажан. По воле обстоятельств Клим возглавил мужскую тракторную 

бригаду и сумел так наладить е работу, что она стала лучшей в районе. 

По тогдашним представлениям армия превращала мальчишек в мужчин, которые служат 

Отечеству и несут дисциплину и ответственность, приобретенные в армии знания и навыки в мирную 

жизнь. Но если армия формировала мужчин, способных честно работать и защищать Родину то они, 

вернувшись на поля, заводы и стройки, были там носителями армейской дисциплины и 

ответственности.  

Клим не только сумел наладить работу тракторной бригады, но начал готовить трактористов 

танкистов. Зрители очень любили этот фильм за музыкальность, подкупало исполнение песен самими 

актерами, мелодия гармошки брала за душу, а слова входили в сердце. « Броня крепка, и танки наши 

быстры. И наши люди мужества полны: В строю стоят советские танкисты – Своей великой Родины 

сыны». 

Этот фильм мы бы назвали патриотическим, другого в то время и не снимали, но и в наше 

время кино смотрится легко и задорно, тем более главная сюжетная линия - это любовь. После его 

просмотра приходить мысль, скорее о наших прабабушках и прадедушках, которые много работали,  

любили, уважали друг друга и оставались людьми. Именно они защитили нашу Родину, которая была 

их родным домом. 

Просмотренные нами фильмы «Волга - Волга» и «Трактористы» - это фильмы своего 

времени. Хоть в них много комедийных ситуаций, они серьезны и патриотичны. В них нет  

назидательности. Особенность этих фильмов в том, что они несут, заложенные ими идеи и после того 
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как ушло поколение для которого они было созданы. Даже в другой исторической эпохе эти фильмы  

говорят о справедливости, настоящей дружбе и любви, об ответственности за тех, кто рядом и за 

страну, в целом. 
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Сибирь - самый первый интернациональный край России. Начиная с XVI века Сибирь, была 

местом ссылки неугодных правительству людей, и то, что во все времена — это великое 

пространство тянуло к себе людей суровым величием и красотой, именно здесь люди искали свободу 

и счастье. 

Люди различных разных национальностей здесь стали прозываться одинаково - сибиряки. 

Местный климат совершал, можно сказать, естественный отбор- выживали и пускали корни те люди, 

которые приспособились к местным природным условиям. Научились строить жилища, добывать 

зверя, заготавливать припасы впрок. Местные люди, судя по рассказам старожилов, отличались не 

только необыкновенной физической силой, но и только отменным здоровьем.  

Заострим своё внимание на вопросе - чем питались наши предки? Почему именно эта пища? 
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Тот, кто хоть раз был в Сибири, обращает внимание, что в этой части мира сплошь тайга. В 

правду, тайга начинается у самой финской границы и тянется через всю страну, заполняя Сибирь, до 

самого Тихого океана. 

Бывалый таежник всегда найдет в тайге пищу, в любое время года. Тайга оденет. Наши 

предки были сплоченны с природой, с любовью и признательностью получали все её дары. Сегодня, 

я хочу поговорить о традиционном питании русских сибиряков. Оно обусловлено в большей степени 

сложными климатическими условиями и жизненным укладом. Так чем же питались наши предки и 

каких принципов они придерживались? 

По сей день является традиционным для Сибири продуктом питания. Добывали рыбу в 

огромном количестве. Рыба считалась пищей полупостной, поэтому ее ели в нестрогие посты: делали 

уху («щербу»), пироги, иногда жарили или солили.  

Для Сибири очень важна. Существенную роль в питании играли продукты охоты: оленина, 

сохатина, зайчатина, куропатки, рябчики и т.д. Мясо в пищу шло свежее «свежинина», соленое 

«солонина» и вяленное «провислое». Зимой мясо окунали в воду, давали ему обледенеть и 

складывали в кадки, засыпав снегом. Мясо отваривали, тушили, жарили, запекали в тесте или 

большими кусками, в русской печи. Большое употребление мяса было связано с жизненной 

потребностью человека в условиях сурового климата. Медвежатину сибиряки не едят из-за болезней, 

которые передаются через мясо медведей, а также из чувства брезгливости.  

Мясо для пельменей рубили сечкой. Мясной фарш заворачивали в тесто в виде маленьких 

полукруглых пирожков и отваривали в воде. Ели их, вынув из отвара, с уксусом и сметаной. 

Пельмени готовили только зимой, обычно заготавливали по несколько мешков сразу и хранили на 

морозе в деревянных коробах. Мороженые пельмени были очень удобной пищей во время зимних 

поездок. Купцы, приказчики, ямщики, отправляясь в дорогу, запасались морожеными пельменями.  

Использование даров леса - одна из характерных особенностей сибирской кухни. На всю зиму 

повсеместно запасались кедровым орехом. Орехи были неизменным угощением на вечеринках и 

посиделках. Из кедрового ореха отжимали масло. Чисто сибирским напитком было «кедровое 

молочко», приготовленное из толченого кедрового ореха.  

Традиционными напитками для Сибири были ягодные водицы и кисели. Основой для этих 

напитков были настои на смородиновом листе, травах, меде, ягодах, которые были очень полезными. 

Ягоду сушили и делали мочёную (заливали родниковой водой с добавлением мёда). Так хранилась 

брусника, клюква, голубика и черника, а потому зимой она была как свежая. Землянику и черемуху 

сушили, а затем добавляли в выпечку. Кроме того, на столе сибиряков всегда были заготовленные 

впрок грибы. Любопытно отметить, что под понятия «грибы» попадали только грузди или белые. 

Русская пословица гласит: «Хлеб да каша – пища наша». Хлеб занимал особое священное 

место в питании человека. Раньше говорили не «месить тесто», а «творить хлеб». Хлеб и соль 

вручали почетным гостям. Хлеб представлял животворящее начало. Процесс выпечки хлеба был 

равен процессу сотворения мира, в нем участвуют священные элементы - огонь, зерно, вода.  

Кашу на Руси называли праматерью хлеба. Ни одного важного дела или события не 

проходило в старину без каши. Каша считалась символом богатства и благополучия в семье. Ее 

готовили на свадьбу, поминки, пиры и даже носили в школу в знак уважения к учителю. Кашу варили 

и при заключении мира между враждующими сторонами: противники собирались за одним столом 

есть кашу. Если же соглашения достичь не удавалось, то говорили: «С ним каши не сваришь!». Каши 

варили из пшена, овса, гречи, ячменя, гороха, кукурузы и даже недозрелой ржи.  

«Не красна изба углами, а красна пирогами», – говорит русская пословица. Само слово 

«пирог», происшедшее от древнерусского слова «пир», говорит о том, что ни одно торжественное 

застолье не могло обходиться без пирогов. Пироги могли быть подовые из кислого теста (на поде 

печи), и пряженные (жареные) из кислого или пресного теста. Начинялись пироги рыбой, ягодой, 

мясом, овощами, творогом, капустой, яйцами, черемухой. Основой пирога был «сочень». Если его 

начиняли сверху (творогом, овощами, черемухой), заливали сметаной, то получались «шаньги». 

«Сгибни» — пироги с начинкой, защипанные по краям. Распространены были и «стружни» — 

жаренные в масле витые фигурки из пресного теста. Пироги подавали и как отдельное блюдо, и как 

«прикуски» к чаю и как обязательную добавку к горячим жидким блюдам, притом к каждому — 

особые.  

Супы играли большую роль в русской кухне. Холодный сибирский климат заметно их 

популярность: пища здесь должна была быть горячей, дающей энергию и тепло. Поэтому большую 

роль в русской сибирской кухне играют супы. Основой супов были мясные, рыбные, грибные и 
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овощные отвары, молоко, рассолы. Особенно распространены были заправочные супы – щи, борщи, 

рассольники, солянки. Самым популярным из супов являлась уха.  

Развивалось в Сибири и огородничество, что позволяло использовать в пищу традиционные 

русские овощи. Люди выращивали и запасали впрок: свеклу, редьку, капусту, репу, тыкву и так 

далее. Репа на Руси имела такое значение, как сегодня картофель. Репу использовали повсеместно, из 

репы готовили множество блюд, фаршировали, варили, парили. Репу использовали как начинку для 

пирогов, из неё приготовляли квас. Репа являлась одним из основных растительных продуктов. Ее 

парили в печах, что снижало резкость вкуса и повышало усвояемость. Видимо в те далекие времена и 

родилась поговорка «проще пареной репы». Тыкву выращивали повсеместно, ее семена разбрасывали 

вдоль тропинок и дорог. Тыква хорошо хранилась в течение зимы. Ее запаривали и добавляли в каши. 

Часто тыкву применяли в качестве приправы к мясу. Так же широко в сибирской кухне применялась 

капуста. Ее квасили в кадушках шинкованную или кочанами. Капуста служит незаменимой закуской, 

приправой к отварному картофелю и другим блюдам.  

С конца XVIII века в Сибири начинает распространятся картофель, однако до начала XX века. 

долгое время он оставался огородной культурой. Обычно картофель варили, добавляли в овощные и 

крупяные супы, в щи или использовали в вареном виде как приправу к блюдам. Очень редко 

картофель жарили с маслом или салом. 

Термин «сибирское здоровье», имел когда-то значение как «сильное, крепкое, несокрушимое 

здоровье». А что же происходит в наше время? Падает уровень долгой жизни людей, портится 

качество жизни, увеличивается степень сердечных, раковых, аллергических заболеваний; зловеще 

распространяются эпидемии разного характера; более часто встречаются случаи патологии психики; 

возрастает число наследственных заболеваний, портится генофонд. Базовый фактор этих бед – люди 

отстранились от природы, забыли значительные мудрости, применение естественных богатств. 

Жизнедеятельность человека, а также ее продукты сегодня, как никогда, заполняются, основанными 

на принципах науки знаниями, разумом.  Мир стал более насыщенным многообразными 

возможностями и отношениями, а вместе с тем и перенапряженным положением. 

В наше время люди не стали целомудреннее и оптимистичнее чем когда-то ранее...Никогда 

прежде люди не переживали такого беспокойства за свою жизнь и не испытывали себя столь 

беззащитными как в данное время. Я полагаю, что, только возвратившись к основе... Своим корням - 

духовным, просвещенным, можно оказать сопротивление глобальным проблемам человечества. 
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Мы решили рассмотреть, как отображается Бородинское сражение в художественных 

произведениях, таких как «Бородино» М.Ю. Лермонтова и «Война и мир» Л.Н. Толстого. И понять 

какое особое значение внесло Бородинское сражение в ход истории отечественной войны 1812 года. 
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We decided to consider how the Battle of Borodino is displayed in works of fiction, such as M.Y. 

Lermontov's Borodino and L.N. Tolstoy's War and Peace. And to understand what special significance the 

Battle of Borodino brought to the course of the history of the Patriotic War of 1812. 

Keywords: Battle of Borodino, Patriotic War, Napoleon, Moscow, M.Y. Lermontov, L.N. Tolstoy. 

 

Есть события в истории человечества, которые оказали огромное влияние на ход всей 

мировой цивилизации. В истории Великой Отечественной войны - это были Победа под Москвой, 

Сталинградская битва. Но была и другая война - Отечественная война 1812 года. 

Я считаю, что Бородинское сражение повлияло на дальнейший ход Отечественной Войны 

1812 года. Нужно представить ту страшную картину боевых действий, чтобы оценить значимость 

Бородинского сражения в годы Отечественной войны. Давайте посмотрим, как памятное событие тех 

времён изображено в творчестве русских поэтов и писателей. 

В июне 1812 года огромная армия Наполеона вторглась в Россию. 26 августа в 125 км от 

Москвы на огромном поле близ села Бородино состоялось крупное и решающее сражение. К нему 

русская армия готовилась очень тщательно. Кутузов приказал построить специальные укрепления - 

редуты, флеши, продумал расстановку всех войск. Тихо было в лагере русской армии накануне боя, 

все понимали, что завтра предстоит необычный и страшный день. 

Рассмотрим произведение М.Ю. Лермонтова «Бородино». Стихотворение «Бородино» 

написано на 25-летие Бородинской битвы. Поэт воспринял эту войну уже как историю. Брат бабушки 

М.Ю. Лермонтова был участником боевых действий в те годы. Он образно рассказал ему о ходе 

значительного для России сражения.  «Бородино» вошло в историю русской литературы как самое 

патриотичное стихотворение, связанное с темой 1812 года.  

Писатель в своём произведении отражает патриотизм русского духа «...уж мы пойдем ломить 

стеною, уж постоим мы головою, за родину свою!». Смелостью и отвагой пропитана каждая новая 

строчка стихотворения. Лермонтов очень точно описал картину происходящих событий в то время, 

это было сделано для того, чтобы писатель полностью проникся в те тяжёлые минуты для наших 

солдат. 

Публицистика военных лет пестрела цитатами из этого произведения. «Бородино» - 

величайшая ценность нашей литературы. Нет русского человека, любящего свою родину, который не 

знал бы этого стихотворения и не был бы обязан Лермонтову своим истинным патриотизмом. 
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Отдельно стоит рассмотреть завершающий этап Бородинской битвы. Бои за батарею 

Раевского, которые длились около 7 часов. Батарея Раевского уничтожила много французских солдат. 

Историки по-прежнему не понимают, почему русская армия покинула Шевардинский редут. Не 

исключено, что главнокомандующий намеренно открыл левый фланг, чтобы отвлечь внимание врага 

от правого. Целью главнокомандующего была защита новой Смоленской дороги, воспользовавшись 

которой, армия Наполеона быстро подошла бы к Москве. Множество фактов той страшной битвы 

сохранились в письмах М.И. Кутузова к императору Александру Первому. Полководец сообщал 

императору, что особенности местности обеспечат российским войскам оптимальные позиции. После 

занятия французскими войсками батареи Раевского, битва стала затихать.  

Размышляя о Бородинской битве, многие вспоминают роман Льва Николаевича Толстого 

«Война и мир». Поэт указывает, что позиции левого фланга были ослаблены противником, и русские 

потеряли Шевардинский редут, а Наполеон перевел свои войска через реку Колочу. 25 августа ни с 

той ни с другой стороны не происходило никаких действий. А 26 августа произошло Бородинское 

сражение. 

Л.Н. Толстой очень чётко и точно описывает карту боевых действий, для более чёткого 

представления того дня. Все действия, окружающие Пьера Безухова ему непонятны, его 

столкновение с французским офицером было странным: оба не могли понять, кто кого взял в плен. 

Но он видит общественный ужас смерти и растущее желание солдат и офицеров выстоять. Наблюдая 

за ранеными и мертвыми, за бегством французов с батареи, Пьер думает: «...Теперь они ужаснутся 

того, что они сделали!». Очень яркая фигура романа-эпопеи – князь Андрей Болконский, несмотря на 

своё высокое происхождение, не испугался и не убежал от военных действий, а гордо и достойно 

устремился в эпицентр боевых действий. Стоя в резерве, полк князя Андрея нес тяжелые потери, 

людей выбивали залетающие сюда ядра, но солдаты стояли, не отступая и не стараясь спастись. Сам 

князь был ранен осколком гранаты. «Неужели это смерть?..— Я не могу, я не хочу умереть, я люблю 

жизнь...» — он думает это и вместе с тем помнит о том, что на него смотрят. Битва продолжалась. 

Главные события происходили в середине поля, когда после канонады «сшиблись пехотинцы». 

Распоряжения Наполеона в большой степени не выполнялись, так как в рядах французской армии 

началась неразбериха и хаос. Со стороны русской армии происходило всё в точности наоборот, ведь 

полководец понимал, что «нельзя одному человеку... руководить сотнями тысяч человек, борющихся 

со смертью», и не мешал людям мелочными приказами. Завершая описание Бородинской битвы, 

Толстой сравнивает французское нашествие с разъяренным зверем и замечает, что «оно должно было 

погибнуть, истекая кровью от смертельной, нанесенной при Бородине раны», потому что «удар был 

смертелен». 

В заключение можно сказать, что Л.Н. Толстой и М.Ю. Лермонтов показали величайший 

подвиг русских солдат, раскрыли патриотизм, смелость, храбрость русского народа. Многие люди 

тех времён хотели равняться на героев, которых описали Толстой и Лермонтов.  

Бородинское сражение и вся Отечественная война 1812 года, относится к числу событий 

мировой и отечественной истории, которые являются значимыми, привлекающими огромное 

внимание и обсуждаемыми по сей день. Сегодня особенно велико значение военно-патриотического 

воспитания нашего поколения, воспитания храбрости, мужества и отважности, бережного отношения 

к культурному наследию родного края. Огромное влияние на формирования таких качеств несёт в 

себе литература. В данной работе я рассмотрела лишь малую часть произведений, которые 

рассказывают о тех событиях. Многие другие немало важные источники культуры, также живо и 

образно описывают ход данной войны. 
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Статья посвящена истории внедрения и использования медицинского препарата 

«Талидомид». На документальном материале авторы разбирают то, как недостатки системы 

тестирования лекарств привели к увеличению количества врожденных дефектов у детей. 
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The article is devoted to the history of the introduction and use of the medical drug "Thalidomide". 

Based on the documentary material, the authors analyze how the shortcomings of the drug testing system led 

to an increase in the number of birth defects in children. 
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Все события берут начало в послевоенной Германии в 1954 году. Фармацевтическая компания 

«Кеми Грюненталь», до войны производившая мыло, духи и бытовую химию, теперь исследовала 

недорогие способы создания антибиотиков из пептида. Руководил компанией Герман Виртц, он же 

собрал множество ученых и технических специалистов, а во главу исследований поставил Генриха 

Мюктера, который отличался своими антивирусными экспериментами немецкой армии. Другим 

помощником Виртца стал Отто Амброс. Его характеризовали как личность выразительную, 

харизматичную и очень предприимчивую. С последним спорить довольно сложно, ведь он был не 

просто членом нацисткой партии: в свое время он возглавил строительство завода по производству 

буны и ядовитых газов в Шкопау, стал полноправным членом правления IG Farben (ИГЭ Фарбэн), 

самого известного немецкого промышленного концерна третьего рейха, который активно 

использовал рабский труд узников концлагерей. Ещё одним членом команды стал Мартин 

Штеммлер, один из самых энергичных последователей идей расовой гигиены и евгеники. 

Именно так выглядят самые значимые персонажи в «Кеми Грюненталь». Они собирались 

создать дешевый антибиотик пусть и не слишком в этом преуспели. В 1954 году им удалось выделить 

совсем другой препарат, «Талидомид». Изначально он должен был стать мощным и недорогим 

средством против судорог. В ходе экспериментов выяснилось, что на животных препарат не 

производит противосудорожного эффекта, впрочем, было другое интересное свойство. Огромная 

доза лекарства не убивала даже лабораторных мышей. Тогда, чтобы лучше понять полученный 

препарат, его решили испытать на людях и результат превзошел все ожидания. Пациенты 

восторгались успокаивающим эффектом, а их сон стал глубоким и здоровым. При этом, как и у 

животных, серьезные побочные эффекты себя никак не проявляли, а это значило, что передозировку 

«Талидомидом» нельзя было использовать чтобы романтично уйти из жизни. Эти аргументы 

позволили «Кеми Грюненталь» без проблем получить лицензию на чудо препарат от бессонницы, 

головной боли, кашля, тошноты и даже простуды. Особенный акцент делали на необходимости 

препарата при беременности, ведь он эффективно облегчал токсикоз и предродовые тревоги, а «Кеми 

Грюненталь» гарантировали безопасность как матери, так и плода. И это все при том что никаких 

исследований на беременных не проводилось, как и не проверялось влияние препарата на эмбрион. 

Во время разработки «Талидомида» никто и не думал, что препарат способен пройти плацентарный 
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барьер и навредить плоду, хоть и влияние алкоголя на развитие плода было подтверждено 

исследованиями в 1957 году. Как раз в этом году «Талидомид» и вышел на рынок. Маркетинговая 

компания выполнила свою задачу на ура. Вскоре лекарства разошлось по 45-ти странам мира, и ни в 

одной из них не стали проводить дополнительные исследования. Тысячи беременных женщин 

покупали спасительную таблетку от тягот подготовки к материнству и какое-то время все были 

абсолютно счастливы.  

Первые проблемы появились в 1956 году, когда жена сотрудника «Кеми Грюненталь» родила 

девочку без ушей. Во время беременности она принимала еще даже не выпущенный на рынок 

«Талидомид», который муж приносил домой. Тогда никто и не подумал связать печальное событие с 

препаратом: в конце концов дети и раньше рождались с разными дефектами, с чего вдруг сейчас 

виновным должен оказаться «Талидомид». В 1961 году количество детей, родившихся без 

конечностей, стало приобретать пугающие масштабы. Тогда мир наконец-то увидел проблему и стал 

искать её источник. Младенцы рождались без рук, без ног, без ушных раковин, с дефектами глаз или 

мимической мускулатуры. Порой конечности заменяло нечто вроде тюленьих лап, торчащих из плеч 

или колен. Эти дефекты носят название Фокомелия и Амелия. «Талидомид» влияет и на 

формирование внутренних органов: печень и сердце, почек, пищеварительной и мочеполовой 

системы. Иногда препарат приводил к эпилепсии или к аутизму.  

Тяжесть и вид деформации зависели от того, в какой день беременности был принят 

«Талидомид»: 20-тый день был чреват поражением центрального отдела головного мозга, 21-вый 

день - дефектами глаз, 22-ой день - ушей и лица, на 24-тый день будут повреждены руки, и ноги если 

принимать препарат до 28-го дня беременности. Всего одна таблетка, принятая в эти дни, может 

предопределить качество жизни ребенка в дальнейшем. Однако уже после 42-го дня препарат никак 

не нанесет вред плоду.  

Первым заподозрил что-то неладное немецкий врач-педиатр Ханс-Рудольф Видеманн. В 1961 

году он окрестил проблему как эпидемию. В конце этого же года сразу два врача с разных концов 

света усмотрели связь между деформациями у детей и приёмом «Талидомида» на ранних сроках 

беременности. Немецкий педиатр Видукинд Ленц сообщил о своих подозрениях напрямую «Кеми 

Грюненталь», позвонив им по телефону, а также опубликовав свое письмо в газете «Welt am 

Sonntag», где описывал более 150-ти случаев врожденных пороков у новорожденных, связанных с 

приемом «Талидомида» на ранних сроках беременности. Согласно его данным: около 40-ка 

процентов новорожденных подверженных действию препарата умерли до своего первого дня 

рождения, а некоторые последствия могли повлиять и через годы после рождения ребенка, например, 

дефекты половой системы. Этот шаг немецкого доктора привел к тому, что под давлением прессы и 

властей «Кеми Грюненталь» начала отзыв препарата с территории ФРГ, при этом сама компания 

продолжала отрицать связь «Талидомида» и эпидемии. Примерно в то же время австралийский 

акушер Уильям Макбрайд опубликовал письмо в журнале «Lancet», где отмечает большое 

количество врожденных дефектов у детей пациентов, которым был назначен «Талидомид». Его вклад 

помог убрать «Талидомид» с рынков и других стран. Подтверждение словам Ленца и Макбрайда 

стали всплывать все чаще и теперь проблема получило должную огласку. Судьба препарата была 

решена. Однако в Италии и Японии он продолжал продаваться спустя 9 месяцев после массовой 

огласки.  

Но не всех «Талидомид» сумел поразить. Его собирались запустить и на Американском рынке 

тоже. Для этого нужно было всего лишь добиться одобрения организации, которая занимается 

лицензированием лекарств, и в США это была Food and Drug Administration (FDA). Тогда Френсис 

Олдхэм Келси только начала свой путь в выше указанной организации. Её первым заданием был как 

раз-таки «Талидомид». Именитые врачи уже одобрили препарат, но Фрэнсис не торопилась выносить 

положительный вердикт. Её смутил ряд моментов, требующих уточнения. Исследования лекарств 

проводились только на мышах и не оказывали на них никакого токсикологического эффекта, более 

того, на животных препарат не оказывал и седативного воздействия. Поэтому, чтобы убедить 

американскую комиссию в эффективности препарата компании «Кеми Грюненталь» пришлось 

изготовить особую клетку, которая помогала измерять малейшие движения подопытных. Таким 

образом было доказано, что даже во время бодрствования движения мыши замедлялись в большей 

степени, чем при применении других седативных средств. Эти данные компания Ричардсон Мэрэл, 

намеревавшийся продавать «Талидомид» в США и представила FDA, но Френсис посчитала их 

сомнительными. Было неизвестно влияние препарата на плод беременных. Чтобы прояснить этот 

момент, она запросила более подробную информацию. После этого начались конфликты: давили на 

неё и на руководство. Писали письма и звонили с угрозами, обвиняли в не компетенции и всячески 
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жаловались на бюрократию. Недовольство компании можно было понять. Всё уже было готово к 

продаже: пробное применение было проверено, ведь Ричардсон Мэрэл уже успела распространить 

более двух с половиной миллионов таблеток через терапевтов и большинство врачей сочли его 

вполне эффективным, что подтвердили отчетами. На складах уже лежали тонны, готовые к продаже 

«Талидомида». Всего одна подпись отделяла Америку от страшной эпидемии. Однако Френсис 

стояла на своем. Шесть раз Ричардсон Мэрэл требовала одобрения, но каждый раз оставалась ни с 

чем. С почти иррациональным упорством женщина требовала ответов на поставленные вопросы и в 

1961 году она эти ответы получила. Ленц и Макбрайд выступили с подтверждением связи между 

приемом «Талидомида» и множественными случаями дефектов у детей. На этом противостояние 

Френсис и Ричардсон Мэрэл было закончено.  

Своей стойкостью она заслужила премию за выдающуюся гражданскую службу, которую ей 

вручил Джон Ф. Кеннеди. Так она стала второй в истории женщиной, получившей эту награду. Затем 

последовал напряжённый судебный процесс: после тщательной подготовки материалов дела, коих 

было предостаточно, ведь первые обвинения в сторону «Кеми Грюненталь» стали поступать еще в 

1961 году, руководителей компании обвинили в непредумышленных убийствах и замалчивании 

информации о негативных отзывах о препарате. Всё закончилось в 1970 году после того как «Кеми 

Грюненталь» предложили выплатить 100 миллионов немецких марок детям, пострадавшим от 

действия «Талидомида». В декабре того же года состоялось последнее заседание и руководство 

компании признали невиновным. Суд постановил, что, учитывая всю систему производства и 

распространения лекарственных препаратов, подобное могло произойти с любой фармацевтической 

компанией, и в первую очередь следует заняться изменением существующей системы 

лицензирования.  

Компания по уши повязла в выплатах компенсации. Эти компенсации жертвам «Талидомида» 

по сей день продолжают выплачивать. Аналогичные суды проводились и в других странах. Каждой 

фармацевтической компании, производившей «Талидомид», в итоге досталась. Но важно даже не это. 

Талидомидовая трагедия указала на прорехи в системе тестирования и лицензирования 

лекарственных средств. Именно благодаря этому мы сейчас можем пользоваться препаратами без 

страха перед неизвестными побочными эффектами. И даже «Талидомид» сейчас нашел своё место в 

медицине. С начала 90-х им официально лечат Проказу, Множественную Миелому и другие 

серьезные онкологические заболевания. Пациентам, которым назначают «Талидомид», запрещено 

быть донорами крови и спермы, а также заниматься незащищенным половым актом. Женщин же 

просят воздерживаться от кормления грудью и от искусственного оплодотворения, также им нужно 

делать тест на беременность раз в неделю. Теперь «Талидомид» под полным контролем. 

Если уж и браться за подведение итогов и спрашивать себя, чему нас научила Талидомидовая 

катастрофа – то, наверное, тому, что этот мир не идеален и даже благое дело, направленное на 

комфорт и удобство человечества может наделать кучу бед. Как бы много вы не хотели сотворить 

добра этому миру, будьте предусмотрительны в своих намерениях, ведь иногда, сами того не замечая, 

мы вполне себе этими благими намерениями можем выложить дорогу в ад для кого-нибудь другого. 
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Одной из форм проведения оптовой и розничной торговли в России, Сибири и в Енисейской 

губернии являлось проведение ярмарок.  

Наиболее крупной в XVII – XVIII веках была Енисейская ярмарка. Более двух веков Енисейск 

был самым богатым городом на Великом Сибирском водном пути, который шел с Урала через реки 

Тобол, Туру, Иртыш, Обь, Ангару вплоть до Китайской границы. На ежегодную ярмарку приезжали 

европейские, персидские, армянские, бухарские купцы, а также купцы со всех крупных российских 

городов. Якутские и иркутские купцы привозили пушнину, из Китая сюда везли чай и ткани. 

Однако в конце XVIII в. интерес купцов к ней стал угасать, так как торговля стала 

перемещаться на Московский тракт, который в отличие от водного пути, действовал круглогодично. 

Купцы пытались избегать высоких расходов на преодоление Маковского волока между реками Кеть 

и Кемь, впадающими в Обь и Енисей. Его протяженность с очень плохой грунтовой дорогой 

составляла более 90 верст и нужна была двойная перегрузка с речных судов на телеги и с телег на 

речные суда.  

Теперь не иноземные и российские купцы ехали в Енисейск, а енисейские купцы везли 

пушнину за более чем две тысячи верст на Ирбитскую ярмарку. 

Но в Енисейске и в XIX веке существовали богатые торговые дома купцов первой гильдии 

Кобычевых, Толстых, Хороших.  Купцы Гадаловы, Кытмановы и другие занимались скупкой рыбы и 

пушнины у коренного населения Енисейского Севера и доставляли их в Енисейск. В 1861 г. в 

Енисейске было создано два пароходных товарищества, которые для вывоза рыбы построили первые 

два парохода.  

Но ярмарки являлись главной формой организации торговли в Енисейской губернии. По 

количеству их выделялся Ачинский округ, где в 1880-е гг. проводилось шесть ярмарок из тринадцати 

ярмарок, которые действовали в губернии. Никольская в Балахте и Петропавловская в Ужуре 

являлись самыми крупными ярмарками в губернии. На них приходилось 60 % торгового оборота, и 

их влияние распространялось более чем на 100 верст в округе. В Ужур приезжали купцы из Ачинска, 

Красноярска, Минусинска, Томска, Мариинска, Ялуторовска. 
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В Минусинском округе действовали ярмарки в селе Абаканском и в селе Соленоозерском. На 

них торговали зерном, мукой, мясом, шкурами и соленой рыбой, и солью. В Канском округе ярмарку 

проводили в с. Амонаш. На ней закупали продовольствие для Бирюсинских и Ангарских приисков. 

Но после закрытия ближних золотых приисков ярмарка собирала не более 3-5 купцов, тогда как на 

ярмарке в Ачинском округе в конце XIX в. участвовало 400 – 500 продавцов. 

В Красноярском округе действовала единственная ярмарка в г. Красноярске. Она была 

открыта в 1869 г. по ходатайству губернских властей, для доставки продуктов и товаров на северные 

прииски и в места проживания коренных народов Севера. Но объемы торговых операций на ней 

оказались незначительными. 

Со временем в деятельности ярмарок наметилась определенная специализация: на 

Абаканской и Балахтинской шла оптовая торговля хлебом, на Ужурской торговали скотом, на 

Соленоозерской сбывали пушнину, продукцию местных ремесленников, на ярмарке в Каратузском 

заключали договоры по найму рабочих на прииски. 

Ярмарки вносили заметное оживление в жизнь сельского населения губернии. Крестьяне 

рассказывали, что до появления в их округе ярмарок все, что было нужно в хозяйстве и быту, они 

делали сами. С открытием ярмарок в деревню пришли разнообразные товары, что стимулировало 

спрос на них и толкало крестьян к сбыту своей собственной продукции. 

Ярмарки сохранили свою роль до ввода в эксплуатацию Сибирской железной дороги, когда в 

населенных пунктах, примыкающих к дороге, стала развиваться стационарная магазинная торговля. 
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В нынешнее время актуализируется проблема правильного питания. Формируется культура 

здорового образа жизни, и, соответственно, здорового питания. Появляется большое количество 

информации о пользе различных продуктов. Что есть можно, что есть нельзя. Так что же считается 

правильным питанием? Есть множество теорий, некоторые считают, что стоит отказаться от мяса и 

заниматься вегетарианством, другие — видят пользу в сыроедение. Но на самом деле наш организм 

является сложной системой и для его должного функционирования необходимо питаться мясной и 

растительной пищей. То есть, вместе с пищей необходимо получать: белки, жиры, углеводы, 

витамины и соли в достаточном количестве. В древние времена, когда люди занимались охотой и 

собиранием растительной пищей, что и являлось их основной пищей, считалось, что вся сила и мощь 

животного переходила к человеку, который его съел [1]. То есть цитата, выдвинутая философом в 

1850 году «Человек есть то, что он ест» имеет существенную значительность еще с первобытных 

времен, а сейчас она становиться все актуальнее, в связи, с популяризацией правильного питания. 

Эта цитата приводится почти каждой рекламной компанией, занимающейся маркетингом здорового 

образа жизни. Индустрия здорового питания в современном мире развивается все активнее с каждым 

днем, ведь, по словам, разных специалистов, образ жизни и еда — это 40% нашего самочувствия. 

Еда—это жизненно важный ресурс, основное ее значение — это обеспечение нашего 

организма энергией, так сказать, своеобразное топливо. Также она используется нашим организмом в 

качестве «строительного материала», именно с помощью нее мы наращиваем мышцы или жировую 

массу. И современный человек пытается перенять здоровое питания на себя, сильное воздействие на 

это имеет не столько как поддержания своего здоровья, сколько «мода» правильного питания. 

Человек начинает удовлетворять путем еды свои эстетические желания, пытается выделиться, 

приобщаясь к определенной культуре питания. Сегодня, можно сказать, что из правильного питания 

сделали культ, в котором человек показывает, что заботится о своем здоровье. Но заботится ли? 
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Актуальность исследования связана с непрекращающимся ростом популярности темы «здорового 

питания». Пытаясь понять, как работает наше тело и как сделать его более здоровым, мы 

сталкиваемся с тем, что наука здесь часто уступает место маркетингу. 

Ранее здоровое питание распределялось на определенные группы людей: 

 Вегетарианцы, сыроеды, веганы. 

 Люди, страдающие диабетом и целиакией (непереносимостью глютена). 

 Кришнаиты, постящиеся православные христиане. 

 Девушки, желающие похудеть. 

Но также постепенно добавляется группа людей, следующая моде. Появляющийся спрос, 

порождает предложения. После приобщения человека к правильному питанию, следуют и другие 

приобщения, к спорту, к определённой технике, помогающей считать калории, все это тянется одно 

за другим. Создается культ. Одни люди делают на этом бизнес, а другие являются его заложниками. 

Рекламные статьи на основе суперфудов обещают многое, а порой даже невозможное. Еда может 

решить проблемы с лишним весом и стать источником омолаживания. Суперфуд—это продукты с 

высокой питательной ценностью, например, авокадо, зеленый чай, свекла, семена чиа. Ажиотаж 

вокруг них создан усилиями маркетинга.  

Цель моего исследования состоит в изучение влияния культа правильного питания на людей, 

которые не относятся к выше перечисленным группам, в связи большой популяризации в последние 

десять лет. А также, выяснить, что для каждого человека значит, правильное питание, и какой смысл 

эта фраза в себе несёт.  

Чтобы провести исследование в этой сфере был проведен опрос среди людей, использующих 

социальные сети/телевизоры и другие устройства, позволяющие поддаться влиянию рекламы. Были 

заданы определенные вопросы: как вы считаете, что входит в понятие правильного питания? Что 

оказывает влияние на приобщение людей к правильному питанию? Не кажется ли вам, что 

правильное питание становится уже культом? Популярно ли сейчас правильное питание? 

«Как вы считаете, что входит в понятие «правильное питание»» —80% ответов заключалось в 

том, что «правильное питание» это соблюдение КБЖУ (КБЖУ – это аббревиатура, созданная 

приверженцами правильного питания в целях упрощения подачи информации. Расшифровка 

термина: К – калории, Б – белки, Ж – жиры, У – углеводы). 

Были ответы, где более детально расписывали правильное питание: не жирное мясо, свежие 

овощи и зелень, качественные и натуральные продукты, исключение из рациона сладкого и т.д. По 

этому вопросу становится ясно, что у людей разных возрастов и образа жизни одинаковое мнение о 

правильном питании.  

На вопрос «что оказывает влияние на приобщение людей к правильному питанию?» ответы 

были следующие: пропагандированное здорового питания известными людьми в интернете, мода, 

мнение старших, а также желание людей изменить себя и свое тело. Правильное питание считается 

мейнстримом во всемирных сетях – это отметили 80% опрошенных. Люди стараются измениться 

благодаря «красивым картинкам» в интернете, на которых изображены модели, соблюдающие диеты 

и придерживающиеся правильного питания. Люди хотят также выглядеть и подражают им. 

Следующий вопрос являлся ключевым в нашем опросе. Ответы на вопрос «Не кажется ли 

вам, что правильное питание становится уже культом?» были противоречивы. 60% согласились с 

этим вопросом и сказали, что с течением времени оно становится все больше культом. 30% 

опрошенных, затруднились ответить, а 10% ясно дали понять, что Правильное питание – это не 

культ.  

На последний вопрос «Популярно ли сейчас правильное питание?»  все опрошенные 

положительно ответили. Связав популярность с открытием новых магазинов, посвященных 

натуральным фермерским продуктам, с яркой рекламой, а также с тем, что все больше людей 

начинает следить за своим питанием. 

На данный момент можно утверждать, что Правильное питание становится культом. Люди 

пытаются поменять свои пищевые привычки, следуя «трендам». 

Но есть и другая сторона. В последнее десятилетие мы меньше уделяем времени еде и 

пытаемся объединить одновременно несколько дел: едим на ходу, перекусываем на работе, глотаем 

завтрак, читая новости, а ужин после тяжелого дня проводим перед телевизором. Завтрак, обед и 

ужин, все это делается на автомате. Люди привыкли есть не задумываясь, забывая, что особенно 

важно, соблюдать режим питания. Режим приема пищи – это регулярное и кратное питание [3]. Он 

должен соответствовать образу жизни, возрасту, труду и активности человека. То есть для каждого 

человека он индивидуален. Но, не смотря, на это все равно существуют общепризнанные принципы и 
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нормы. Лучше всего питаться регулярно, без длительных перерывов или частыми перекусами между 

основными приемами пищи. Но этот аспект правильного питания заменяет тенденции фаст-фуда: 

гамбургеров, чизбургеров, газированных напитков приводит к унификации, опрощению самого 

процесса питания. Например, американская модель питания уничтожает путь к правильному 

питанию, происходит столкновение двух глобальных индустрий питаний, таких как правильное 

питание и фаст-фуд. Вторая индустрия тоже отдает дань моде, имеет свои тренды. Людей это 

подкупает, эта еда вкусная, сытная, «быстрая». Забывая что,  несбалансированное, высококалорийное 

питание приводит к избыточному весу и ожирению. Согласно статистике, половина населения нашей 

страны имеет излишний вес. Нарушения питания связано: 

 С новомодными диетами, которые все больше обретают популярность ,они не всегда 

содержат нужный состав. 

 С экономической составляющей. Высокая цена на продукты делает их недоступными 

для определенных слоев населения. То, что сейчас модно, из-за большого спроса имеет большую 

цену.  

 Со скромным ассортиментом специализированных пищевых продуктов. 

 С психологическими качествами человека. Человеку трудно отказаться от 

существующего изобилия пищи. 

 Мода на фаст-фуд, перекрывающая правильное питание. 

Культурная традиция приготовление пищи уникальна, ее можно приготовить самыми 

разнообразными способами: отваривание, тушение, запекание, приготовление на пару, жарка, 

копчение, приготовление в микроволновой печи, соление, консервирование и соление. Эти традиции 

формировались веками в культурах разных народов. Технологии приготовления, хранения продуктов 

диктовалось условиями жизни этой культуры, в одних культурах, мы видим, доведенные до 

совершенства способы приготовления морепродуктов, в других, мяса, в третьих, молочных и 

кисломолочных продуктов. В каждой культуре формировались и правила потребления этих 

продуктов, своей традиции национальной кухни. Можно сказать, что это сбалансированное и 

проверенное временем рациональное питание.  В современном мире, смешение культур, традиции 

национальной кухни отразилось на формировании пищевых привычек современного человека. 

Сформировались правила рационального питания. Они устанавливают следующие принципы: что  

желательно употреблять продукты вареные на пару, тушенные или запеченные, с использованием 

минимум жиров. Так как,  помощью этого продукты сохраняют пищевую ценность - большую часть 

микроэлементов и витаминов, содержащихся в сыром виде, потеря полезных веществ минимальна 

[2].  

В ситуации возможности любому желающему продвигать идеи здорового питания, интернет 

дает такую возможность. Мы сегодня можем видеть огромное количество «блогеров», которые 

рассказывают о здоровых продукта и способах их приготовления, аудитория у них – огромна! 

Каждый «блог» создает рекламу о своих рецептах правильного питания. Люди рекламирует себя и 

свой рецепт, прикрываясь надписью «правильное питание», которая привлекает людей. 

Рекламируя принципы здорового образа жизни, правила здорового питания, они обещают: 

 Укрепление иммунитета 

 Способствование правильному функционированию всех органов и систем организма 

 Профилактика преждевременного старения 

 Повышение работоспособности и выносливости 

 Улучшение настроения 

 Обеспечение клеток витаминами макро- и микроэлементами  

 Повышение продолжительности жизни. 

Все, то, о чем мечтает современный человек. И вот этот «блогер» – уже «гуру» для своей 

аудитории. И немногие из этой аудитории, кто обращается к экспертам в этой области и проверяет 

эту информацию, касающеюся ей верности, правильности, достоверности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что человечество стоит на пути глобализации 

культуры правильного питания. Человек хочет быть здоровым, это превращено в культ, это сейчас на 

пике моды. Люди обсуждают  рецепты в блогах, участвуют в марафонах от популярных блогеров, на 

темы правильного питания. Маркетинг и рекламные кампании, особенно долгосрочные — это 

мощнейший инструмент увеличения спроса, а вместе с тем и продаж. Они имеют уникальную 

способность изменять наше сознание и окружающий мир ,незаметно превращая мифы в факты. Не 

стоит доверять этикетке продукта, где крупными буквами написано «nosugar» (без сахара), он не 
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поможет стать вам более здоровым, но создаст иллюзию сопричастности к основам «правильного 

питания».  Большинство людей и сами прекрасно знают, что полезно для их организма, а что нет. 

Однако это не мешает им следовать голосу рекламы и покупать товары по ярким этикеткам, а не по 

составу продуктов. Стоит придерживаться несложных правил, и ваше питание станет правильным. 
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Цель данной статьи заключается в изучении основных законов логики на основании 

исторических событий. Актуальность заключается в том, что логические законы часто 

встречаются в повседневной жизни каждого человека. Исторические моменты подкреплены 

официальными источниками, такими как книги, учебные пособия и хрестоматии, поэтому для 

изучения законов логики стоит опираться на запоминающиеся события.  
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The purpose of this article is to study the basic laws of logic based on historical events. The 

relevance lies in the fact that logical laws are often found in every person's daily life. Historical moments are 

supported by official sources, such as books, textbooks and anthologies, so it is worth relying on memorable 

events to study the laws of logic. 
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В жизни каждого человека бывают ситуации, которые не поддаются логике. Что же это 

значит? Это значит, что люди сталкиваются с неверными суждениями или ошибочными выводами. 

Такие суждения можно распределить на истинные и ложные с помощью законов логики.  

Чтобы разобраться в законах логики, стоит углубиться в понятие логики и истории ее 

развития. Логика с древне - греческого – это «наука о правильном мышлении»,  «способность к 

рассуждению». Логика, как мышление, является одной из древнейших наук, возникших более двух 

тысяч лет назад. В 4 веке до н.э. логика разрабатывалась в связи с ораторским искусством в Индии, 

Древней Греции и Китая. Согласно основному принципу логики, правильность рассуждения (вывода) 
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определяется только его логической формой, или структурой, и не зависит от конкретного 

содержания входящих в него утверждений. Логика, являясь наукой о формах и законах правильного 

мышления (рассуждения), является также наукой о языке, поскольку она изучает способы выражения 

мыслей в естественных языках и создает особые формализованные языки, позволяющие более точно, 

чем естественные языки, выражать логические формы мыслей. Творцом науки является Аристотель, 

который первый разработал теорию доказательства и умозаключения, и так же сформулировал 

основные законы мышления. 

Примерами законов логики могут служить положения:  

1) Закон исключенного третьего. Из двух противоречащих друг другу высказываний одно 

должно быть ложным (скажем, из двух утверждений «Договоры должны выполняться» и «Неверно, 

что договоры должны выполняться» одно. является ложным); Рассмотрим более подробно. Закон 

исключённого третьего (lexexclusiitertii) на логическом языке записывается формулой A ⌵ ¬ A и 

утверждает, что нет ничего среднего (промежуточной оценки) между членами противоречивой пары 

(отсюда другое латинское название этого закона — tertiumnondatur). В методологическом плане этот 

закон выражает конструктивно неоправданную идею о разрешимости (потенциально осуществимом 

указании на истинность или ложность) произвольного суждения. В отличие от формулы, 

соответствующей закону противоречия, формула, соответствующая закону исключённого третьего, 

не выводима в интуиционистских и конструктивных исчислениях, хотя и неопровержима в них. 

Дихотомия установленных истины и лжи неоспорима, но дихотомия утверждения и отрицания 

оспаривалась неоднократно. Наиболее последовательную критику закона исключённого третьего дал 

Л. Э. Я. Брауэр. В свете его критики этот закон следует рассматривать только как принцип (или 

постулат) классической логики. 

2) Закон тождества. Из двойного отрицания высказывания вытекает само высказывание (из 

утверждения «Всякое преступление имеет мотив» вытекает утверждение «Нет преступлений без 

мотива») ит. п.  В этом смысле закон тождества (lexidentitatis) истолковывается как принцип 

постоянства или принцип сохранности предметного и смыслового значений суждений 

(высказываний) в некотором заведомо известном или подразумеваемом контексте (в выводе, 

доказательстве, теории). В языке логических исчислений указанная сохранность обычно выражается 

формулой A ⊃ A. Принятие закона тождества для суждения A не означает, вообще говоря, принятия 

самого A. Но если A принято, то закон тождества принимается с необходимостью для исчислений с 

общезначимой формулой A ⊃ (A ⊃ A). Для исчислений, включающих отрицание, это сведение 

абстракции постоянства суждения к принятию самого суждения имеет форму закона: (A ⊃ ¬ (A ⊃ A) 

⊃ ¬ A), то есть если при допущении суждения для него отрицается закон тождества, то тем самым 

отрицается и само это суждение. 

3) Закон достаточного основания. Никакое суждение не может утверждаться без достаточного 

основания. Закон достаточного основания (lexrationisdeterminatisseusufficientis) выражает 

методологическое требование обоснованности всякого знания, всякого суждения, которое мы хотели 

бы принять за отображение истинного (действительного) положения вещей. В этом смысле он 

применим не только к выводному знанию (в частности, к аксиомам и постулатам научных теорий), но 

и ко всей области фактических истин, не имеющих отношения к формальной логике. Не случайно Г. 

В. Лейбниц, который ввёл этот принцип в научный обиход, относил его в первую очередь не к 

логике, а ко всем событиям, которые случаются в мире. 

4) Закон противоречия.  Истинно ли высказывание, или его отрицание (истинно или 

утверждение «Мошенничество есть преступление», или утверждение «Мошенничество не является 

преступлением»); Закон противоречия (lexcontradictionis) указывает на недопустимость 

одновременного утверждения (в рассуждении, в тексте или теории) двух суждений, из которых одно 

является логическим отрицанием другого, то есть суждений вида A и ¬ A или их конъюнкции, или 

эквиваленции, или — в более широком смысле — утверждений о тождестве заведомо различных 

объектов, поскольку обычно правила логики таковы, что позволяют из противоречия выводить 

произвольные суждения, что обесценивает содержательный смысл умозаключений или теорий. 

Наличие противоречия в рассуждении (теории) создаёт парадоксальную ситуацию и нередко 

указывает на несовместимость посылок, положенных в основу рассуждения (теории). Этим 

обстоятельством часто пользуются в косвенных доказательствах.  

Рассмотрим последний закон, закон противоречия, на основе исторических событий. История 

России богата и обширна, наполнена различными стечениями обстоятельств, которые подтверждают 

сущность закона противоречия. Приступим к изучению таких исторических моментов.  
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Можно отметить следующее. Отечественная война 1812 года была незапланированным 

событием, ведь все шло к мирной обстановке между Францией и Российской Империей. 1801 год, 

период окончания Французской революции, вследствие чего Наполеон Бонапарт вступил в 

должность Первого Консула Французской республики. В этом же году император Российской 

Империи, Александр, подписал договор с Францией, который восстанавливал мирные отношения, 

прерванные с 1792 года. Исходя из изучений Наполеона, его основные идеи и ход мыслей, можно 

сказать, что император жаждал славы завоевателя, готовится покончить с Англией. В 1802 году 

между Францией и Англией был заключен Амьенский мирный договор, который определил 

поражение 2-й антифранцузской коалиции. Но в 1803 г. он был расторгнут по инициативе Франции. 

Наполеон Бонапарт, являясь выразителем интересов французской буржуазии, стремился разбить 

своего самого опасного конкурента – Англию, и именно он начал грандиозную подготовку к 

вторжению на территорию последней. Для Англии сложилась очень сложная обстановка. 

Александр I выдвинул предложение о заключении мира с Францией, а император Франции 

принял это предложение. Да, Наполеон искал союза с Россией, но этот союз был для него временной 

и вынужденной мерой. Уже тогда он понимал, что пока существует независимая Россия, владеть 

миром ему не удастся. Нужна новая война с Россией, но к ней надо подготовиться, а эту подготовку 

очень удобно скрыть под маской мира и мнимой дружбы. 

В разных источниках продолжаются высказывания, что Наполеон ожидал наступления 

русских со дня на день, а когда Александр принял решение отступать, то Наполеон вдруг начал 

принимать меры, которые могли привести к войне. Где же логика? В этом случае подтверждается 

нарушение закона логики, закона противоречия. Все события, изложенные в работе, подтверждали 

факт отсутствия войны между Францией и Российской Империей. Так, например: Подписанный 

мирный договор, Тильзитский мир и признание Наполеона сильной и опасной для его страны 

Российской державы. Из курса истории известно, что в 1812 началась Отечественная война. Это и 

есть противоречие, которое указывает на несовместимость данных событий.  
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Жители Древнего Китая создали необычайно интересную материальную и духовную 

культуру. Жизнь для них есть творение божественной силы. Культ предков имел большое значение. 

Общество Древнего Китая жило по следующему принципу: «Личное – ничто перед государственным 

и коллективным». Главным в Китае было государство и общество. В Китае зародилось множество 

философских и религиозных воззрений. Одними из таких воззрений стали даосизм и конфуцианство. 

Эти учения сыграли большую роль в истории Китая и продолжают оказывать влияние на жизнь 

китайского народа до сих пор. 

Конфуцианство – это философское учение, которое разработал Конфуций. Далее данное 

учение развивали его последователи, которые входили в религиозный комплекс Китая, Японии и 

Кореи. Конфуцианство рассматривается не только как философия, но и как мировоззрение, как образ 

жизни и даже иногда как религия. В Китае конфуцианство известно под названием «школа 

образованных людей». 

Конфуций является одним из самых известных мыслителей Китая. Он был первым 

профессиональным педагогом в Китае. С течением времени конфуцианство стало государственной 

идеологией, этот статус сохранялся до начала 20 века, потом уступил место даосизму и буддизму. 

Настоящее имя Конфуция – Кун Цю, также есть такой вариант как Кун Фу-Цзы или Кун-цзы, 

это означает «учитель Кун». Философ является потомком императорской семьи династии Инь. 

Существует легенда, по которой будущий великий философ появился на свет под тутовым 

деревом, что росло на холме. В момент рождения из-под земли на этом холме забил источник, в 

котором обмыли новорожденного, но после вода сразу же пропала. Считали, что ребёнок родился 

благодаря заступничеству духа того самого холма и назвали дитя в его часть – Цю. Ещё до рождения 

Конфуция его мать посещали разные видения, благодаря ним она уже тогда знала, что у ёё сына 

будет великое будущее. 

Идеи Конфуция оказали очень большое влияние на образ жизни китайского этноса и их 

сознание в целом, а также на формирование стереотипов поведения китайцев и их способ мышления. 

Творчество Конфуция состояло в том, чтобы передавать людям на доступном языке основную суть, 

воплощавшую волю Неба, которую умели постигать древние мудрецы. 

Конфуций заимствовал первобытные верования, а именно, культ умерших предков, культ 

Земли и почитание древними китайцами своего верховного божества Шанди. С течением времени 

Шанди стал ассоциироваться с Небом как высшей божественной силой, которая определяла судьбу 
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всего живого на Земле. В середине I тыс. н.э. конфуцианство стали считать и религией, когда его 

основоположник был обожествлён. 

Конфуцианство было консервативным течением, идеализировавшим прошлое. 

В основе учения конфуцианство лежало несколько принципов. 

Первый принцип заключался в том, что все несчастья в жизни тех времён были потому, что 

люди отступили от традиций, которых придерживались их предки. И чтобы восстановить гармонию, 

некий баланс в государстве нужно было возродить те самые традиции. 

Второй принцип звучал так: «Идеальное государство должно быть устроено как семья». В 

таком государстве роли между всеми людьми были бы чётко распределены. Правила семейной этики 

Конфуций перенёс на государство, говоря, что оно является большой семьёй, а семья – это как малое 

государство. 

Главной целью конфуцианства как религии и философии является создание общества, в 

котором все будут жить в гармонии, придерживаясь древних традиций. 

Одними из самых важных идей учения Конфуция считаются следующие: 

1) Жизнь – это непрекращающийся процесс воспитания и учения; 

2) Высшая добродетель – это уважение к старшим; 

3) Государство – это большая семья; 

4) Быть добрыми и честными, а также законопослушными; 

5) «Не делай людям того, чего не желаешь себе»[1]. 

О последнем принципе Конфуций говорил следующее: «Любить людей по-настоящему, не 

заинтересованно, не унижая опекой или равнодушием, принимая их такими, какие они есть, помогая 

развиться всему лучшему в них, но не закрывая глаза на их пороки и слабости». 

Конфуцию поклонялись как божеству и считали первоучителем человечества, а также 

строили храмы в его честь. Культ великого мудреца перестал поддерживаться с началом буржуазной 

Синьхайской революции в 1911 году, но не смотря на это авторитет Конфуция по-прежнему велик. 

Китайский народ ценит его идеи и интерес к жизни человека. Стремление Конфуция к знаниям и его 

гуманизм имеют огромное воспитательное значение для китайцев. Вежливость, уважение к 

родителям и другим старшим являются важными составляющими китайского менталитета и 

характерными чертами китайского народа[2]. 

Другое древнекитайское философское учение – даосизм(учение «пути вещей»). Его активное 

формирование началось во II веке, хотя множество фактов указывает на то, что он появился 

значительно раньше в V-III веке до нашей эры. Это делает его одним из древнейших среди 

существующих учений. Учение окончательно сформировалось к V веку н. э. тогда сложился 

основной даосский канон Дао цзан (Сокровищница Дао), включавший на тот момент уже более 250 

даосских текстов по образцу буддийского канона. Окончательно Дао цзан оформился в 1607 году, 

когда к нему была добавлена последняя группа из 56 сочинений. В современном виде Дао цзан 

представляет собрание из 1488 сочинений.  

Основоположником учения считается Лао-цзы. Его имя можно перевести как «старый 

младенец», что отражает его деятельность. К сожалению, из его биографии практически ничего не 

сохранилось. Его учение продолжил ЧжанДаолин. Он является основателем даосской Школы 

Небесных Наставников или школа «Пять Ковшей Риса». Благодаря ему была создана первая 

регулярная даосская община. Основными источниками даосизма послужили мистические и 

шаманские культы царства Чу и других «варварских» государств на юге Китая.  

Главное понятие даосизма – Дао (в переводе означает «путь»). Закон мироустройства, по 

которому движется всё сущее. По этой концепции у всего сущего есть свой путь от возникновения до 

исчезновения, всё подчиняется этому закону. В даосизме, в отличии от других религий, не 

рассматривается жизнь после смерти. Считается, что если человек достигаетдао, то он постигает 

бессмертие[3]. 

В даосизме выделяют два направления: дао-цзя – философское познание Вселенной и бытия и 

дао-цзяо – религиозное учение и духовные практики. 

Но такое разделение очень условно и стоит рассматривать даосизм как сложную духовную 

систему с философскими аспектами. В процессе познания нужно уделить внимание 2 аспектам: 

питание души и питание тела. 

Питание души подразумевает поиск душевной гармонии, преодоление страстей и желаний в 

процессе подстригания Дао. Питание тела подразумевает отношение к естественным потребностям, 

таким как пища, дыхание, физические упражнения и другое.  
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Даосизм требует строгое соблюдение диеты, в идеале полный переход на духовные источники 

питания и отказ от обычной пищи[4]. 

Ещё одно важное понятие – Дэ (добродетель или мораль). Оно означает силу духа, которая 

нужна человеку для познания Дао. В нём не подразумевается целенаправленных высокоморальных 

воздействий на окружающий мир.  

Также одной важной концепцией учения является У-вэй – что означает «не деяние». Это отказ 

от действий, которые могут нарушить естественный ход событий,но при этом оно не подразумевает 

пассивности. Его главный смысл в том, что человек сам понимает, когда ему нужно действовать, а 

когда нет. Такую идею Даосы считают очень правильной и в сфере управления, считая, что лучший 

государь– это тот, кто не делает вообще ничего. Государь нужен для того, чтобы олицетворять 

государственную власть, вдохновлять народ и не допускать смуты[5]. 

Есть предположение, что Лао-Цзы был знаком с Конфуцием и интересовался его учением. Со 

временем он осознал, что его учения ему чужды. Тогда он решил создать своё учение, которое по 

многим пунктам было противоположно конфуцианству. Таким образом, даосизм изначально 

находится в оппозиции по отношению к конфуцианству. И главное различие между ними в том, что 

они по-разному понимали понятие «Дао», которое является базовым для обоих учений. Для 

Конфуция Дао – это путь человека, его личный выбор, сделанный ради достижения всеобщего блага. 

В даосизме же путь – это естественное положение вещей, не зависящее от человека. Также цели этих 

учений различаются. Целью даосизма было достижение баланса в жизни, а целью конфуцианства 

было создание социальной гармонии[6]. 

Для этих учений также различны отношения к власти: конфуцианство проповедует уважение 

к государственной власти, а даосизм считает, что государство не должно вмешиваться в жизнь 

людей. Хоть эти философские учения и различны, они тесно связана с историей Китая и внесли свой 

огромный вклад в развитие страны, религии и философии. 
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Марксистская школа имела значительное влияние на определенный этап развития нашей 

страны и на дальнейшее развитие современной России. Марксистская правовая концепция 

доминировала в правовой системе нашей страны примерно с конца XIX века, оказывая влияние на 

развитие современной России.  

Право, согласно взглядам К. Маркса и Ф. Энгельса, рассматривается как начало надстройки 

над экономической основой общества. Основу права классики марксизма видели в его классовой 

сущности. Воля правящего класса в данном обществе, возвышенная до закона - утверждали о праве 

К. Маркс и Ф. Энгельс в Манифесте Коммунистической партии. Характерной чертой марксистской 

теории является рассмотрение права в тесной связи с государством, которое формирует и 

поддерживает право в процессе его реализации. 

Согласно марксистской теории, право отражает экономические отношения между классами, 

которые являются основой для государственной власти. В соответствии с этим, право выступает в 

качестве инструмента поддержки доминирующего класса и обеспечивает его экономическую и 

политическую власть. 

Марксистская теория также рассматривает право как производную от экономики, то есть как 

результат борьбы классов и их экономических интересов. Основной задачей права в этом случае 

является обеспечение экономического равновесия и урегулирование конфликтов между классами. 

Однако, классический марксизм не уделял должного внимания правовым нормам и 

институтам, а также социальному институту правосудия, которые важны для обеспечения 

государственной власти и защиты прав граждан. 

Развитие права в разные периоды имело как свои особенности, так и общие закономерности 

развития. В условиях первобытного общества значимая роль была в обычаях, слитые с религиозными 

и моральными требованиями. Социальное расслоение общества и появление социальных групп, 

имевших уже отличающие интересы, привели к тому, что племенные обычаи перестали играть роль 

универсального регулятора. В 1877 году американский ученый Льюис Генри Морган издает свою 

книгу «Древнее общество или исследование линий прогресса человечества от дикости через 
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варварство к цивилизации», которая произвела революцию во взглядах на доисторическое прошлое 

человечества и положило начало истории первобытного общества. В этой работе рассмотрен очень 

важный подход к изучению истории - периодизация развития человечества. Автор разделил их на 3 

основных этапа: дикость, варварство и цивилизацию. Л. Морган наиболее подробно разработал 

первые два этапа: дикость и варварство. Он подразделил каждую из них на три ступени, которые 

были названы: нижний, средний и высокий. Если взять первый этап, то в деятельности человека 

преобладают рыболовство, охота и собирательство. Также отмечено отсутствие частной 

собственности и существование всеобщего равенства. На следующем этапе уже имеют место 

варварство, частная собственность и социальная иерархия. В деятельности человека появляются 

земледелие и животноводство. По мнению Л. Моргана, этап цивилизации связан с возникновением 

государства, классового общества, городов, письменности и т. д. [1]. 

Как писали К. Маркс и Ф. Энгельс: «История права показывает, что в самые ранние и самые 

примитивные эпохи эти индивидуальные, фактические отношения в их самой грубой форме являются 

непосредственно правом». По мере развития социального общества, то есть развития личных 

интересов до степени классовых, правоотношения изменились и получили цивилизованное 

выражение. Их перестали рассматривать как индивидуальные отношения, и стали рассматривать как 

универсальные. В то же время, благодаря разделению труда, защита конфликтующих интересов 

отдельных людей перешла в руки немногих, и таким образом варварский способ реализации права 

исчез.    

Важнейшим шагом в политическом развитии было отделение цивилизации от варварства. В 

этот же период обычное право под влиянием государства меняется на позитивное, что должно было 

изменить взгляд на существующие правовые формы. Все зависело от структур экономики - 

представлений людей, от морали и религии. Точно так же право преподносится марксизмом не более 

чем надстройка, и его реальная цель - служить интересам тех, в чьих руках находятся рычаги 

управления. Закон становится инструментом, используемым власть имущими для подавления 

эксплуатируемого класса.  

Спустя время в первобытном обществе произошло расслоение в результате общественного 

разделения труда и возникло два класса. Первый класс овладел средствами производства, а второй 

класс потерял эти средства. В результате чего произошло, что первый класс начал эксплуатировать 

второй. Подход к праву как к социальному институту, образовавшиеся в результате потребностей 

материальной сферы общества и принципа историзма, являются большим достижением 

теоретического и юридического формата в марксистском направлении. 

В наше время уже марксистская теория права не пользуется популярностью среди юристов 

России. Чаще всего они предпочитают критику по конкретным и часто надуманным вопросам, а не 

последовательное и систематическое их освещение. Но в последние сто лет истории политической и 

правовой мысли марксистская доктрина была бесспорным лидером. Стоит отметить, что на 

современном этапе марксистская теория права далеко не последняя, поскольку способна 

последовательно отвечать на сложные вопросы юриспруденции.    

К. Маркс и Ф. Энгельс не изучали право само по себе, тем самым, они не отделяли его от 

других социальных явлений. Они рассматривали право, как одну из частей общества, которая 

развивается по законам и имеет свои особенности. В марксизме право является производной от 

экономических отношений и отражает интересы определенных социальных классов. Поэтому, в 

марксистской теории право является средством для поддержки доминирующего класса и 

осуществления контроля над рабочим классом. Однако, при этом, право также может быть 

использовано для защиты интересов бедных и угнетенных слоев населения. Марксисты 

подчеркивают, что лучшей формой общественной организации может стать общество, в котором 

будет уничтожено эксплуатация человека человеком, и право будет служить для защиты интересов 

каждого члена общества.  

Согласно марксистской теории, право является продуктом экономических отношений и 

отражает интересы определенных социальных классов. Поэтому его главная функция - поддержка 

доминирующего класса и контроль над рабочим классом. Однако, право может также использоваться 

для защиты интересов бедных и угнетенных слоев населения. Марксисты утверждают, что 

наилучшей формой общественной организации будет общество, в котором будет ликвидирована 

эксплуатация человека человеком, и главной целью права будет служить защита интересов каждого 

члена общества [2]. 

Ф. Энгельс и К. Маркс изложили подробно принципы материалистического понимания 

общества и законов его развития во всех своих трудах. Их понимание сущности и социальной 
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природы права также основано на этих принципах. Нужно отметить, что понимание закона К. Маркса 

и Ф. Энгельса основывается на гегелевском подходе к праву как мере свободы. 

Мера свободы рабов и крестьян при рабовладельческом и феодальном строе не могла не 

отличаться от меры свободы их эксплуататоров. Непроизводительный труд давал незначительное 

превышение необходимых средств существования. Следовательно, в таких условиях прогрессивное 

развитие общества могло осуществляться только с помощью усиленного разделения труда, 

основанного на большом разделении труда между массами, занятыми простым физическим трудом, и 

немногими привилегированными, которые управляют, работают, занимаются торговлей, 

общественными делами, а позже искусством и наукой. 

 В рабовладельческом обществе рабы не имели никаких прав, они были принуждены работать 

для своих владельцев и не могли сами распоряжаться своей жизнью. Только небольшая элита могла 

наслаждаться свободой и владением собственности. Таким образом, рабовладение не способствовало 

инновациям, изобретениям и технологическому прогрессу. 

В феодальном обществе крестьяне были связаны с землей и не могли свободно перемещаться. 

Они были принуждены работать на феодалов и отдавать им часть своего урожая. Владение землей 

дало феодалам возможность контролировать производство и эксплуатировать крестьян. Как и в 

рабовладельческом обществе, только малая группа привилегированных могла наслаждаться свободой 

и держать власть в своих руках. 

В обоих обществах значение науки, культуры и образования не было признано. Единственная 

цель экономики – максимально эксплуатировать человеческий труд и получить максимальную 

прибыль для владельцев средств производства. Поэтому развитие свободы и прогресса было 

невозможно в рамках этих систем. 

Однако, по мере развития производительных сил, общество начинало переходить к новым 

формам экономических и социальных отношений. Начали появляться новые способы организации 

производства, возникали новые профессии и ремесла, появлялись новые способы социального и 

экономического продвижения. Общество начинало основываться на свободе, равенстве и 

справедливости, и всё больше людей начинало получать доступ к владению собственностью и 

образованию. 

В условиях буржуазного общества ситуация в корне меняется. Ведь колоссальный рост 

производительных сил, достигнутый благодаря крупной промышленности, позволяет распределить 

труд между всеми членами общества без исключения и таким образом сократить рабочее время 

каждого, чтобы у каждого было достаточно свободного времени для участия в делах. относительно 

всего общества как теоретического, так и практического.      

Но, несмотря на это, мера свободы пролетариата не совпадает с правом буржуазии. Хотя 

формально равенство прав между пролетариатом и буржуазией было провозглашено, это не 

соответствовало политическому и экономическому положению рабочего класса, который был 

вынужден отдавать значительную или большую часть производимых им материальных благ 

владельцам рабочих местарший средства производства, в связи с существующими методами 

распределения [3]. 

Именно воля одного класса, выраженная в законе, не позволяет нам видеть в нем 

универсальное право, которое в равной степени должно отражать и защищать права всех членов 

общества. Такой недостаток в полной мере присущ буржуазному праву, который есть воля 

буржуазии, превращенная в закон.  

Многовековая история права - это история законов, принятых правящими классами. Эти 

законы действуют только в интересах этих классов и укрепляют их политику. При творчестве  жизни 

классиков марксизма, право также имело классовую принадлежность.  Например, члены 

первобытного общества полностью зависели от природы и не были свободны, в то же время 

рациональность системы, которая закрепляла и защищала эксплуатацию не подвергалась сомнению.  

Позитивисты и теоретики не делают различия между законами. По мнению Ф. Энгельса, 

«иллюзия существования права только в форме закона, независимого по отношению к экономической 

и классовой основе права, возникает по нескольким причинам». Первое может быть то, что 

юридическая наука позволяет юристам вносить предложения по теоретическим и практическим 

решениям на основе знаний. В основном такие решения принимаются абстрактно-логически. 



539 

 

Экономические отношения отражаются в юридической науке в виде правовых принципов. 

Юридическая концепция марксистов заключалась в том, что право зависит от экономики. К. Маркс 

писал: «И политическое, и гражданское законодательство только выражает и фиксирует требования 

экономических отношений».  

В дальнейшем, марксистская теория права была развита Лениным, который считал, что право 

является инструментом управления экономикой. Он утверждал, что правовое государство создано 

для защиты интересов эксплуатирующего класса и установления правил для поддержания этой 

эксплуатации. 

В целом история подтверждает этот вывод. Но это не означает, что закон не влияет на 

экономику. Он укрепляет и регулирует экономические отношения. Но так же, может оказывать 

противоположное влияние на экономику.  Закон не создает материальных благ, с помощью закона 

нельзя распределить блага, которые не были созданы обществом, а существуют только в 

воображении законодателя. Например: буржуазные экономисты считали, что если номинальная 

стоимость денег будет изменена государственными указами, то это будет одним из наиболее 

эффективных способов обогащения государства.  

Однако в ходе исторического развития многое из того, что предсказывал марксизм, не 

осуществилось. Он предсказывал, что развитие экономики ведет к уменьшению численности 

рабочих, к исчезновению среднего класса и к концентрации капитала в руках немногих. Буржуазия не 

исчезла, а наоборот, она стала более многочисленной и многообразной. Кроме того, идеи марксизма 

испытали серьезную критику со стороны других философов, приводивших аргументы и 

доказывающих ошибки в его теории. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: в целом, марксизм возник 

на достаточно обширном фундаменте знаний, которые человечество копило несколько веков. 

Марксизм получил развитие в политике и в научной философии. К. Маркс и Ф. Энгельс 

сформулировали зависимость права от экономики и экономики от права. Можно согласиться с 

мнением того, что экономически сильный класс может оказывать влияние на государство и на 

законы, которые могут быть взаимовыгодны. Развитие экономики порождает появление новых 

правоотношений, которые необходимо законодательно оформить.  
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В статье затрагивается одна из самых важных, но мало афишируемых проблем природы и 

человечества — это браконьерство. Браконьерство рассматривается с этической, экономической и 

социальной точек зрения. Помимо этого, приводится анализ статистики убитых браконьерами 

животных. Даётся сравнение отличительных черт браконьеров и охотников. Выделяются и 

описываются характерные особенности разных групп браконьеров. А также, исходя из 

представленных проблем, излагаются взгляды на то, как можно бороться с браконьерством. 
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The article touches upon one of the most important, but little publicized problems of nature and 

humanity — poaching. Poaching is considered from an ethical, economic and social point of view. In 

addition, an analysis of the statistics of animals killed by poachers is provided. A comparison of the 

distinctive features of poachers and hunters is given. The characteristic features of different groups of 

poachers are highlighted and described. And also, based on the presented problems, views on how to combat 

poaching are presented. 

Key words: Poaching, hunting, hunting ethics, social problems of poaching, economic problems of 

poaching, ethical problems of poaching, environmental problems of poaching, anti-poaching. 

 

Ещё с древних времён люди охотились на животных, чтобы прокормить себя и своё племя, и 

по сей день, многие люди зарабатывают на жизнь охотой и рыболовством. Однако не все готовы 

довольствоваться малым, поэтому жадность приводит людей не только к нарушению закона, но и 

разрушению всей экосистемы, они вылавливают и убивают колоссальное количество животных, а 

также уничтожают редкие и вымирающие виды в целях коммерции. Всё это, безусловно, повергает в 

ужас. Рассмотрим же основные проблемы браконьерства, как именно оно появилось, и как ему 

помешать. 

Браконьерство – это яркий пример безнравственного отношения человека к природе. Людьми 

двигает жадность, они считают себя королями и позволяют себе бесконтрольное убийство всего 

живого. Однако, именно природа даёт нам жизнь, в ней необходим порядок и баланс, она не терпит 

неуважения к себе. 

К браконьерству относят не только массовую охоту, это контрабанда животными и 

растениями, незаконная торговля живым товаром, а также бандитизм и воровство. Браконьерство 

имеет тяжелые социальные и моральные последствия — оно воспитывает неуважение к законам 

природы, а также жестокость, жадность и другие негативные качества. В своей основе браконьерство 

несёт моральную деградацию, падение нравственности, появление новой «идеологии» 

вседозволенности и безнаказанности. Браконьеры используют наиболее жестокие и массовые 

способы добычи диких животных, это капканы, сетки, заставляющие диких зверей, птиц и рыб 

испытывать страшные мучения перед гибелью, а также взрывчатые и отравляющие вещества. 
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Изначально браконьерство имело совершенно другое понятие. В энциклопедическом словаре 

Брокгауза и Ефрона можно прочитать: браконьерство — это «самовольная охота на чужих 

землях»[3]. Законы того времени были направлены не на защиту животных от истребления, а на 

защиту частных земель, предназначенных для  охоты. Ещё в Средневековье широко 

распространилась мысль о том, что животные могут рассматриваться как собственность. Тогда охота 

была популярным занятием знати, а, следовательно, все животные в лесах и реках стали 

восприниматься как ресурс. Во многих странах Европы обширные леса были объявлены 

«королевскими», и самовольная охота на этих землях жестоко наказывалась, была преступлением. 

В настоящее время браконьерство является очень распространённой проблемой, так как 

человек больше не нуждается лишь в возможности себя прокормить, он старается окружить себя 

предметами роскоши, чем-то необычным и приносящим радость глазу, это и даёт большинству 

браконьеров шанс заработать на продаже редких видов животных или растений. 

Если обратиться к статистике, то по данным Минприроды только за 2019 год, браконьеры 

убили около 4,5 тыс. животных, больше всего — лосей, косуль и кабанов. За ушедший год 

сотрудниками полиции возбуждено 49 уголовных дел о незаконной охоте. Еще 18 дел заведено за 

незаконную охоту группой лиц или с причинением особо крупного ущерба. Ежегодно браконьеры 

убивают тысячи животных и многие из них остаются безнаказанными. Хотя закон и предусматривает 

наказания за незаконную охоту, массовое увеличение правонарушений в этой сфере продолжается. 

Например, большинство представителей структур регулирующих сохранность окружающей среды 

способствуют появлению большого количества преступлений, так как это приносит им увеличение 

прибыли. Именно благодаря возможности коррупционных махинаций, браконьеры приобретают 

полную безнаказанность перед законом. Как пишет Б. Родоман: «В высоко коррумпированной 

рыночной среде борец со злом, получающий за свою деятельность сдельную оплату, прибыль или 

рассчитывающий на последующее разовое вознаграждение, не только заинтересован и хочет, чтобы 

этого зла было больше, но и сам становится его важнейшим источником»[1]. 

С экономической точки зрения браконьерство никак не пополняет бюджет государства, а 

наоборот разграбляет все имеющиеся биоресурсы. Большое количество полученных незаконным 

путём товаров вывозиться за рубеж и продаётся там. Государство вынуждено вводить специальные 

квоты на вывоз продуктов биологического происхождения из страны, однако данные действия 

приводят к ещё большим массовым убийствам животных, а также увеличению незаконных 

перевозок. Таким образом, браконьерство является абсолютной угрозой экономическому положению 

страны. 

Наибольшее же пагубное влияние браконьерство оказывает на экологию. Браконьерство – 

основная причина, по которой многие виды животных сегодня считаются вымершими либо 

вымирающими. Например, популярность изделий из слоновой кости привело к тому, что в период с 

2014 по 2017 год было убито более 100000 особей африканского слона. Также, наличие мифа о 

чудодейственных свойствах рога носорога, привел к массовому браконьерству в Южной Африке, где 

ежегодно убивают тысячи этих животных. Амурский тигр также находиться на грани исчезновения, 

из-за популярности его шкуры, на продаже которой браконьеры зарабатывают большие деньги.  

Однако есть и совершенно вымершие виды животных, которые пострадали от браконьерства, 

и которых сейчас мы можем увидеть только на картинках. Это такие виды как птица додо, морская 

корова, тур, сумчатый волк, голубая антилопа и многие другие. Всё эти виды могли бы дожить до 

наших дней, но желание полакомиться вкусным мясом, получить редкие сувениры или просто ради 

того, чтобы убрать неугодных людям «вредителей» привело к полному их вымиранию. 

На стабильность экосистемы также влияет и баланс пищевой сети, т.е. равное количество 

хищников и жертв. Если нарушить такое равновесие, это может привести к гибели одних видов 

животных и растений и повышенной популяции других. Поэтому встает вопрос об охране и 

повышении естественного воспроизводства биоресурсов. Предотвращение бесконтрольной охоты и 

организация охраны окружающей сред. 

Социальные проблемы браконьерства лежат в его безнравственности, в том, что человек 

превозносит себя выше природы и позволяет себе бесконтрольно убивать и разграблять окружающую 

среду. Основная причина браконьерства – это финансовая выгода. Редкие растения и животные 

продаются так же, как незаконные наркотики и оружие.  

Однако следует отличать браконьерство от обычной охоты. Охота — это отлов или добыча 

диких животных и птиц, с целью пропитания, получения продуктов животного происхождения, 

развлечения, контроля популяции животных. Основное различие между охотой и браконьерством 

заключается в том, что охота проводится в течение охотничьего сезона и при наличии официальной 



542 

 

лицензии на охоту от правительства. Браконьерство же в основном осуществляется с целью 

получения денежной выгоды, за счет продажи дорогостоящих частей животных. 

Одни люди считают, что с этической точки зрения нет никакой разницы между охотой и 

браконьерством. Как охота, так и браконьерство предполагают лишение жизни невинных животных 

ради личной выгоды, будь то деньги или развлечения. Другие люди утверждают, что охота является 

важным компонентом современного управления дикой природой, поскольку она помогает держать 

популяцию животных в контролируемой зоне. 

Тем не менее, среди охотников существует своё понятие охотничий этики — это кодекс норм 

поведения и нравственных критериев, по отношению друг к другу, диким животным и природе в 

целом. Охотничья этика - следствие внутренних убеждений; она соблюдается не из страха наказания, 

а как требование совести[2]. Настоящие охотники все цело поддерживают защиту окружающей 

среды, они привыкли рационально пользоваться природными ресурсами и берут лишь то, что 

необходимо для их пропитания. Рассмотрим некоторые из негласных правил охотничей этики: 

 Позором и грубейшим нарушением охотничьей этики является стрельба по различным 

живым целям ради забавы или «чтобы набить руку». 

 Неэтично стрелять зайца на лежке или куропаток и тетеревов, убегающих от охотника 

по земле.  

 Запрещено стрелять в «старку» (мать), которая обычно взлетает первой и всегда 

старается отвлечь внимание охотника от своих птенцов.  

 Нельзя оставлять подстреленную дичь, следует выбирать правильные места охоты, где 

есть возможность подобрать добычу. 

Именно данные законы и отличают браконьерство от обычной охоты. Все действия 

браконьеров не имеют никаких этических законов, для них убийство животных это лишь способ 

заработать деньги. Браконьеры действуют в одиночку либо собираются в группы. Часто это бедные 

местные жители, но есть и целые преступные организации. Существует несколько основных групп 

браконьеров: 

 Люди, которых на браконьерство толкает нужда, или неудовлетворенная охотничья 

страсть. Чаще всего это вызвано жестокими требованиями охотничьих инспекций, вводящих 

несовместимые с основным заработком требования. Такие браконьеры обычно охотяться по 

«мелочи». 

 Добытчики - самая распространенная категория браконьеров. Они мобильны и хорошо 

вооружены, полностью нарушают законные сроки охоты. Чаще всего этими людьми движет желание 

заработать побольше денег для комфортной жизни. 

 Профессионалы - коммерчески ориентированные браконьеры. Работают под заказ. 

Браконьерство является их основным источником заработка. Они ориентированы на добычу редких 

частей животных, в основном мясо, шкуры и меха. Они отлично знают все места охоты и имеют 

связи. Одни из самых опасных видов браконьеров. 

Ни один из приведённых примеров не имеет своего оправдания, это люди полностью нарушают 

законы природы. Именно, благодаря им, количество браконьеров все больше и больше возрастает. За 

частью их деяния выходят за пределы бесконтрольного убийства животных. От их рук страдают и 

представители охотнадзора. Попавшийся в руки законы браконьеры, дабы избежать поимки, могут 

открыть огонь и по человеку.  

Но как же его можно это оставить? 

Разумеется, что один человек никак не сможет остановить то, что длиться уже не первое 

столетие, однако если каждый человек начнёт уделять этому больше внимания и будет призывать к 

этому других граждан, то со временем мы сможем снизить пагубное воздействие браконьерства. 

Михаил Пришвин писал в свое время: «Тот, кто защищает природу, защищает свою Родину» [2].  

Вот несколько примеров борьбы с браконьерством: 

1. Необходимо информировать общественность о важности защиты природы от 

браконьеров. Люди должны больше знать о преступлениях, совершаемых против природы и о том, 

как пагубно это влияет не только на экономику, но и на всю экосистему в целом. Это послужит 

стимулом для принятия мер против браконьерства и для создания волонтерских групп. 

2. Необходимо ужесточить законы, направленные против незаконной охоты. Увеличить 

количество рейдов, проверяющих сохранность рек и лесов  

3. Увеличение количества заповедных зон и их охраны, послужит защитой для многих 

вымирающих видов животных и растений. 
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4. Не стоит содействовать продаже изделий из редких видов животных и растений. 

Прекращение спроса на данный товар, прекратит добычу этих животных и отнимет прибыль у 

браконьеров. 

Безусловно, браконьерство является этической и экономической проблемой, разрушающей 

нашу экосистему и социальные устои. У него нет никаких оправданий, и мы не должны 

воспринимать это как что-то незначительное. Людям стоит задуматься над своими деяниями. 

Сохранить мир и благополучие на родной земле получиться только тогда, когда мы будем оберегать, 

ценить и любить природу.  
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Профессиональная этика сотрудников органов внутренних дел - одна из составляющих частей 

нравственной культуры, включает формы поведения сотрудников и общение с гражданами. Она 
имеет хорошую развитую структуру, так как, знание норм, правил служебного этикета – важный 
показатель и критерий профессионализма сотрудника [1]. 

Категории морали – это воспринимаемые обществом ценности, которые почитаются и 
используются во всех сферах жизнедеятельности общества. Среди них выделяются такие категории  
как: «добро», «долг», «совесть», «ответственность», «свобода», «честь», «достоинство». 
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Самая важная характеристика, одобряемая обществом – категория «долга». Ответственность 
перед обществом и перед самим собой, меры общественной оценки, рассмотрены подразделом этики 
– деонтологией. Деонтология – это не только отрасль этики, но наука, определяющая основы 
поведение людей в различных профессиях.  

Соотношение понятий «этика» и «деонтология» - этика входит в предмет исследования 
научной дисциплины, а деонтология является специальным предметом, включает в себя 
совокупность норм и правил поведения сотрудников органов внутренних дел.  

Однако, если говорить о соотношении понятий «этика» и «деонтология» в 
правоохранительной деятельности, следует учесть, что этика входит в предмет исследования научной 
дисциплины «профессиональная этика», а деонтология выступает специальным предметом, 
включающим в себя совокупность норм и правил поведения сотрудника органов внутренних дел. 
Отсюда возникает понятие «кодекса этики сотрудника органов внутренних дел» в контексте 
деонтологии. Исторически слово «кодекс» означало дерево, ствол. Предположительно, здесь 
прослеживается взаимосвязь аналогии как основы, фундамента, свода правил и нравственных 
установок.  

Ввиду того, что в Древнем Риме в качестве инструмента для записей использовались 
дощечки, вырезанные из дерева, термин «кодекс» начали применять в контексте исписанной книги. А 
сегодня слово «кодекс» широко используется в различных гуманитарных сферах общества, а в 
особенности в правовой: практически ни одна наука, связанная с законом, не обходится без своего 
свода норм и правил, состоящих из разделов, глав и статей, которые в совокупности и образуют 
кодекс. Однако в этом феномене заложен не только буквальный смысл: категорию кодекса часто 
применяют при описании добросовестного и ответственного отношения каждого сотрудника к 
своему делу.  

Категория «добра» является центральной и фундаментальной составляющей общепризнанных 
человеческих ценностей, характеризующей уважительное, сочувственное отношение к другим 
людям, а также способность человека к оказанию помощи. В обыденной жизни мы применяем 
словосочетание «добрый гражданин», когда описываем человека, умеющего идти навстречу, 
готового всегда и в любых обстоятельствах протянуть руку каждому, независимо от пола, 
социального положения или иного другого признака, позволяющего «разделять» людей. Для 
полицейского крайне важно всегда оставаться человеком, потому что он является тем лицом, к 
которому идут люди, когда с ними случается плохое событие, или они становятся жертвами 
преступных посягательств. Ф.Э. Дзержинский, размышляя на эту тему, говорил: «У чекиста должна 
быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки». В этих словах прослеживаются те 
профессиональные черты, которыми необходимо обладать настоящему профессионалу своего дела. 

 В повседневной деятельности почти каждого сотрудника полиции бывают моменты, когда он 
сталкивается с преступным миром, который метафорично и можно сравнить с категорией, 
противоположной добру – злом. При этом, полицейский выступает блюстителем добра при 
выполнении обязанностей по противодействию злоумышленникам и защите законных интересов 
граждан. Если говорить о наличии феноменов добра в контексте взаимодействия сотрудника полиции 
и граждан, можно заметить, что зачастую они проявляются в добросовестном и внимательном 
индивидуальном подходе сотрудника к каждому обратившемуся гражданину.  

В профессиональной этике сотрудников органов внутренних категории «добра и зла», также 
имеют ярко выраженный управленческий компонент. Если рассмотреть два полярных режима 
управления: авторитарный и демократический, можно заметить, что «добрый руководитель», 
использующий в своих методах демократические начала, дающий свободу подчиненным в 
реализации их идей и начинаний, пользуется большим авторитетом и уважением, нежели «злой 
начальник», который строит всю работу подразделения на собственном авторитете и держит 
подчиненных в постоянном напряжении, педантичном соблюдении нормативных документов и не 
дает сотрудникам творчески реализоваться.  

Совесть – это также важная по значимости категория этики, которая связана с внутренними 
переживаниями человека по поводу неправильно сделанных шагов, склонность его к рефлексии и 
анализу собственных поступков. Этот феномен важен для деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, поскольку он связан с ответственностью и действиями из чувства долга. Если 
сотрудник отдает себе отчет в том, что он служит из соображений выполнения профессионального 
долга перед гражданами, значит он обладает высокой социальной и моральной ответственностью.  

Для сотрудника важно поступать «по совести» ввиду следующих факторов:  
1. Сотрудник полиции - лицо публичное, призванное защищать людей и помогать им, и если 

механизм оказания помощи в рамках выполнения профессиональных обязанностей будет нарушен, то 
сама система правоохранительной деятельности потеряет свой смысл и ценность.  
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2. Утаивание полицейским каких-либо сведений, сознательное допущение ошибок, могут 
привести к печальным последствиям в виде заключения под стражу невиновного человека или даже 
гибели; именно поэтому совесть напрямую связана с принципом законности [2]. 

 3. Поскольку сотрудник полиции имеет много полномочий ограничительного, 
повелительного характера, ему важно помнить о том, что любое принятое им решение, а в 
особенности: применение специальных средств, физической силы, огнестрельного оружия, во многом 
нарушают личные права граждан, в связи с чем необходимо быть уверенным в целесообразности 
выбранных средств и поступать исключительно в соответствии с законом.  

С вышеперечисленными категориями тесно связана категория «справедливости». Именно эта 
категория определяет равенство людей перед законом и необходимость защиты законных интересов 
граждан. В контексте этики уголовного процесса справедливость можно рассматривать как 
привлечение лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности.  

Следовательно, справедливость - одно из центральных положений этики органов внутренних 
дел, а в особенности - уголовного судопроизводства. Справедливость также не обходит стороной 
внутренние процессы, возникающие в служебных коллективах подразделений органов внутренних 
дел. Так, справедливость в рамках этики управления органов внутренних дел – это равноценное 
распределение нагрузки среди сотрудников, учет вклада каждого сотрудника в общее дело, 
справедливое поощрение или наложение дисциплинарного взыскания.  

Справедливый руководитель - это, в первую очередь, внимательный и участливый начальник, 
принимающий непосредственное участие в жизни подчиненных, и вовлеченный в процесс 
построения взаимоотношений в коллективе. Быть справедливым руководителем означает отмечать 
достоинства сотрудников и поддерживать тех, кому, возможно, не хватает мотивации или каких-либо 
других важных профессиональных качеств; заботиться об условиях труда сотрудников, распределять 
нагрузку и давать указания в зависимости от опыта, навыков, умений и возможности сотрудника 
выполнить то или иное задание [3]. Справедливость не может существовать без ответственности, 
поскольку человек, имеющий обостренное чувство социальной ответственности, зачастую 
оказывается активным борцом за справедливость.  

Категория «ответственности» является нравственным феноменом, связанным со свободой и 
осознанностью дел и поступков. В повседневной деятельности ответственным принято считать 
человека, готового отвечать за принятое им решение, подходящего к своей работе с усердием и 
внимательностью. Как показывает практика, ответственность пронизывает почти все стороны жизни 
каждого полицейского: например, участковый уполномоченный полиции несет ответственность за 
все происшествия, происходящие на его обслуживаемом административном участке [4]. Сотрудник 
отдела по работе с личным составом несет ответственность за своевременное присвоение званий 
сотрудников, предоставление им отпусков и других социальных гарантий, предусмотренных 
федеральным законодательством [5].  

Ответственность может выступать также мерой индивидуальной характеристики и оценкой 
профессиональной компетентности. Ответственный руководитель проявляет к подчиненным 
индивидуальный подход, участвует в общественной жизни коллектива, отвечает за проступки 
сотрудников как за собственные, внедряет в систему управления новейшие практики и 
инновационные методы улучшения производительности и результативности труда.  

Категория «свободы» - это понятие абстрактное, широкое и социальное, потому что свободно 
вести себя в обществе не всегда означает в полной мере осуществлять свои желания и потребности. 
Ведь там, где начинается свобода одного человека, заканчивается свобода другого, и крайне важно 
уметь ощущать грань того, что можно делать и не мешать другим людям, а какие поступки совершать 
не стоит.  

Честь и достоинство - пожалуй, самые ценные и сокровенные этические компоненты 
профессиональной жизни любого представителя силовых и правоохранительных структур. 
Исторически, офицер занимал особое положение в обществе: он был примером для подражания, 
человеком с высокими нравственными идеалами, на него всегда обращали внимание, поскольку 
любые общественные места посещались в форме, в связи с чем любые отрицательные проявления 
считались верхом неприличия. Необходимо отметить, что современная интерпретация выражения 
«честь имею» применяется в подразделениях ОВД в контексте повседневного приветствия «здравия 
желаю», что является ценной традицией, которую следует сохранять и передавать как важный 
исторический этический опыт.  

Отдельным элементом этики органов внутренних дел выступает патриотизм. Патриотизм – 
это высоконравственная категория, связанная с любовью к своей стране, к Родине, к гражданам, 
которая выражается в обостренном чувстве долга, преданности и готовности к самопожертвованию. 
В органах внутренних дел патриотическому воспитанию уделяется большое внимание, поскольку 
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полицейский посвящает себя службе стране и народу, и от того, насколько он будет предан своему 
делу, зависит качественность и эффективность мероприятий, проводимых всеми подразделениями.  

В конечном итоге очевидно, что фундаментом для формирования основных моральных 
ценностей сотрудника органов внутренних дел служат его собственные представления, а также 
уровень профессионально-нравственного воспитания, которое должно проводиться в рамках 
воспитательной работы с личным составом органов внутренних дел. 
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В данной статье на основе пяти принципов этики коммуникаций, выявленных американскими 

учеными, устанавливаются точки пересечения между основными принципами коммуникации и 

этикой ответственности субъекта. Осуществлен анализ понятия «этика коммуникаций» и 

выявлены особенности трансформации данного понятия в современных коммуникативных 

процессах. Подчеркивается, что ключевой фигурой в глобальности коммуникаций становится 

человек, создающий значения, определяющий многообразие форм знака в современном 

коммуникативном пространстве. Сделан вывод о том, что именно такой человек является 

связующим звеном между человеческими ценностями и основными принципами этики коммуникаций, 

что создает условия для развития ключевых положений этики ответственности. 

Ключевые слова: Этика, коммуникации, знак, ответственность, общечеловеческие ценности.   
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In this article, based on the five principles of communication ethics identified by American scientists, 

the intersection points between the basic principles of communication and the ethics of responsibility of the 

subject are established. The analysis of the concept of "ethics of communications" is carried out and the 

peculiarities of the transformation of this concept in modern communicative processes are revealed. It is 

emphasized that the key figure in the globality of communications is a person who creates meanings, 
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determines the variety of forms of the sign in the modern communicative space. It is concluded that such a 

person is the link between human values and the basic principles of communication ethics, which creates 

conditions for the development of key provisions of the ethics of responsibility. 

Key words: Ethics, communication, sign, responsibility, universal values. 

 

Шаг за шагом мы приходим к пониманию необходимости выявления причин, которые лежат в 

основе социальных и психологических факторов, определяющих языковые изменения, что может 

являться идущим фактором изменения коммуникативной сферы. Исследования собственного я, в 

коммуникативных потоках, где идет поиск принадлежности к определенным социальным группам, 

что именно является частью человеческой природы. Поэтому проблема новых аспектов 

человеческого общения на сегодняшний день имеет особое значение. 

Современные философские исследования раскрывают общие тенденции и суть 

социокультурных изменений в современном мире. В представленной статье анализируются понятие 

«этика общения» и особенности изменения этого понятия в современной среде, где постоянно 

увеличивается скорость современности и объем общения. 

Необходимо найти способ сохранить свою идентичность и умение общаться по всему миру. 

Люди, задают простой вопрос: «Кто ты есть?», задумываясь над своей уникальностью. Самое важное 

для нас, войти в пространство общения, а коммуникация заключается в том, что это главный фактор, 

определяющий формирование идентичности человека. Вот почему исследования все больше и 

больше раскрывают в коммуникативной этике «этику ответственности». 

В этой статье представлен метод семиотического исследования и освещаются текущие 

отношения между семиотикой и этикой, каковы противоречия и какими они должны быть. Участие 

понятия «знак» в пространстве мировых отношений осуществляется другой человеческой ипостасью, 

личностью, создающей множество смыслов. 

Следовательно, современные условия оказания помощи в общении определяются 

специальным правилом, называемым нам языком. Как описывается, в книге Ю.Кристева, возникает 

возможность существования «я» в определенном месте в пространстве и времени. Вспомним 

человека-невидимку, который создал себя сам. Данный образец написан в работе Н.А. Лукьяновой 

[3.C. 89-136]. 

Знак выступает как пограничный слой, который задает правила коммуникации. 

Коммуникации становятся инструментом конструирования. В.В. Мироновым приходит к выводу о 

том, что единое глобальное коммуникационное пространство порождает изменения в культуре. В 

перечислении культурных трансформаций, вызываемых глобальным коммуникационным 

пространством, автор приходит к заключению о новых «культурных образованиях», принимает 

участии в коммуникации.  

Этот «вызов», посвященный поднятию новообразований массовой культуры и представлению 

науки и искусства в стиле «шоу», представляет собой не что иное, как замену семантики знака или 

имитационную семантику. Далее в цитате, которую мы приводим в качестве примера, упоминается 

система знаков, которая разрушается со скоростью проникновения новых знаков и символов. 

Вышеизложенная информация, дает понимание об изменении их отношении, понимая под 

этим коммуникабельное пространство. Стоит обратить внимание, что в данный момент уровень 

синхронизации и передачи данных небольшой, принципами коммуникативной этики. Фактически, 

эта коммуникативная этика является основой ответственного мышления. Это основа принятия 

решений людьми в контексте изучения этики общения. Американские профессора кафедры 

коммуникативных дисциплин Колледжа изобразительных искусств и коммуникации С.А. Биби и Т.П. 

Мотет раскрыли пять принципов этики коммуникаций: 

1. Осмысленность коммуникаций. Речь идет о том, что коммуникатор должен сам давать 

высокую оценку тому, что он создает. Это необходимо для того, чтобы любая целенаправленная 

коммуникация была осмысленной. 

2. Эффективность использования различных каналов информации, вербальных и 

невербальных. Именно то, как передаются знаки и как они интерпретируются, имеет значение и 

отражается на процессе взаимопонимания. Обратим внимание, что интерпретация зависит от многих 

факторов: культурные традиции, воспитание, образование и пр. 

3. Необходимо «тщательно» воспринимать невербальные послания партнера по 

коммуникации, чувствовать его эмоции, стараться учитывать его чувства. Очень часто невербальные 

послания более значимы, чем вербальные. 
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4. С третьим пунктом тесно связан четвертый - вдумчивое слушание. Слушатель - тот же 

коммуникатор, он должен быть чутким, ориентированным на желания и ценности партнера. Эмоции 

человека имеют большое значение в процессах коммуникации, особенно в личных коммуникациях. 

5. Важно преподносить окружающим корректную информацию. Это не значит говорить 

только то, что от вас хотят услышать; важно передавать информацию так, чтобы быть понятымЭти 

принципы включали результаты исследований в области коммуникаций прошлого века. Что 

изменилось сегодня? Можем ли говорить о сохранении этих современных принципов в пространстве 

современной коммуникации? 

Фактически, этика ответственности за свои слова и поступки может рассматриваться как 

«фильтрующая мембрана», определяющая этику коммуникативных действий. Изучим принципы 

этики общения, описанные выше, в этом контексте. 

Вывод из первого принципа дает нам основания полагать, что нынешние отношения 

бессмысленны. Это не значит, что говорящий всегда должен быть бдительным. Это означает 

глубокую веру, размышление над словами, размышление над вопросами и ответами. Потеря 

идентичности, свидетелем которой мы являемся сегодня, является результатом нарушения этого 

принципа. Важность этих деталей защищает нас от неприятных результатов транзакции. 

Второй принцип этики общения связан с толкованием информации. Это вывод, к которому 

приходит человек в процессе объяснения фактов и окружающих вещей, создавая свою концепцию 

идентичности. С помощью этого знака мы формируем мир вокруг нас. 

В третьем принципе обоснуется невербальная коммуникация. Весь спектр чувств, то есть  все 

невербальные признаки вызывают многочисленную уверенность. Это отметил Г. Лебон при описании 

сцены убийства Цезаря. Не разговорами, а знаками, указанием на труп Цезаря Антоний смог 

направить народ против убийц. 

Четвертое правило основывается на мысли: «Слушать - значит слышать». Слушающий, как 

коммуникатор способен инициативно принимать участие в коммуникации, его роль состоит из 

налаживания связей. Это инициативное слушание как одна из моделей гостеприимства. Смысл этого 

принципа - формирование чуткости к другим, чего не достает модным блогерам, направленным в 

основном на свою жизнь. Направленность на других подразумевает под собой то, что для нас важны 

чужие потребности, мотивы, желания, цели и т.д.  

Напоследок, пятый принцип – способность точно излагать материал. Это особенность 

продуманного человека. Нравственность и правильность фразы идеи тоже играют немало важную 

роль, помимо этого нужно принимать во внимание умение любого человека, каждый из нас 

формирует свое мнение и понимание мысли окружающих нас людей. Говоря, все что угодно 

близкому другу, важно излагать свои мысли, так чтобы у собеседника было четкое понимание  того,  

что вы хотели сказать. Именно это может говорить об опытности личности. Способность 

употребления данного принципа и есть основание того, что личность несет надежность за 

содержание своей мысли, получение результатов, создание общения.  

Таким образом, этика коммуникаций и этика ответственности – два взаимосвязанных 

термина, смысл которых в образе защиты индивидуальности в понимании персонального «я». 

Особенно с помощью сохранения самооценки есть возможность поиска вопросов об этике 

ответственности в коммуникации. 
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Исследование космоса имеет большое значение для человечества. Оно позволяет нам лучше 

понимать нашу планету, нашу вселенную и нашу роль в ней. Исследование космоса также помогает 

нам решить некоторые важные проблемы, такие как изменение климата и поиск новых источников 

энергии. Кроме того, исследование космоса открывает новые возможности для науки и технологий, 

которые могут принести пользу всему человечеству. 

Космос всегда привлекал внимание людей, в том числе и философов, своей загадочностью и 

величием. На протяжении истории человечества люди представляли космос по-разному, от 

божественного места до научной области исследований. С течением времени, наше видение о 

космосе изменились и эволюционировали. Рассмотрим, как менялось представление о космосе в 

разные эпохи и как оно выглядит в наше время. 

В древности космос был представлен как место, где существуют боги. Древние народы имели 

свои представления о космосе, которые выражались в мифах, религиозных верованиях и 

философских концепциях. Он был недоступным миром для обычных людей. Они считали, что всё, 

что происходило на Земле, контактировало с высшими силами, и после направлялось на небеса. 

В древности космос был часто связан с мифологией. Древние греки, например, представляли 

космос как мир, населенный богами и героями. Звезды, планеты и другие небесные тела были 

олицетворением различных божеств и полубогов. 

Астрономия у греков была связана с астрологией и предсказаниями судьбы, а наблюдения за 

звездами проводились с целью выявления благоприятных моментов для важных событий. 

Древние египтяне также имели свою мифологическую концепцию космоса. Они считали, что 

весь мир состоит из воды и что звезды находятся на небесном своде, который поддерживают четыре 

столпа. 

 Для египтян космос был не просто объектом наблюдения, но и объектом поклонения. Они 

верили, что боги находятся на небесах и управляют всеми аспектами жизни на земле. 

Древние индийцы верили, что космос – это бесконечный, бесформенный и вечный океан, в 

котором существует бесчисленное количество миров. Они также считали, что наш мир – это всего 

лишь одно из множества миров, которые существуют в космосе. 

Древние китайцы имели свою философскую концепцию космоса, основанную на концепции 

"тайцзи". Они считали, что космос состоит из двух противоположных сил – "ян" и "инь". "Ян" – это 

сила, отвечающая за движение, активность и мужскую энергию, а "инь" – это сила, отвечающая за 

пассивность, покой и женскую энергию. Китайцы верили, что космос управляется этими двумя 

силами и что их баланс является ключом к гармонии всего мира. 
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Средневековье было периодом, когда представления о космосе были связаны с религиозной 

философией и мифологией. В этот период человечество считало Землю центром вселенной, а Солнце, 

Луна и другие планеты вращались вокруг нее. 

Верование в геоцентрическую модель вселенной было распространено в Средневековье и 

было основано на трудах античных философов, таких как Аристотель и Птолемей. Эта модель была 

принята Церковью и была часто использована в искусстве и литературе того времени. 

Одним из наиболее известных примеров средневековой космологии является "Дивина 

комедия" Данте Алигьери, написанная в начале XIV века. В этой поэме Данте описывает своё 

путешествие по вселенной, начиная с Земли и заканчивая Раем. Он изображает Землю как центр 

вселенной и описывает планеты, вращающиеся вокруг Земли, включая Солнце и Луну. 

С философской точки зрения, в Средневековье космос рассматривался как реальность, 

представляющая собой время от сотворения мира Богом и грехопадения первого человека до его 

конечной участи. Многие средневековые мыслители, в том числе Фома Аквинский и Иоанн Скот, 

основывали свои теории на идеях древних философов, таких как Платон и Аристотель, и добавляли к 

ним христианские интерпретации. Они видели космос как объективно существующую реальность, 

вселенную, в которой человек является маленькой частью. В целом, связь между человеком и 

космосом была повторяющейся темой в философии, отражающей изменяющиеся культурные и 

интеллектуальные контексты 

В целом, представления о космосе в Средневековье были связаны с религией и мифологией, 

но некоторые ученые начали использовать научные методы для изучения космоса. Эти 

представления имели огромное влияние на культуру того времени и оказали значительное влияние на 

развитие науки и философии в будущем. 

С начала нового времени, наши представления о космосе начали меняться, он стал объектом 

научных исследований. Космос был представлен как мир, который можно исследовать и понять. 

ВXVIIвеке исследования астронома Галилео Галилея опровергали геоцентрическую модель, которую 

с яростью продвигали в средние века. Он предопределил гелиоцентрическую модель, в которой 

Солнце находится в центре Солнечной системы. Также свои изменения внесли такие учёные как 

Коперник, Кеплер и Ньютон. Благодаря им произошёл революционный прогресс в понимании 

космоса. Однако, наиболее значимые изменения произошли в XX веке в связи с развитием 

астрофизики и космогонии. 

Астрофизика является одним из разделов астрономии, которая сама по себе изучает 

физические и химические свойства всех небесных тел. Космогония, в свою очередь, изучает именно 

скорость возникновение этих небесных тел. 

К большим прорывам можно приписать: запуск первого искусственного спутника Земли в 

1957, что вызвало новый виток интереса к космосу, а также в 1961 году полет первого человека в 

космос Юрия Гагарина. 

Если рассматривать новый век как подход к космосу с философской точки зрения, то 

конкретно в XX веке произошла духовная революция, породившая новый тип космического 

сознания. «Живая этика», это философия, которая основывалась на представлении о космической 

реальности. Она была разработана русским философом Иваном Александровичем Ильиным. Это 

философское учение, которое включает синтез восточных и западных традиций трансцендентализма. 

Центральная концепция Живой Этики решает вопросы построения гармонического мира на основе 

равновесия человека и природы. Концепция в Живой Этики основывается на идее, что человек 

должен использовать свой внутренний потенциал для творчества гармоничного мира. Таким образом, 

Живая Этика уделяет большое внимание этическим и духовным вопросам, а также формированию  

космопространственного восприятия мира[1]. 

В период нового временив XVIII веке среди философов изучение космоса было довольно 

популярным, но из-за ограниченных знаний они не могли продвинуться вперед и углубиться в тему 

настолько, как это можно сделать в наше время. В то время преобладала версия о статичности и 

неизменчивости и вечности вселенной. Данная версия абсолютно противоречила версии древних 

греков в геоцентрическую модель и порядка Вселенной. Тогда философы больше были 

сосредоточены именно на этических аспектах космоса, чем на научном. Хотя и сейчас ведутся споры 

об этом времени и о точности и правдивости высказываний.  

В наше же время космос стал местом, где мы исследуем и ищем новые формы жизни. 

Научные открытия и миссии в космосе позволили получить детальную информацию о нашей 

Солнечной системе и Вселенной в целом. Мы строим космические телескопы, исследуем 

пространство и ищем новые землеподобные планеты в других солнечных системах. Космос также 
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стал местом, где мы пытаемся решить проблемы нашей планеты, такие как изменение климата и 

поиск новых источников энергии. Мы знаем, что наша Галактика, Млечный Путь, содержит 

миллиарды звезд и планет, а Вселенная может быть еще более обширной, чем мы себе её 

представляем. 

В философии нашего времени, теориях космологии и астрофизики преобладает 

представление о Вселенной как о расширяющейся системе, возникшей в результате Большого 

Взрыва. Теория инфляционной Вселенной является наиболее признанной в современной космологии.  

Инфляционная модель Вселенной – это теория, предполагающая период экспоненциального 

расширения в ранней Вселенной сразу после Большого взрыва. Эта теория была предложена физиком 

Аланом Гутом в 1980 году и сегодня широко принята как часть теории Большого взрыва. 

Инфляционная модель решает проблемы стандартной модели Большого взрыва, такие как 

однородность ранней Вселенной и формирование крупномасштабных структур. Он объясняет эти 

проблемы, постулируя период быстрого расширения, который произошел из-за плотности Вселенной. 

Несмотря на его успехи, ученые до сих пор не уверены в механизме, который остановил этот 

процесс, и многие вопросы до сих пор остаются без ответа[2]. 

Существует множество философов XXIвека, которые изучают космос и формулируют свои 

взгляды на эту тему. Одним из наиболее популярных является Стивен Хокинг, который в своих 

работах рассматривал космологические вопросы и пришел к выводу, что Вселенная имеет начало и 

конец. Другой известный философ, изучающий космос, это Мартин Риз, который считает, что космос 

должен подчиняться как целостная система, а не как множество редких объектов. Еще одним из 

философов, занимающихся космологией, является Нилс Борг, который включает в себя влияние 

одного научного общества и культуры. 

В целом, философы XXI века, изучающие космос, склонны рассматривать его не только как 

объект научного изучения, но и как философский объект, который позволяет задать вопросы о 

смысле жизни, месте человека во Вселенной. Они исследуют научные данные о космосе и 

философские традиции, чтобы получить более полное понимание этого удивительного явления. 

Представление о космосе менялось на протяжении истории человечества, от Божественного 

места до научной области исследований. В древности космос был символом почитания, в 

средневековье – символом сокровенной воли, а с начала Нового времени – объектом научных 

исследований. Мы видим, как эти представления влияют на мировоззрение людей. В наше время 

космос стал местом, где мы исследуем и ищем новые формы жизни, а также пытаемся решить 

проблемы нашей планеты. Исследование космоса имеет большое значение для человечества, и мы 

должны продолжать исследования в этой области, чтобы лучше понимать нашу вселенную и нашу 

роль в ней, но многие вопросы пока еще остаются без ответов. 
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XXI век важен для становлении информационного этапа. Все развивается с быстрой 

скоростью - телевидение, СМИ, развитие технологий идет вперед, появляется мировое 

информационное пространство. Становление требовало много сил и времени, усовершенствовались 

технологии, это изменило жизнь людей. Для изучения информационно-коммуникативной культуры 

молодёжи, в приоритете стояли такие методы, как социологический и культурологический. Это 

возможность рассмотрения проблемы в междисциплинарном аспекте. [3]. 

Многие для себя представляют, что информационная культура- работа за компьютером и что-

либо с этим связанное. Информационная культура важна, она даёт право выбора, возможности в 

реализации, развивает процесс самообразования и дисциплину, предоставление большого объёма 

информации даёт возможность людям стать образованнее, появляются умения в поисках 

информации, её переработке и создании чего-то нового. В современном мире есть сеть «интернет», 

предоставляется возможность ознакомления и работы с ним. «Интернет-культура есть культура 

общения и подачи информации среди пользователей интернета» [1, С. 190]. 

Необходимо узнавать возможности интернета, чем он может быть полезен, быть 

информационно и виртуозно развитым, находить нужные для себя сайты и приложения, для 

пополнения знаниями, смело пользоваться сервером. Информационная культура представляет собой: 

умение сортировать информацию, перерабатывать её; знание навыков, программ и т.д. [2].Дети 

быстрее «знакомятся» с гаджетами. Программы, мультфильмы и игры заменяют книги. Новое 

поколение молодых людей предпочитают общение в сети. Все могут найти как применить интернет 

для себя. Сейчас полно отраслей, начиная от просмотра фильмов, заканчивая работой в интернете[4]. 

Важно понимать, что навык пользования сетью приходит с опытом, чтобы его набрать, нужно 

знакомиться с разными источниками, сайтами, видео и медиа ресурсами, позже появится понимание, 

где найти более достоверную и точную информацию. Под влиянием СМИ формируется вид 

информационной и коммуникационной культуры. Новшества видны в фото, видео, аудио, телефонах. 

В совокупности это сообщение, которое можно дополнить фото, картинкой и аудио или 

видеодокументом. Виртуальное общение становится более мультимедийный. Под влиянием 
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современных технологий формируются навыки: опора на рекомендации источников, людей и их 

мнение; формирование собственного мнения и активная коммуникация; подбор необходимой 

информации; сочетание видов коммуникации (текстовая, диалоговая, аудиовизуальная и т.д.)  

Исследование ВЦИОМ подтвердило, что люди возрастной категории 18-24 лет проводят в 

социальных сетях от 3 часов, на соцмедиа тратят время 72% опрошенных, а опрошенные от 60 лет - 

15%. Популярные сервисы в России: WhatsApp (83%), YouTube (75%), ВКонтакте (61%), Instagram 

(запрещена в РФ) (53%), Telegram (42%)[5,6].  

В интернете также есть и опасности, могут возникнуть проблемы из-за незнания, как отличать 

информацию, какие источники несут опасность. Опасности, с которыми можно столкнуться: 

неосторожность, вступление в опасную группу; вирусы; утечка личной информации; зависимость от 

интернета. Чем опыт в использования сети больше, тем меньше вероятность попасться в руки 

мошенников, стоит разграничивать «реальный» и «виртуальный» миры, уделять времени в меру. 

Разбираться в системе необходимо, для этого нужно знакомиться с новыми возможностями 

«паутины», читать разные статьи, новости, следить за развитием технологий, так обойти несчастные 

случаи проще.  

В данной статье обозначено, что Интернет представляет собой не только большие 

возможности, но также можно и большие угрозы. Источник может менять принципы людей, 

молодёжь может подвергаться опасностям. Нужно повышать свой уровень информационной 

культуры в реалиях современного цифрового мира.  
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Аксиологические проблемы философии права являются важным аспектом изучения права и 

его роли в обществе. Они касаются ценностей и принципов, на которых основывается правовая 

система и решение юридических вопросов. Цель исследования - проанализировать аксиологические 

проблемы философии права, исследовать различные подходы к их решению и обсудить важность 

учета универсальных и контекстуальных ценностей в правовой системе. Аксиологические проблемы 

философии права касаются принципов и ценностей, на которых основывается правовая система и 

решение юридических вопросов. Они включают в себя вопросы о природе права, о его целях и 

функциях, о соотношении прав и морали, а также о справедливости и справедливости в правовой 

системе. 

Одним из главных вопросов философии права является вопрос о природе права. В философии 

права нет единого мнения  по данному вопросу. Например, немецкий философ Георг Вильгельм 

Фридрих Гегель утверждал, что право имеет объективную природу и существует независимо от 

человеческих представлений о нем.[1] Он предполагал, что право возникает в результате социального 

развития и является проявлением разума, который лежит в основе человеческой истории. Гегель 

утверждал, что право является необходимым условием существования общества и должно 

соответствовать идеалам справедливости и свободы.  

Иной точки зрения в своих научных трудах придерживается Эмиль Дюркгейм, полагая, что 

право является социальной конструкцией, которая создается и поддерживается людьми в 

соответствии с их ценностями и убеждениями. То есть, право является отражением общественной 

морали и является необходимым условием для поддержания социальной стабильности и порядка.[2] 

Однако, Дюркгейм отмечал, что право не является статичной и неподвижной величиной, а наоборот, 

оно постоянно изменяется в соответствии с изменением ценностей и убеждений общества. 

Вторым важным вопросом аксиологических проблем философии права является вопрос о 

целях и функциях права. Разбирая данный вопрос, Иммануил Кант считал, что, главной целью права 

является защита индивидуальных прав и свобод.[3] Ранее же, английский философ Томас Гоббс, в 
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свою очередь, считал, что цель права заключается в обеспечении безопасности и стабильности в 

обществе путем установления централизованной власти, которая может подавлять насилие и 

преступность. 

Третьим важным вопросом аксиологических проблем философии права является вопрос о 

соотношении права и морали. Возвращаясь к мнению великого И. Канта, то его позицию 

относительно данного вопроса можно выразить таким образом, что моральные принципы должны 

быть основой для создания правовых норм, и что право должно соответствовать универсальным 

принципам справедливости. Противоположной точки зрения придерживался философ, теоретик 

права Ганс Кельзен, который в своих трудах разработал концепцию "чистого права", согласно 

которой,  право должно быть освобождено от моральных оценок и базироваться на чисто логических 

принципах. 

Четвертым важным вопросом аксиологических проблем философии права является вопрос о 

справедливости как таковой  и справедливости конкретно в правовой системе. Интересный аспект 

рассмотрел в своих работах американский писатель, философ 18 века Томас Пейн. Его позиция 

заключалась в том что, все люди имеют право на свободу и равенство перед законом, и что 

правительство должно служить интересам народа. Другую позицию в этом вопросе выдвигал 

английский социолог Джереми Бентам, полагая, что законы должны учитывать не только 

справедливость, но и удобство, а также различные виды эффективности, к примеру, экономическую, 

ориентируясь, таким образом, на утилитаристский подход. 

Вопрос о природе права не является единственным. Философы, юристы, социологи  

предлагают различные подходы к решению иных проблем философии права, имеющих 

аксиологическую направленность. Одним из таких подходов является подход, основанный на идеях 

естественного права. Идеи естественного права разрабатывались многими мыслителями на 

протяжении истории развития философии. Среди них такие имена как Аристотель, Цицерон, Фома 

Аквинский, Джон Локк, Гуго Гроций,  Иммануил Кант и др. Согласно этому подходу, право должно 

базироваться на универсальных моральных принципах, которые существуют независимо от 

человеческих законов и общественных конвенций. Эти принципы могут включать в себя идеи о 

равенстве, справедливости, уважении к человеческой жизни и т.д. Этот подход, в решении 

аксиологических проблем философии права, считается универсальным, так как он выдвигает 

принципы, которые применимы для всех людей во всех обществах. 

Особый интерес для исследователей вызывает подход, основанный на идеях 

контекстуальности и культурной специфичности правовых систем. Среди представителей такого 

подхода  можно выделить Жака Деррида, Пьера Бурдье, и других. Согласно данному подходу, право 

должно базироваться на моральных принципах и ценностях, которые являются специфическими для 

данной культуры или общества. Этот подход учитывает тот факт, что правовые системы могут 

отличаться от культуры к культуре и от общества к обществу. Таким образом, он поддерживает идею, 

что право должно быть способным отражать мнения и ценности общества, в котором оно существует. 

Однако, этот подход вызывает критику, так как он может привести к тому, что правовые нормы 

станут относительными и изменчивыми, что может привести к нарушению универсальных прав и 

свобод человека 

Наряду, свыше названными подходами, существует подход, ориентированный на применение 

принципа субсидиарности. Принцип субсидиарности был разработан католической социальной 

доктриной, и его идеи продвигали многие католические мыслители, такие как Фома Аквинский, 

Йоханнес Месснер, Отто фон Гирке и др. Однако его применение распространено и в других сферах, 

например, в экономической теории, где его идеи развивались Адамом Смитом, Фридрихом Хайеком 

и др. Данный принцип предполагает, что решения должны приниматься на том уровне, на котором 

они могут быть наиболее эффективными и эффективно обеспечивать интересы общества и 

индивидуума. Таким образом, важно учитывать не только общественные ценности, но и интересы 

индивидуума, а также контекстуальные факторы, такие как социальное окружение, история и 

культура. 

Несмотря на многообразие подходов,  ни один из них не является универсальным и не может 

быть применен ко всем аксиологическим проблемам философии права. Решение таких проблем 

требует сложного баланса между универсальными и контекстуальными ценностями, учета прав 

индивидуума и интересов общества, а также глубокого анализа возможных последствий. 

Таким образом, аксиологические проблемы философии права являются важным аспектом 

изучения права и его ценностей. Различные подходы показывают варианты возможных решений 

интересующего нас вопроса, которые могут быть основаны на идеях естественного права, культурной 
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специфичности или общественного договора. Однако, независимо от выбранного подхода, важно 

понимать, что право должно служить интересам всех членов общества, и что оно должно 

базироваться на принципах справедливости, уважения к правам и свободам каждого человека, а 

также на ценностях, которые способствуют благополучию общества в целом. 

 

Литература: 

7. Гегель, Г. Философия права / Г. Гегель. - М.: Мысль, 1990. -  С. 524.    

8. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / Э. Дюркгейм. - 

М.: Наука, 1991. -  С. 575. 

9. Кант, И. Собрание сочинений в 8-ми томах (Т. 1-8) / И. Кант. -  М.: Чоро, 1994. 

 

 

УДК/7.011:7.075 

ПРОБЛЕМА КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Зимарева Софья Алексеевна, студент 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

sofya-zimareva@mail.ru 

Научный руководитель: кандидат  философских наук, доцент Баринова Светлана Геннадьевна 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

svetabar2014@mail.ru 

 

В статье проблема искусства анализируется в рамках художественного рынка, приводятся 

решения проблемы витальности искусства, его эстетической ценности. 

Ключевые слова: витальность искусства, NFT, культура, рынок искусства, искусство, 

нейросети, искусственный интеллект, массовая культура, государственная поддержка искусства, 

литература, театр, кино, музыка, изобразительное искусство, историческое и народное 

творчество. 

 

THE PROBLEM OF QUANTITY AND QUALITY 

ARTISTIC AND AESTHETIC INFORMATION IN MODERN CULTURE 

 

Zimareva Sofya Alekseevna, student 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

sofya-zimareva@mail.ru 

Scientific supervisor: Candidate of Philosophy Sciences Barinova Svetlana Gennadievna 

Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia 

svetabar2014@mail.ru 

 

The article analyzes the problem of art within the framework of the art market, provides solutions to 

the problem of the vitality of art, its aesthetic value. 

Keywords: vitality of art, NFT, culture, art market, art, neural networks, artificial intelligence, mass 

culture, state support of art, literature, theater, cinema, music, fine arts, historical and folk art. 

 

Проблема количества и качества художественно-эстетической информации в современной 

культуре является действительно актуальной. С одной стороны, с появлением новых технологий и 

средств массовой коммуникации, количество искусства и культурной информации, доступной 

людям, значительно увеличилось. С другой стороны, этот рост количества информации не всегда 

соответствует росту ее качества, и действительно ценное искусство может затеряться в большом 

потоке массовой культуры. 

Одним из решений этой проблемы может быть активное содействие качественному искусству 

и участие в его продвижении. Это может быть достигнуто благодаря поддержке культурных 

программ и проектов, способствующих развитию искусства, финансированию малых творческих 

коллективов и работам начинающих художников[2].  
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В России поддерживаются культурные программы и проекты на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. Государственная поддержка культуры осуществляется через выделение 

средств из бюджета, грантовую финансовую помощь и другие механизмы. 

На федеральном уровне в России действует Федеральное агентство по культуре и 

кинематографии, которое реализует множество программ поддержки в области культуры и искусства. 

Эти программы включают в себя различные конкурсы и гранты, направленные на создание новых 

культурных проектов, развитие культурных мероприятий, организацию музеев и выставок и другие 

мероприятия. 

Региональные и муниципальные власти также выделяют средства в своих бюджетах на 

поддержку культурных программ и проектов. Это может быть организация культурных мероприятий, 

поддержка музеев, театров и других культурных учреждений[3]. 

Кроме того, функционируют некоммерческие организации, такие как фондыи ассоциации, 

которые также могут выделять финансовую помощь на культурные проекты, проводить конкурсы и 

предоставлять гранты. 

В целом, поддержка культурных программ и проектов в России является важным 

приоритетом государственной политики и охватывает широкий круг областей, включая литературу, 

театр, кино, музыку, изобразительное искусство, историческое и народное творчество[3]. 

Также возможен вариант создания специальных платформ для качественной культурной 

информации и последующего ее распространения в социальных сетях и других медиа. «Цифровая 

эпоха, явившаяся результатом так называемой цифровой революции, вызвала не только ряд 

существенных экономических и технологических преобразований, в том числе позитивных, но и 

выдвинула серьёзные вызовы культуре, идеологии, политике, образованию и т.д.»[1, С. 42]. 
NFT (Non-Fungible Tokens) -это новая форма криптовалюты и цифровых активов, которая 

позволяет записывать права собственности на цифровые произведения искусства и продавать их в 

цифровой форме. NFT повлияли на рынок искусства в нескольких направлениях: 

1. Облегчение продажи цифровых произведений искусства. Ранее, продажа цифровых 

произведений искусства была затруднительна, так как копии работ могли быть созданы и 

распространены быстро и безо всяких ограничений. NFT позволяют избежать этой проблемы, давая 

владельцу доказательство права собственности на оригинал. Это позволяет продавать цифровые 

произведения искусства так же, как и традиционные произведения искусства. 

2. Развитие новой модели бизнеса для художников. NFT дает возможность художникам 

продавать свои работы непосредственно покупателям, минуя традиционных посредников (галереи, 

аукционные дома и т.д.). Это позволяет художникам получать больший доход, не теряя контроля над 

своим творчеством. 

3. Увеличение интереса к цифровому искусству. Когда некоторые цифровые произведения 

искусства были проданы за миллионы долларов, это привлекло внимание к этой форме искусства и 

подняло ее статус. 

4. Увеличение числа покупателей цифрового искусства. NFT, как новая форма бизнеса в 

индустрии искусства, привлекает новую аудиторию. К ней относятся инвесторы и коллекционеры, 

которые ранее не были заинтересованы в искусстве. 

Однако, несмотря на новизну и интерес NFT, есть и некоторые риски, связанные с 

нестабильностью цифровых рынков и возможностью подделок, может не быть гарантии на 

оригинальность произведения. Кроме того, у художников не всегда есть ясное понимание, как 

защитить свои права на свои работы и предотвратить злоупотребления ими. Тем ни менее, NFT 

представляет собой очень интересный и перспективный инструмент в индустрии искусства, который 

может изменить ее ландшафт в будущем[4]. 

Развитие нейросетей и искусственного интеллекта повлияло на качество и количество 

искусства с нескольких точек зрения: 

1. Облегчение создания и редактирования изображений и видео. С помощью нейросетей и 

алгоритмов компьютерного зрения стало возможным создавать и редактировать изображения и видео 

с помощью компьютерных программ. Это привело к увеличению создания цифрового искусства и 

фотографии. Среди примеров можно назвать генеративный дизайн, при котором нейросети 

используются для создания новых форм и стилей в дизайне. 
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2. Создание инструментов для исследований в области искусства. Исследования в области 

искусства стали более точными и автоматизированными благодаря развитию нейросетей. 

Исследователи могут использовать нейросети и алгоритмы для выявления скрытых зависимостей в 

искусстве, визуальных паттернов и других характеристик. 

3. Улучшение работы с изображениями и видео. Нейросети и алгоритмы компьютерного 

зрения также улучшают работу с изображениями и видео, увеличивая качество их обработки и 

анализа. Это позволяет художникам использовать большее количество элементов и фильтров для 

своих произведений. 

4. Увеличение создания синтетического искусства. Нейросети в сочетании с генеративными 

алгоритмами позволяют создавать синтетическое искусство. Это происходит путем создания новых 

форм, стилей и паттернов, которые не существовали ранее. Результатом являются синтетические 

картины, фотографии, видео и другие произведения искусства[5]. 

Таким образом, развитие нейросетей и искусственного интеллекта привело к увеличению 

количество искусства и повышению качества его обработки и анализа. Однако следует отметить, что 

это также вызывает разные мнения в обществе, и некоторые критики опасаются контроля над 

созданным искусством и потери уникальности и оригинальности произведений. 

Важно помнить, что востребованность и ценность конкретного произведения искусства 

зависят не только от его качества, но и от предпочтений аудитории и контекста, в котором оно 

представлено. Поэтому важно поддерживать многообразие культурных выражений и уважать 

индивидуальные предпочтения и вкусы людей, не воспринимая массовую культуру и ее поток как 

некое однородное явление. 
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Одна из важных на сегодня мировоззренческих проблем, в том числе, и среди – научного 

сообщества – как согласовать между собой теорию эволюции, которая имеет под собой неоспоримые 

научные факты, и библейскую историю творения? Может быть, кто-то спросит: а зачем вообще здесь 

искать какого-то согласования? Но, ведь, библейская история имеет под собой не одну тысячу лет и 

ее главное назначение: быть не ученым трактатом по геологии и астрономии, а учить человека 

смыслу жизни и мироздания, в котором он живет. В этом плане – теории эволюции всего двести лет, 

и, кстати, Дарвин не был первым, кто высказал эти идеи. 

К тому же, что такое научная истина? Приведем два авторитетных мнения. Одно принадлежит 

известному философу науки, Карлу Попперу: «В науке мы никогда не имеем достаточных оснований 

для уверенности в том, что мы уже достигли истины. То, что мы называем «научным знанием», как 

правило, не является знанием в платоновско-аристотелевском смысле, а, скорее, представляет собой 

информацию, касающуюся… самого последнего и наилучшим образом проверенного научного 

мнения» [5, с. 21]. А, вот, еще одно мнение, отечественного палеонтолога, К.Ю. Еськова: 

«Непосредственно в прошлое заглянуть невозможно, машина времени – это несбыточная мечта 

человечества. Любые наши суждения есть лишь более или менее вероятные предположения… 

Поэтому вначале нам следует решить для себя принципиальный вопрос: познаваемо ли прошлое 

вообще? При этом необходимо признать, что на логическом уровне проблема неразрешима, то есть, 

это вопрос не разума, а веры» [4, с.19.]. 

Получается, как бы далеко не продвинулось научное знание, которое есть всего лишь 

интерпретация определенных фактов, человек всегда будет иметь нужду в целостном мировоззрении 

– особенно в ответах на вопросы: откуда все началось и в чем смысл совершающихся процессов? Как 

бы не была понятна эволюция в объяснении развития нашего космоса – вопрос, с чего началась сама 

эволюция, почему произошел Большой взрыв и удивительным образом создал необходимые условия 

для эволюции, включая физические и биохимические константы, которые, как мы уже знаем, 

изначально были такими, какие есть, и изменяться никогда не могли – эти вопросы пока остаются без 

ответов? Очевидно, что прогресс науки не отменяет теории «разумного замысла» нашей Вселенной – 

даже, наоборот: чем дальше ученые погружаются в фундаментальные структуры Вселенной, тем 

больше у них уверенности в ее согласованности, порядке и  «тонкой рациональной подгонке», как 

выражаются сами ученые. 
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Надо сказать, что на самом деле эволюционные идеи были высказаны уже давно – первый, 

кто это сделал – древнегреческий философ, Эмпедокл. Но особенно в создании эволюционной теории 

потрудились англичане – как ни странно, представители Англиканской церкви. Приведем мнение 

отечественного исследователя, А.В. Храмова: «В 1810–1855 годах  только 15–20 % клириков 

Англиканской церкви полагали, что весь мир сотворен за шесть астрономических суток. Все 

остальные разделяли уверенность геологов в древности мироздания. Уже в первой половине XIX века 

уже мало кто сомневался в том, что история мира насчитывает сотни тысяч и даже миллионы лет – 

именно столько ушло на отложение и переотложение осадочных пород по подсчетам шотландского 

геолога Джеймса Геттона (1726–1797), считающегося отцом геологической науки» [6, с. 310].  

Во Франции схожие идеи выдвигали Ж.-Б. Ламарк, Ж.Кювье. Последний, к примеру, 

выдвинул теорию катастроф: эволюция – не постепенный процесс, а скачкообразный, 

прерывающийся катастрофами, после которых виды живых существ возникали заново и каждый раз 

они становились более приспособленными к новым условиям. 

Особенность концепции Чарлза Дарвина состоит в том, что она была первым 

материалистическим учением, утверждавшим абсолютную случайность развития путем 

естественного отбора: выживают только сильнейшие формы, которые способны приспосабливаться к 

текущим условиям среды, и человек ничем не отличается от других существ своего биологического 

рода. Действительно, теория естественного отбора, где случайность, или, мутации, вершат судьбами 

всего живого, подтверждается всевозможными научными измерениями: вариативность 

действительно происходит случайно, без участия разумной силы, и тот огромный промежуток 

времени – 3,8 млрд. лет, который мы сегодня отводим на историю Земли, стал причиной 

бесконечного разнообразия видов, включая приматов, к которым относится и человек. 

Но и сегодня, как и двести лет назад, не прекращаются поиски союза теории эволюции и 

теории креационизма, основанной на идее творения мира Богом из ничего. В XX сформировалась так 

называемое, эволюционное богословие – это соединение идей неодарвинизма и богословия, которое 

учитывает данные не только биологической эволюции, но и космической. А именно космическая 

эволюция больше всего указывает на разумный замысел нашей Вселенной. Как указывает 

современный британский богослов и молекулярный биофизик, Алистер Макгарт, цель 

эволюционного богословия – не доказывать бытие Божие, отталкиваясь от различных данных науки, 

указывающих на присутствие «разумного замысла», а показать, как наше понимание процессов 

космической и биологической эволюции может обогатить традиционное учение о Боге и Его деяниях 

в мире. Основным тезисом такого богословия могут стать слова создателя синтетической теории 

эволюции, Феодосия Добржанского: «Творец создал мир путем эволюции, реализуемой посредством 

отбора»[3, с. 5]. 

В отношении истории создания мира, изложенной в первой главе книги Бытия, считается, что 

творение длилось не неделю, а стало длительным процессом, происходящим в течение эпохальных 

периодов и продолжающегося поныне. Об этом и пишет Добржанский: «Творение–это не событие, 

произошедшее в 4004г до н.э., это процесс, который начался около 10млн. лет и продолжается до сих 

пор»[3, с. 2]. 

Идею творения можно рассматривать трояко: как первоначальное творение, как 

продолжающееся творение и как новое творение. Эволюционное богословие говорит о третьем виде: 

для того, чтобы мир мог развиваться, ему нужна незавершенная, развивающаяся, динамичная 

Вселенная. Для того Бог и позволил состояться эволюции, чтобы мир мог сам, самостоятельно 

существовать – не раствориться в Боге как Его программа, а жить и развиваться согласно своему 

пути. Если бы в мире не было хаоса и случайности, тогда бы он ни чем не отличался от Бога. 

Выводы, которые мы бы хотели сделать, будут таковы: теистический эволюционизм не 

считается научной теорией, но представляет собой точку зрения, связывающую факты эволюции и 

религиозную интерпретацию происхождения нашего мира по замыслу Творца. Эта точка зрения 

считает, что конфликта между наукой и религией на самом деле нет, и теория эволюции не отрицает, 

но взаимодополнительна библейской теории творения [2]. Как говорил известный философ-иезуит, 

Пьер Тейяр де Шарден:«Эволюция – это свет, которым освещаются все факты, это траектория, 

которой должны следовать все линии».Религиозные идеи не только конкурировали с научными 

концепциями, но и перекликались с ними. 
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Статья написана с целью ознакомления читателя с психотипами К. Леонгарда в современном 

представлении. Одним из побудительных мотивов написания статьи является актуальность данной 

темы и существенное влияние данного феномена на жизнедеятельность человека. 

О различии людей по психике рассуждали многие ученые. Так, Гиппократ выделил четыре 

психотипа, которые впоследствии начали называть темпераментами: сангвиник, холерик, флегматик 

и меланхолик. Карл Юнг разделил людей на экстравертов и интровертов, о которых знают многие 

люди. При этом Юнг, наряду с экстравертами и интровертами, выделял еще следующие психотипы – 

сенсорик, логик, рационал, интуит, этик и иррационал. Продолжая традиции различных мыслителей, 

Карл Леонгард создал свою концепцию психологических типов и назвал ее акцентуацией характера. 

Изначально типологию Леонгарда мировые ученные не принимали, но позже осознали ценность 

данной классификации. Психотипы Леонгарда в современной модели дорабатывались 

отечественными и зарубежными ученными.  

При изучении данной проблемы важно понимать отличие психотипов от психопатий и 

акцентуаций характера. 
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Акцентуация характера – это ярко выраженная черта характера, которая мешает проявляться 

другим чертам, что составляет начальную стадию для развития психопатий. 

Психопатия – это перестройка характера, от сильных эмоциональных потрясений, которая 

накладывает большой отпечаток на дальнейшей жизни человека.  

Психотип – это вид нервной системы, имеющий свою ярко выраженную (Базовую) эмоцию и 

вариацию поведения. 

В данной модели описаны шесть основных психотипов, которые формируются у человека с 

детства и могут быть переданы по наследству, и семь дополнительных, эти психотипы возникают от 

сильных эмоциональных потрясений и влияют: на поведение в группе, на эмоциональное состояние в 

определённых жизненных ситуациях и на многие другие факторы жизнедеятельности человека. 

В данной статье будут представлены все тринадцать психотипов: их краткое описание, 

описание базовых эмоций, главной проблемы каждого психотипа, по мнению автора статьи, 

проблемы всех психотипов в целом, каждый научный работник бравший концепцию Леонгарда 

описывал психотипы по-своему, но все они имеют одно и тоже описание. 

Первыми будут описаны основные психотипы:  

1. Гипертим – базовая эмоция удивление, люди данного психотипа весьма подвижны и 

коммуникабельны, являются «душой компании», речь быстрая и восторженная, гипертимы 

настоящие фантазёры, что позволяет им придумывать идею за идеей, человеку с данным 

психологическим типом подойдут профессии, экскурсовода, продавца, тамады либо аниматора. 

Главная проблема данного психотипа чрезмерная болтливость от чего у данных людей секреты 

долго не хранятся и шумность, что может оттолкнуть некоторых людей. 

2. Истероид – Базовая эмоция радость, отличительной чертой данного типа является 

самопрезентазия, что и отличает этот психотип от гипертима, также большим отличием 

является эгоцентризм истероидов, их деятельность в большинстве случаев направлен на на 

себя. Истероидам подойдут профессии с самопрезентацией, такие как актер, модель, оратор. 

Главная проблема психотипа – это желание всегда быть в центре внимания, не возможность 

получить желаемого приводит к эмоциональным колебаниям. 

3. Пароноял –базовая эмоция презрение, люди с данным психотипом являются прирожденными 

лидерами, они прямолинейны и искрение, они понимают то что в достижении их заветных 

целей нужны другие люди, что и способствует развитию навыков коммуникабельности. 

Пароноялам подойдут профессии политика, управляющего или адвоката Проблема пароноялов 

состоит в их цикличности настроение, не достижение поставленных целей приводит к упадку 

духа у данного психотипа. 

4. Эпилептоид – базовая эмоция гнев. У эпилептоидов взрывной характер, им важно жить по 

расписанию, для того чтобы сохранить благополучие собственной жизни они часто прибегают 

к контролю всего и вся. Профессии, подходящие этому психотипу это охранник, военный либо 

работа, связанная с бумагами. Главная проблема эпилептоидов это их раздражительности и не 

возможность принять чужую точку зрения, у них не существует понятия, прав кто-то другой 

если его мнение не совпадает с моим. 

5. Шизоид – базовая эмоция интерес, Щизоидами признаются люди с истинным глубоким 

интересом к чему либо, им не важно мнение окружающих, шизоиды в большинстве своем не 

нуждаются в общении с людьми, они полностью поглощены своим любимым делом. 

Профессии подходящие данному психотипу – это программист, писатель и художник. 

Проблема шизоидов заключается в отсутствии эмпатии к людям, часто они бывают не 

коммуникабельны. 

6. Эмотив – базовая эмоция забота, люди с этим психотипом мягкие и чуткие, они относятся с 

добром ко всему. Профессии, которые подойдут данному психотипу, это сиделка, психолог, 

врач, педагог. Их главная проблема неумение говорить нет, из-за чего большинство людей 

пользуются этим[1].  

Дополнительные психотипы – это те психотипы, которые являются либо обратной стороной 

основных психотипов, либо получены в следствии сильных эмоциональных потрясений, либо во 

время социализации. 
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1. Гипотим – обратная сторона Гипертима, люди с данным психотипом невероятно 

пессимистичны и негативны, часто подвержены депрессии. Проблема заключается в их 

негативе что создает массу проблем этому психотипу и окружающим их людям.  

2. Психоастеноид – обратная сторона эмотива, психоастеноиды робкие и застенчивые, часто 

заняты пустыми разговорами, что является защитной реакцией на то чтобы не делать 

решительных действий. Главная проблема их робость, из-за чего бешенство того что они 

желают получить психоастеноиды не могут. 

3. Конформный – Конформные люди пытаются быть такими же как все, их мнение часто меняется 

в зависимости от их лидера. Главная проблема в отсутствии своего мнения. 

4. Неустойчивый –довольно подвижный психотип, ему тяжело концентрироваться на чем-то 

определенном. 

5. Лабильный - у данного психотипа сильные перепады настроение никогда не угадаешь, что его 

разозлит, а что обрадует. Проблема неустойчивое настроение. 

6. Астеник – астеники мнительные и капризные, часто астениками бывают люди со слабым 

здоровьем. Проблема капризность. 

7. Циклоид – неуравновешенный психотип, настроение циклоидов меняется резко и без причины. 

Проблема неуравновешенность[2].  

Главной проблемой каждого психотипа является общение друг с другом. Зная психотип 

человека с которым, вы ведете беседу, либо продаете товар, вы можете использовать инструменты, 

направленные на построение отношений с этим психотипом. Но отсюда появляется следующая 

проблема, не бывает чистых психотипов. Это значит, что в одном человеке может быть два, а то и 

более психотипов, и узнать его главенствующий психотип бывает очень непросто человеку без 

определенного опыта в этой теме. Тем более, что некоторые люди могут искусно скрывать свои 

эмоции, а потому трудно прочесть по их лицу, что их тревожит, как они реагируют на ситуацию, что 

намереваются сделать [3]. 

В заключение хотелось бы отметить, что изучение психотипов имеет не только большое 

теоретическое значение, но и не менее важное практическое значение. Использование классификации 

психотипов может помочь решить многие профессиональные проблемы, в частности, осуществлять 

грамотную подборку персонала определенных профессий. Учет психотипов важен и в процессе 

коммуникации людей, особенно в тех случаях, когда подбираются долгосрочные команды для 

решения важных задач (космические экипажи, команды на подводных лодках и морских кораблях и 

многое другое). В этом отношении трудно переоценить вклад К. Леонгарда в исследование данной 

проблемы. 
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В данной статье мы рассмотрим нравственные качества применяемые в юридической 

деятельности, где обосновывается значимость их как составляющей профессионализма юриста. 

Важно отметить один из первейших характеров отдельных нравственных качеств юриста, 

который выводиться из определенных категорий и критериев. А также специфику некоторых 
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In this article we will consider the moral qualities used in legal activity, where their significance as 

a component of the lawyer's professionalism is justified. It is important to note one of the primary characters 
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the specifics of some systems of moral properties of representatives of different legal professions. 
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Основной характерной чертой морали считается универсальный характер ее норм, что 

означает их применимость ко всем индивидам вне зависимости от положения в обществе. Впрочем, к 

представителям отдельных профессий, допускающих контакта с человеком, предъявляются 

высоконравственные требования. Подмеченные и для юридической деятельности.  

Юрист — это не только профессионал в области права, а также защитник прав и законных 

интересов граждан, олицетворяющий закон. Профессиональная деятельность юриста основана на 

нормах процессуального права, устанавливающих полномочия и обязанности юристов, направленная 

на улучшение правопорядка в государстве. Однако ни один правовой акт не может содержать 

уникальные правила, на случаи, которые возникают в юридической практике.  Кроме этого, 

абстрактный характер правовых норм и работа с конфиденциальными сведениями уменьшает 

общественный контроль. Приведенные характерные черты обуславливают важность морали в 

правовой сфере, потребность использования внутренних регуляторов профессиональной 

юридической деятельности.  

Сейчас в числе преимущественно значимых профессиональных качеств юриста 

рассматриваются не только навыки, умения и знания, а также нравственные качества. Исследования 

показывают, что профессиональный уровень юристов особенно определяется формированием 

высоконравственных установок, и общим уровнем цивилизованной воспитанности.  

Нравственные качества юриста, сначала необходимо рассмотреть во взаимосвязи с 

моральными категориями, лежащими в основе всех нравственных свойств. Эти категории более 

детально раскрывают требования этики к личности.  

Основными категориями морали выделяются: добро и зло. Добро и зло, максимально общие 

категории, которые не могут существовать друг без друга. Добро фигурирует как благо, зло- это вред. 

В ассоциации добра люди выражают свои интересы, стремления, мечты на будущее, которые 

выступают в виде абстрактной нравственной идеи о том, что есть правильно и что может быть 

одобрено. А зло же понимается, как безнравственность, противоречивость требованиям морали, 
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заслуживающих осуждения. Для юристов важно понимание добра и зла, делать добро значит 

бороться за справедливость.   

Одной из главных нравственных требований к юристам является справедливость. 

Справедливость- это качество, побуждающее жить в строгом порядке и в соответствии с законом. 

Зачастую справедливость считают синонимом правосудия. Юрист должен быть беспристрастен и 

опираться только на истину. Справедливость должна ориентировать всю юридическую деятельность. 

Юрист обязан привить себе чувство долга и ответственности, которое выражает понимание 

своих обязанностей перед обществом и государством, а также способность осознанно выполнять их в 

соответствии с требованиями закона и морали.  

Гуманность- одно из важнейших качеств юриста. Принцип гуманности реализуется через 

защиту граждан, проявляется в бережном отношении к людям, при этом не пресекая 

требовательность. 

Юристы, адвокаты, судьи принимают жесткие решения, кажущиеся негуманными. Однако 

гуманизм не предполагает снисходительности и жалости к преступникам. Напротив, гуманизм 

призывает к непримиримости в отношении преступника. Но, даже в отношении таких людей 

недопустимо бессердечие, черствость и равнодушие.  

Юрист также должен быть честным, убежденным в правоте своего дела. В первую очередь 

быть искренним перед собой и своими принципами, а также перед другими людьми. Добросовестно 

исполнять обязанности, вне зависимости находиться ли он на службе или в повседневной жизни.  

Вышеперечисленные качества истекают из качеств этики, поэтому могут быть оценены как 

базовые. Однако немаловажное значение имеют и другие свойства личности юриста.  

Среди них можно выделить тактичность, чувство меры, позволяющее улавливать границу 

между тем, что можно и чего нельзя. Эмоционально сопереживать участникам возникшего 

правоотношения. Именно на тактичности определяется мера должного и допустимого в поведении. 

Тактичность юриста проявляется во внимательном отношении с собеседником, необходимо 

корректно избегать вопросов, которые могут негативно сказаться на собеседнике. Юрист должен 

уметь пользоваться чувством такта в любых ситуациях, будь то в повседневных или же 

экстремальных ситуациях. Главное проявлять уважение и правильно пользоваться манерами.  

Огромное значение имеет принципиальность, характеризующаяся стремлением поступать в 

строгом соответствии своих твердых убеждений. Принципиальность проявляется в благородстве, 

честности, целомудрии и неподкупности. В юридической деятельности принципиальность 

выражается в дисциплинированности, в твердости и стойкости духа, непоколебимости в соблюдении 

закона. 

Немаловажным качеством юриста также можно выделить способность противостоять 

коррупции. Способность противостоять возможным попыткам воздействия и влияния на вершителей 

правосудия со стороны различных сил, при этом опираясь только на закон и таким образом бороться 

за справедливость.   

Для юриста также важны пунктуальность, исполнительность, доброжелательность. 

Состав обязательных нравственных качеств юриста определяется авторами по-разному. 

Кроме вышеупомянутых качеств называются доброта, любезность, отзывчивость, самокритичность, 

настойчивость, выдержка, сила воли, напористость, четкость действий, структурированность и 

другие.    

Обобщая нравственные качества, важные для юридической деятельности, Е. И. Зыкина 

акцентирует внимание на качествах, составляющих ядро нравственной стабильности юриста 

(человечность, общественная направленность, уверенность, умение противостоять коррупции, 

самокритичность) и качества ее вариативной части (беспристрастность, добросовестность, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений, чувство долга, уважительное отношение к 

праву и закону).  

Вероятно, систематизировать нравственные качества довольно сложно. Однако, как уже было 

отмечено, можно выделить базовые качества, истекающие из этических и моральных категорий. 

Кроме того, следует учесть, что нравственные качества представителей разных подсистем 

юридической практики обладают своей спецификой. Так к числу важнейших нравственных качеств 

адвокатской деятельности следует отнести сознание профессионального долга, честь, совесть, 

добропорядочность, нетерпимость к несправедливости, обязательность. В числе неблагоприятных 

свойств – предвзятость, бестактность, проекция т.е. стремление приписать подобное поведение 

другим адвокатам. При осуществлении прокурорского надзора основным нравственным качеством 

является усиленное чувство нетерпимости к злу, нарушениям закона и правопорядка.  
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Все представители юридического общества должны безукоризненно следовать нравственным 

нормам.  Поведение, внешний вид юриста должны подавать пример, образец, нести идеал. Поведение 

людей, будь то юрист или простой человек всегда вызывает недоверие у общества. Необходимо 

держать авторитет и не подорвать свою репутацию.  

К сожалению, в наши дни преобладает упадок нравственности и духовной культуры, что 

сказывается и в профессионально-нравственной деформации в юриста. Подобная деформация может 

быть обусловлена плохим взаимоотношением в коллективе, огромной эмоциональной нагрузкой и 

другими факторами, и выражается в проявлении коррупции, халатности, наплевательстве на свои 

принципы. Даже при наличии хороших профессиональных познаний безнравственный юрист будет 

использовать свои знания в корыстных и плохих целях, обходя закон.  

В целях профилактики профессионально-нравственной деформации юристов необходимо на 

этапе получения юридического образования, вести активное и качественное правовое воспитание, 

ориентированное на формирование высоких, непоколебимых нравственных качеств. Высокий 

уровень нравственной культуры юристов имеет огромное значение в построении крепкого правового 

государства.  
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Иосиф Бродский говорил о том, что существование человека на Земле оправдывают только 

две вещи: любовь и творчество. Думаю, что эта фраза применима и к философии. Если смотреть на 
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неё через призму творчества, а именно художественных, понятных образов, то на ум приходит только 

одно – «поэзия», ведь сама наука пользуется абстракциями и ей присуща категория 

неопределенности. Ведь нельзя сказать точно, что из себя представляет любовь, несмотря на 

множественные высказывания разных людей, её можно только прочувствовать, а то, о чем мы 

читаем, это всего лишь попытки объяснить что-то тем, кто её не узнал. Та же ситуация и с любой 

другой темой, поднимающейся в философии, к примеру вопрос о смысле жизни или «В чём глубина 

бытия?». Последнее не описать словами, красками, образами, взглядами, оно неопределённо. 

Возможно, всю глубину человеческой жизни можно прочувствовать в нескольких моментах: в 

единении с природой, в момент нахождения любви и расставания, и перед смертью. Так в чем же 

заключается близость поэзии и философии?  

Поэтический смысл может вкладываться в каждую строчку стихотворения, ведь рифма даёт 

другое восприятие слов. Вы начинаете видеть абсолютно иной, живой образ, на первый взгляд, самой 

простой и бездушной вещи. Поэты в своих произведениях обращаются к небу, звёздам, ветру, к 

птицам и зверям, то есть к самым обычным вещам, которые мы видим каждый день. Умение 

объяснять свои чувства, мысли и эмоции через обыденность–это талант. Но, несмотря на всю 

привлекательность поэзии, не каждая её строчка несёт в себе философский смысл, потому что лирика 

предельна и всё загоняется в рамки рифмы и логики. 

Философия как таковая не располагает языком, соответствующим её истинному значению. В 

философской речи, как и в любой другой, неизбежны форма предложения, логическая структура 

предикации, подчинение предиката субъекту и т.д. Это создает обманчивую видимость, что предмет 

философии дан и познается так же, как наблюдаемые предметы и протекающие в мире процессы. 

Философия, однако, вращается исключительно в сфере понятия — «в идеях, с помощью идей, в 

направлении идей», как говорил Платон в своих трудах [1]. 

Философия и поэзия прекрасно существует в отдельности друг от друга. Но если говорить о 

совместном существовании, то напрашивается мысль о том, что философия более самостоятельна и 

поэзия в ней появляется непреднамеренно, так как всё уходит в мысли человека, выражающиеся в 

искусстве. Продолжим об их близости. У поэтического и философского способов речи есть одна 

общая черта. Они не могут быть «ложными». Так как нет чего-то определенного в их измерении, той 

самой вещи, по которой бы их оценивали, нет соответствия чему-то, и это является сложностью. При 

этом они далеки от какого-либо произвола, скверны и нечестивости. С ними связан риск иного рода –  

риск изменить самому себе и своим мыслям. В обоих случаях дело не в том, что отсутствует 

соответствие предметам, а в том, что слово становится «пустым». В случае поэзии – это потеря 

смысла, того шарма, что заставляет людей читать стихи и осмысливать их, ведь пустота строк 

превращает её в обыкновенную смесь слов, имеющую ритм и ничем не отличающуюся от народных 

частушек и детских четверостиший на Новый год, ведь вся мысль произведения становится 

обыденной. В философии же её речь застревает на приведении формальных аргументов или впадает в 

пустую софистику. 

Лирика – род литературы, который характеризуется главным образом выражением мыслей, 

чувств и эмоций субъекта, тяготеет к стихотворной форме. Известному литературоведу А.Н. 

Веселовскому принадлежит теория, что лирика происходит от древнего обрядового хора. В 

большинстве лирических произведений отсутствует событийный ряд, иными словами, лирика 

сосредотачивается не на действиях, а на их переживании. Философская лирика рассуждает о бытии, 

космосе, смысле жизни, устройстве вселенной и о том, кем же является человек и какое отношение 

имеет к окружающему нас миру. В числе ярких представителей философской лирики можно 

отметить таких поэтов, как А.С. Пушкин, А.А. Фет, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев. 

Русская поэзия – это поистине уникальное явление, ведь собрать в себя такое множество 

сильных и умных мыслей, под красотой природы, простотой души и бурей чувств, действительно 

сложно. И в этом деле особенно хочется отметить лирику Ф.И. Тютчева, которому присущи тема 

«трагизма человеческой личности, её отъединение от природы и коллектива», «рассуждения о 

космосе и вселенной, в которых хаос стал началом мироздания», а также вечность, природа и любовь. 

Тютчев писал в разных направлениях, и главной чертой его творчества стала «мысль чувствующая и 

живая». Всё его творчество разделено на 3 периода: начальный — 20-е годы; появление тревожных 

мотивов — 1830−1840-е; мрачное восприятие жизни — 1850−1860-е. Как мы можем заметить, любое 

произведение Фёдора Ивановича начиналось с мысли, которая сразу же погружала читателя в 

размышления о поднимаемой в стихотворении теме, для поэта это было сделать достаточно просто, 

так как он сам погружался в свои слова, проникался ими до глубины души, смешивая чувства с 

образами природы. Для Тютчева поэзия была способом рефлексии, инструментом выражения себя и 
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того, что больше не могло накапливаться у него в душе. Все мы в школе проходили «Silentium» Ф.И. 

Тютчева, в переводе с латинского «Молчание», сейчас же обращаясь к английскому «Silentium» 

означает безмолвие, а что такое безмолвие? Это полная, ничем не нарушаемая тишина, которую с 

помощью слов смог передать поэт. В стихотворении прослеживаются «муки слова», знакомые 

Тютчеву, поднимаются философские темы противоречивости мысли, сознания и его выражения. 

«Silentium» это мысль рождённая, в результате женитьбы поэта на Элеоноре Петерсон, в которую он 

был безумно влюблён, однако это чувство было окутано тревогой, которую он пытался понять и 

осмыслить через строчки: 

Молчи, скрывайся и таи 

И чувства и мечты свои — 

Пускай в душевной глубине 

Встают и заходят оне 

Безмолвно, как звезды в ночи,- 

Любуйся ими — и молчи. 

 

Как сердцу высказать себя? 

Другому как понять тебя? 

Поймёт ли он, чем ты живёшь? 

Мысль изречённая есть ложь. 

Взрывая, возмутишь ключи,- 

Питайся ими — и молчи. 

 

Лишь жить в себе самом умей — 

Есть целый мир в душе твоей 

Таинственно-волшебных дум; 

Их оглушит наружный шум, 

Дневные разгонят лучи,- 

Внимай их пенью — и молчи!.. 

Одним из ярких примеров влияния философской лирики Тютчева на работы других лириков 

является А.А. Фет, который изучил И. Канта и перевел А. Шопенгауэра. Философией жизни Фета 

была земная практическая деятельность и поклонение красоте во всех её проявлениях, описание её 

через поэтические образы. «Нельзя пред вечной красотой не петь, не славить, не молиться», — так 

высказал своё восхищение перед природой лирик. Философия творчества Фета оптимистична, 

жизнерадостна, легка и гармонична, а ещё до удивления проста. В его стихах нет сложных 

высказываний, лирика понятна каждому; сами стихотворения наполнены восторгом, радостью, 

чувством наслаждения и отличаются особым реализмом. Главной идеей лирики Фета было 

утверждение неразрывной связи мира природы с миром человеческой души. 

Так же хочется отметить ещё одного известного поэта А.С. Пушкина, чьего историю «Руслана 

и Людмилы», а так же письмо Татьяны Онегину знает абсолютно вся Россия. И если творчество Фета 

в основном проецируется через природу, а Тютчева можно назвать универсальным мыслителем, то 

Александр Сергеевич тот, кто рассуждал о наслаждении жизнью, мирских удовольствиях и 

молодости, ведь на ранний период философских мыслей в его творчестве оказал влияние Батюшков.  

Примером может послужить любое послание периода 1812-1815 гг., так как все они были обращены 

к нему, особенно стихотворение «К Батюшкову»: 

«Дано мне мало Фебом: 

Охота, скудный дар. 

Пою под чуждым небом, 

Вдали домашних лар, 

И, с дерзостным Икаром 

Страшась летать недаром, 

Бреду своим путем: 

Будь всякий при своем». 

Но, буквально через несколько лет, произошел перелом, благодаря которому сменились 

ценности и идеалы, под влиянием Наполеона и Байрона: тщетность, бессмысленность бытия, 

всеобъемлющее одиночество каждого человека. Но, тем не менее, в зрелости поэту удалось обрести 

гармонию: смерть для него не конец, а всего лишь часть бесконечности. 
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Основываясь на выше сказанном, стоить отметить ключевые черты философской  мысли 

русской поэзии:  

 Наличие философского замысла, продуманной концепции; 

 Размышления о соотношении идеального и материального, духовного и чувственного, 

вечного и бренного, божественного и земного; 

 Некоторая догматичность и категоричность мысли; 

 Монументальность; 

 Главенство мысли над чувством; 

 Размытость лирического героя; 

 Расширение временных рамок до вечности, а границ пространства до вселенной. 

Философия — над научное интуитивное учение, которое состоит в тесной связи с 

религиозной мистикой. А поэзия — вне научное знание, но именно знание о бытии [2].Что ни поэт, 

то свой собственный уникальный мир, познаваемый читателем, да и самим поэтом, ведь стихи – это 

отличный способ рефлексии, а также мировоззрение [3]. Философия и поэзия – словно вода из 

разных источников. Цель, свойства могут быть одни, но способ достижения, состав мысли 

отличаются, нет единой простой формулы, так каждое суждение уникально. 
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Семья, как социальный институт, является неотъемлемой частью общества, поскольку именно 

в семье воспитываются человеческие ценности, мораль, формируется личностная позиция будущего 

гражданина. Семья транслирует ценности от поколения в поколение, поэтому во многих странах 

мира важнейшим элементом не только социального, но и глобального развития, является именно 

семейная идеология. 

Семейная политика – это политика, которая направлена на формирование благоприятной 

социальной среды, культурной, политической и других направлений развития, на реализацию 

важных социальных функций. Также социальная политика направлена на развитие индивида и 

личности, развития института семьи. [1] 

Семейное законодательство многочисленно. Оно предполагает информацию о правилах 

вступления в брак, принципы помощи российским семьям, защиту семейных ценностей, 

ответственность родителей и многое другое. В список законов, связанных с регулированием 

института семьи, входят: 

Конституция Российской Федерации; 

Семейный кодекс Российской Федерации (№223-ФЗ); 

Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (№143-ФЗ); 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№124-

ФЗ); 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Существуют и другие нормативно-правовые акты, затрагивающие аспекты семьи.  

Основными направлениями семейной политики Российской Федерации являются: 

 Усиление помощи семьям в воспитании потомства; 

 Улучшение охраны здоровья семей; 

 Обеспечение работникам с детьми благоприятных условий для сочетания трудовой 

деятельности с процессом воспитания детей; 

 Обеспечение условий для преодоления негативных тенденций и стабилизации      

материального положения семей; 

 Уменьшение бедности; 

 Увеличение помощи малоимущим семьям. 

Направления развития семейной политики Российской Федерации не ограничены лишь выше 

перечисленными, однако их можно выделить как наиболее важные и актуальные. 

Россия провозглашает развитие семьи как ячейку общества, а семья строится на отношениях 

между людьми. Создание семьи – решение двух членов общества, поэтому необходимо помогать 

семьям в развитии. Современное общество строится на создании семей, а для благополучного 

развития общества необходимо помогать малоимущим семьям, семьям с детьми, многодетным 

семьям. Современной России важно преодолеть негативные аспекты материального положения 

семей, стабилизировать роль семьи в современной России. 

Государству необходимо защищать институт семьи, тем самым развивая семейную политику. 

Именно от развития семейной политики многое зависит: экономическое развитие государства, 

развитие нации, формирование трудового капитала, воспроизводство населения. 

Причинами расторжения браков являются материальные проблемы: отсутствие постоянной 

работы, бедность, отсутствие возможности в полной мере обеспечить семью. Эти проблемы 

определяют и векторы развития семейной политики Российской Федерации, направления 

деятельности органов власти в данной области. Реализация семейной политики далека от идеала, 

однако правительство предпринимает все возможное для помощи семьям, с точки зрения 

материальной защиты государства и семьи. 

Рассмотрев направления развития семейной политики государства и определив ее слабые 

места, необходимо также рассмотреть актуальные проблемы реализации семейной политики 

Российской Федерации [5]. 

Одной из первостепенных проблем в ходе реализации семейной политики государства 

является потеря ценностей в обществе. В современном обществе происходит переоценка ценности 

института семьи, что неблагоприятно сказывается на реализации семейной политики. Многие 

молодые люди отодвигают создание семьи на второй план, ставя на первый план карьеру как 

собственную, так партнёра, саморазвитие, развитие индивидуальных качеств. В то же время 

государство занимается взращиванием личности на благо общества, а не на личное благо. 
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Государство нуждается в обществе, которое будет существовать на благо страны, невзирая на личные 

предпочтения. 

Следующая проблема развития семейной политики связана с низким уровнем и качеством 

жизни в отдельных регионах государства. Разумеется, существуют города и регионы с развитой 

семейной политикой, однако существуют области и края, где данным вопросам уделяется меньшее 

количество ресурсов и внимания [4]. 

Очень многие специалисты в нынешнее время убеждены в том, что Семейный Кодекс 

Российской Федерации не совсем соответствует современным потребностям семьи и нынешней 

реальности. Очень часто при решении того или иного вопроса или проблемы государственные 

органы власти рассматривают отдельных членов семьи, но никак не семью в целом. Например, при 

бракоразводном процессе, при наличии двух и более детей, их, как правило, делят между супругами, 

и в последующем дети, достаточно часто, перестают общаться и теряют связь друг с другом и держат 

обиду на родителей, вследствие теряют связь с родителями. 

Количество браков в России в последние годы снижается, а вот число разводов остается 

примерно одинаковым. Таковы данные официальной статистики, представленной Росстатом в 2022 

году. Рассмотрим, как меняется соотношение браков и разводов в России по годам, в том числе в 

пересчете на 1000 человек населения. 

По данным Росстата, в 2021 году в нашей стране было заключено 923 553 браков (6,3 на 1000 

человек населения). Это почти на 152 тысячи больше, чем в 2020-м. Число разводов в 2021 году тоже 

увеличилось, причем значительно. Если в 2020 году в стране официально разошлись 564 033 пары, то 

в 2021 узы брака расторгли уже 644 207 семьи (4,4 на 1000 человек населения). То есть на 80 174 

больше. Новость не слишком хорошая, однако вряд ли это станет началом тенденции. Количество 

разводов в России уже лет 5 держится примерно на одном уровне – около 600 тысяч в год. 

Сравним число расторжений браков в нашей стране в разные годы.  Мы свели статистические 

данные в таблицы по данным Росстата с 2019 по 2021 гг. 

 

Год. Разводов. На 1000 чел. 

2019 620730 4,2 

2020 564033 3,9 

2021 644 207 4,4 

 

Так же сравним число браков в нашей стране в разные годы. Мы свели статистические 

данные в таблицу по данным Росстата с 2019 по 2021 гг. 

 

Год. Браков. На 1000 чел. 

2019 950167 6,5 

2020 770760 5,3 

2021 923 553 6,3 

  

Можем сделать положительный вывод, что браков больше, чем разводов с 2019 по 2021 гг.[3]. 

К проблемам развития семейной политики так же относится и неуверенность молодого 

поколения в будущем. Если такая неуверенность появляется, значит, на это есть причины. Возможно, 

именно опыт старших поколений и обстановка в стране заставляют считать, что тот или иной человек 

не сможет прокормить себя и свою семью в случае возникновения трудностей. 

Но на данный момент государство оказывает помощь нуждающимся семьям в виде пособий, и 

различных программ. Например, как программа «Молодая семья» — это единовременная 

безвозмездная помощь, направленная на улучшение условий проживания граждан. На нее могут 

рассчитывать молодые семьи, в которых возраст каждого из супругов не более 35 лет. В программе 

«Молодая семья» могут участвовать молодые семьи, не имеющие своего жилья или проживающие 

на жилплощади родителей, если на каждого человека приходится меньше учетной нормы. 

Подводя итог вышесказанному, следует сказать, что на данном этапе развития общества, 

семейная политика государства более ориентирована на социальную помощь многодетным семьям и 

семьям, нуждающимся в защите, однако фактически не ориентирована на перспективу. Молодые 

люди, что подходят к возрасту создания семьи, боятся вступать в брак и создавать новые ячейки 

общества. Государству необходимо пересмотреть нормативно-правовую базу касательно семейной 

политики и выделить новые направления развития. Возможно, нельзя решить все проблемы сразу, 
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однако если серьезно и основательно подойти к этому вопросу, то можно понять, что все проблемы 

касательно данного вопроса решаемы. Семья, как ячейка общества, осталась вне поля зрения органов 

государственного управления. Важно создать целостную, последовательную и комплексную 

поддержку каждой семьи, которая позволит не только реализовать в полной мере потребности 

каждого члена общества, но и постепенно создать здоровую нацию, крепкую полную семью, 

повысить желание человека работать и улучшать качество жизни, что, в свою очередь, будет 

способствовать развитию регионов и страны в целом. [2]  
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В средствах массовой информации может нарушаться логика, когда используется неточное, 

противоречивое или нерелевантное использование фактов, логически неправильных и 

дезинформирующих высказываний, а также склонность к использованию логических ошибок. 
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Например, аргументация на основе ложных дихотомий, избирательное использование фактов для 

убедительности, привлечение необоснованных причин в аргументации, использование неправильных 

определений и терминологии, а также использование эмоционально окрашенных и логически 

несвязных заголовков и подзаголовков. Все эти методы могут привести к манипулированию 

читателей и снижению их доверия к СМИ. Поэтому важно соблюдать правила логики и 

предоставлять точные и соответствующие реальности факты в журналистской работе. 

Мы хотим в нашей работе подробнее рассказать о приведенных выше логических ошибках, а 

также показать реальные нарушения законов логики в средствах массовой информации. 

Первое нарушение – избирательное использование фактов для убедительности, привлечение 

необоснованных причин в аргументации, использование неправильных определений и терминологии. 

Это логические ошибки, которые могут указывать на недостатки в аргументации и могут снижать ее 

убедительность. 

Избирательное использование фактов означает выборочное приведение тех фактов, которые 

подтверждают определенную позицию, и игнорирование других фактов, которые могут 

противоречить этой позиции. 

Привлечение необоснованных причин в аргументации означает использование логически 

неправильных связей между причиной и следствием. Например, предположение, о том что, если два 

явления происходят одновременно, одно из них обязательно вызывает другое. Использование 

неправильных определений и терминологии может привести к неправильному пониманию сути 

дискуссии, а также затруднять общение между людьми. 

Чтобы избежать этих ошибок и произвести более убедительное впечатление, необходимо 

использовать факты и аргументы, подкрепленные доказательствами, а также использовать 

правильные определения и терминологию. 

К примеру: избирательное использование фактов для убедительности – в новостной статье об 

экономическом кризисе. Автор может умышленно не упоминать положительные тренды и данные, 

которые не соответствуют его мнению или позиции. 

Пример использования необоснованных причин в аргументации – в статье об ужесточении 

миграционной политики, автор может привести аргумент, что это поможет снизить уровень 

преступности в стране, хотя связь между миграцией и преступностью может быть далеко не такой 

прямой и очевидной. 

Пример использования неправильных определений и терминологии – в новостной статье о 

научных открытиях, автор может использовать неоднозначные или ошибочные термины, что 

приведет к неправильному пониманию темы и ошибочным выводам у читателей. Например, 

использование термина «генномодифицированный продукт» вместо «генетически 

модифицированный» может привести к недопониманию сути процесса и его возможных 

последствий. 

Вторым нарушением является использование склонности к использованию логических 

ошибок – это один из распространенных методов манипуляции и создания у читателей 

необоснованных ожиданий. 

Также заголовки и подзаголовки могут быть логически несвязными с содержанием статьи или 

носить недостоверный характер. Например, заголовок "Почему все эксперты считают, что продукт X 

крайне опасен?" может не отражать реального мнения экспертов, а быть выдуманным автором для 

создания эффекта общественного мнения. Чтобы избежать манипуляции и получить достоверную 

информацию, необходимо серьезно относиться к выбору источника информации, а также критически 

анализировать содержание материалов. Второй пример: в средствах массовой информации есть такой 

новостной пост « Названы «здоровые» продукты, которые могут быть опаснее конфет. Многие 

современные продукты на полках магазинов позиционируют как полезные для здоровья. Однако не 

все они действительно содержат только натуральные ингредиенты и не имеют в своем составе 

сахара». 

Третье нарушение – это использование фактов, логически неправильных и 

дезинформирующих высказываний, называется манипуляцией или пропагандой. Они используются 

для влияния на общественное мнение и формирования определенного сознания или убеждений у 

людей. Такие методы информационной войны категорически недопустимы в свободном обществе и 

могут привести к серьезным негативным последствиям. К примеру ««Свечки», а не парк. Есть ли 

лекарство от точечной застройки Красноярска? Случаев, когда жители столицы края страдают от 

точечной застройки, масса. А вот так, чтобы ещё до начала сомнительного строительства 

самоорганизоваться, выйти на пикеты, привлечь внимание властей и СМИ, - это происходит, 
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пожалуй, впервые. Ну а главное обещание - что в 2016 году в «Яблонях» будет полностью закончена 

вся жилая застройка. Свои обещания строители до поры выполняли, поэтому молодые семьи 

довольно активно бросились заселяться в новый квартал. Благоустройство действительно было выше 

всяких похвал, кроме того, внутри квартала стояли два уже готовых детских сада. Оставалось 

построить школу, поликлинику и подземную парковку .И тут начались странности. Участок земли 

под парковку вдруг оказался в распоряжении нового застройщика - неизвестной компании, 

образованной буквально год назад. Представители фирмы заявили, что само по себе строительство 

парковки может и не окупиться, а вот если воткнуть рядом с ней пару 17-этажек - дело другое. Был 

подготовлен и направлен в мэрию на утверждение соответствующий проект». Это говорит о том, что 

большинство жителей согласны с уничтожением зеленых насаждений ради развития экономики 

региона. 

Приведенное выше высказывание содержит использование факта (результат исследования) 

для подтверждения логически неправильного и дезинформирующего утверждения о том, что жители 

города Х не ценят зеленые насаждения и готовы стереть парк ради экономического развития. 

Причины, по которым жители могут поддерживать строительство промышленной зоны, могут быть 

разнообразны, а исследование, вероятно, не давало исчерпывающей информации об этом. Кроме 

того, при данном утверждении не учли мнения и протесты жителей, которые не поддерживают 

данную идею. 

И последнее четвертое нарушение – это использование эмоционально окрашенных и 

логически несвязных заголовков и подзаголовков.  

Использование эмоционально окрашенных и логически несвязных заголовков и 

подзаголовков можно отнести к методам желтой прессы. Желтая пресса – это журналистский стиль, 

который привлекает внимание читателей за счет использования странных, шокирующих и 

неожиданных заголовков и подзаголовков, при этом содержание статьи может быть низкого качества 

или не соответствовать заголовку. Это также называется сенсационным журнализмом. Целью таких 

заголовков и статей является привлечь внимание публики и увеличить продажи газет или медиа. 

Например, в декабре 2020 года заголовок «Политко» гласил: «Байден потребует ходить в 

ботинках после перелома ноги» над фотографией Джо Байдена в маске (из-за пандемии Covid-19). 

Что на самом деле произошло? Он споткнулся, играя с одной из своих собак. У его ступни 

действительно были переломы по волосам. Но из-за заголовка это прозвучало намного хуже, чем 

было на самом деле. Это освещалось на всех медиа-платформах, от национальных до местных, часто 

с сенсационными заголовками. 

Этот пример отлично иллюстрирует использование эмоционально окрашенных и логически 

несвязных заголовков в желтой прессе. Заголовок «Байден потребует ходить в ботинках после 

перелома ног» был выбран, чтобы привлечь внимание читателей и вызвать сенсацию, но на самом 

деле не отражал реальной ситуации. Вместо этого была простая травма ступни, вызванная 

спотыканием о собаку. Однако, такой заголовок вызвал большое количество негативных 

комментариев и обвинений в адрес Байдена, которые были необоснованными. 

 Это демонстрирует, как использование ложной информации и сенсационных заголовков 

может повлиять на общественное мнение и вызвать недостаточно обоснованные реакции. Поэтому 

важно быть осмотрительным и проверять информацию, которую мы получаем из медиа, прежде чем 

делать выводы и сформировывать свое мнение. 
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Классификация типов личности – это проблема, большей частью касающаяся психологии и 

философии личности, которая разделяет людей на группы с определенными характеристиками. Эти 

группы базируются на общих психологических признаках и свойствах. Подобные классификации 

могут быть использованы и в таких сферах, как, например, медицина, образование, военное дело, 

управление персоналом и т.д. 

Существует множество методов классификации типов личности, но одним из самых 

популярных и широко используемых, ставшим классическим примером, является метод, основанный 

на теории Карла Густава Юнга, ученика Зигмунда Фрейда. Он выделил четыре типа личности:  

1) экстраверты и интроверты,  

2) сенсорно-воспринимающие и интуитивно-воспринимающие,  

3) мыслящие и чувствующие,  

4) судящие и воспринимающие.  

В соответствии с этой теорией, каждый человек имеет тот или иной тип личности, который 

влияет на его поведение, мышление и эмоции. 

Следуя теории Юнга, охарактеризуем эти типы личности: 

Первая группа базируется на базовой установки вовлеченности людей в окружающий их мир: 

экстраверт и интроверт. 

1а) Экстраверт – это человек, который получает энергию, вдохновение и мотивы для своих 

поступков от общения с другими людьми – из внешней среды. Обычно такие люди очень 

общительны и любят быть в центре внимания. 

1б) Интроверт – это человек, который получает энергию, вдохновение и мотивы своих 

поступков от собственных внутренних переживаний и размышлений. Как правило, такие люди тихи и 

предпочитают проводить время в одиночестве или в маленькой, очень близкой, кампании друзей. 

Вторая группа основывается на типе восприятия: откуда люди черпают информацию – либо 

из своих органов чувств – вижу, слышу, осязаю (такой человек на вопрос, который час, ответит: «три 

часа пополудни»), либо – из внутренних ощущений (такой человек на вопрос, который час, ответит: 

«еще рано»).  



576 

 

2а) Сенсорик – это те, кто предпочитает конкретно-реалистичные, фактические картины мира; 

такой человек стремиться принимать решения; такие люди обычно практичны и реалистичны в 

жизни. 

2б) Интуитив – это такие люди, которые обращают внимание на абстрактные и теоретические 

идеи, принципы, принимая важные решения; они направлены на творческие проекты и 

нестандартные решения, стремятся глубоко погрузиться в проблему, подойти к ней не формально. 

Третья группа базируется на функции мышления: имеется в виду, как человек мыслит, когда 

принимает решения – следую логическим «стандартам или» эмоциональному порыву. 

3а) Логик – это такой человек, который предпочтет логическое и аналитическое мышление 

при принятии ответственных решений; как правило, они являются четко организованными, 

системными и структурированными людьми. 

3б) Этик – это, как правило, человек, обращающий внимание на этические нормы и 

моральные принципы при принятии ответственных решений; эмоциональные, вовлеченные в свои 

мысли, решения и поступки люди. 

Четвертая типология основывается на преобладающем способе действия и адаптивности. 

4а) Судящие – это решительные люди, преобразующие ситуацию под себя. 

4б) Воспринимающие – это конформисты, подстраивающиеся под ситуацию. 

Типология Майерс-Бриггс (MBTI) – метод классификации типов личности, основанный на 

работе американских психологов, Изабеллы Майерс и Кэтрин Бриггс, базирующийся на 

предположении, что все люди различаются по четырем главным параметрам: восприятию, 

основанному на ощущениях, интуиции, мышлению и чувствах. В своей типологии авторы опираются 

на классификацию Юнга. MBTI определяет уже 16 типов личности, варьирующиеся от 

экстравертного логика (ENTJ) до интровертного сочувствующего (ISFJ). Каждый тип личности несет 

свои уникальные характеристики – свои «минусы» и «плюсы»; понимание типа личности, как своего, 

так и ближнего, поможет в лучшем понимании себя и других, сориентирует, как правильнее и 

адекватнее вести себя в той или иной ситуации, а, главное – поможет понять, почему человек говорит 

и действует именно так, а не иначе – возможно, не потому, что он «плохой», а просто потому, что он 

иначе воспринимает мир. 

Кратко охарактеризуем главные 4 параметра человеческого личностного разнообразия. 

1) Восприятие: восприятие может быть основано на ощущениях или интуиции. Люди, чье 

восприятие основано на ощущениях, склонны обращать внимание на конкретные факты и детали, в 

то время как люди, чье восприятие основано на интуиции, склонны обращать внимание на общие 

принципы и идеи. 

2) Мышление: мышление у людей может быть основано на логике или основано на чувствах. 

Те, чье мышление основано на логике, склонны принимать решения на основе анализа данных и 

конкретных фактов; те, чье мышление основано на чувствах, склонны принимать решения на основе 

эмоциональных движений и моральных принципах. 

3) Ориентация: ориентация у людей может быть направлена на внутренний мир или на 

внешние факторы. Люди, ориентированные на внутренний мир, более склонны доверять 

собственным чувствам и собственному внутреннему опыту, а люди, ориентированные на внешние 

импульсы, склонны больше доверять внешним факторам и обратной связи на свои действия. 

4) Образ жизни: образ жизни у людей может быть организованным или гибким. Те, кто 

предпочитает организованную жизнь, более склонны планировать свои действия заранее и идти по 

четкому план. Те, кто предпочитает гибкий образ жизни, адаптируются к изменяющимся условиям и 

изменяют свои планы в соответствии с ними. 

Эта типология получила широкое применение в мире, однако среди психологов и ученых есть 

и активные критики. В целом у этого метода можно отметить следующие «плюсы» и «минусы». 

В качестве положительных моментов данной типологии Майерс-Бриггс можно отнести 

хорошо прописанную структуру, позволяющую людям быстро и легко определить свой тип 

личности, что, безусловно, помогает людям лучше понять свои сильные и слабые стороны, а также 

научиться более адекватно взаимодействовать с другими людьми. Многие в повседневной практике 

находят типологию Майерс-Бриггс весьма полезной в жизни и на работе, чтобы лучше понимать 

себя, своих близких и своих коллег, и при случае – скорректировать свое поведение. 

В качестве критических замечаний обычно называют недостаточно обоснованный научный 

характер типологии Майерс-Бриггс, поскольку для ее подтверждения не проводилось достаточно 

надёжных и контроллируемых исследований. А также, не всем нравится сам факт классификации 

личностей, поскольку некоторым свойственно испытывать психологический дискомфорт из-за того, 
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что их личность можно свести к какой-то группе; понятно, что при этом индивидуальность и 

уникальность никак не учитывается. И, наоборот, для кого-то использование типологии Майерс-

Бриггс может стать поводом для отказа работать над собой – попыткой оправдать свое поведение. 

И в этом плане заключается самый большой риск любых таких типологий! Риск того, что 

люди будут стремиться стереотипизировать себя и других – поведенческие стратегии и ситуации, 

возникающие в жизни, – на основе стандартных схем личности, а это может привести к ошибочным 

выводам и предвзятости. 

В заключении хотелось бы сказать, что личность – это такой сложный феномен, который 

включает в себя множество аспектов, таких как – поведение, мышление, эмоции, мотивы и ценности 

– навряд ли когда-нибудь удастся «разложить по полочкам» всю красоту и все богатство человека – 

его внутренний и внешний мир – а также все его проблемы, метания, «проклятые вопросы», поиски 

смысла жизни, ведь самое удивительное, что есть в жизни каждой личности – это ее возможность 

изменять вектор своей жизни, причем, как в сторону «падения», ухода от своего назначения, так и в 

сторону совершенствования, «взлета», спасения. 
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In the modern world, logical thinking is becoming an increasingly important factor for every person. 

It helps us in making decisions, making conclusions, as well as proving or refuting with a word. 
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Каждый день мы сталкиваемся с проблемами, которые решаются при использовании 

логического мышления. Однако мы часто совершаем логические ошибки, сами того не подозревая. 

Так как зачастую мы принимаем решения на основе жизненного опыта и здравого смысла, не 

пользуясь законами логики. 
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Что же такое логическое мышление? Логическое мышление-это мыслительный процесс, в 

рамках которого мы пользуемся логическими конструкциями и понятия, обладающими свойствами 

доказательности и рассудительности и направленные на получение из содержащихся предпосылок 

доказанный вывод. 

Форма мышления – это способ мыслительной деятельности, который характеризуется 

определенными установками, привычками, стереотипами и моделями мышления. Форма мышления 

может быть связана с логическими, эмоциональными, интуитивными, креативными и другими 

аспектами мыслительной деятельности, а также с различными областями знаний и профессиональной 

деятельности. Форма мышления может быть более или менее гибкой, творческой и адаптивной в 

зависимости от конкретных обстоятельств и задач. 

С помощью изученной информации, мы решили выделить  такие формы мышления как: 

1) Понятие – это отражение в сознании человека общих и главных свойств предмета или 

явления [1]. 

2) Суждение – основная форма мышления, в процессе которой утверждаются или отрицаются 

связи между предметами и явлениями действительности [1]. 

Образуются двумя способами: 

непосредственно, когда в них выражают то, что воспринимается; 

опосредованно – путем умозаключений или рассуждений. 

Суждения могут быть истинными или ложными, общими, частными и единичными. 

3) Умозаключение – форма мышления, при которой на основе нескольких суждений 

делается специализированный вывод. Различают умозаключения индуктивные (от частного к 

общему), дедуктивные, по аналогии (вывод делается на основании частичного сходства между 

явлениями, без достаточного исследования всех условий) [1]. 

 

 
 

Логика - это наука, которая изучает правила верного мышления. С использования знания 

логики необходимо практически в любой области человеческой деятельности, в том числе в точных и 

гуманитарных науках, в экономике и бизнесе, риторике и ораторском мастерстве, в творческом 

процессе и изобретательстве. В одних случаях применяется строгая и формализованная логика, 

например, в математике, философии, технике. В других случаях логика лишь обеспечивает человека 

полезными приемами для обретения обоснованного вывода, например, в математике , физике или 

просто в обычных «жизненных» ситуациях. Однако не всем людям хорошо удаётся применять в 

жизни логическое мышление и уметь применять знания о логике в жизни  [2]. 

Логика - это наука о законах мышления и вывода, которая изучает правила правильного 

рассуждения и доказательства. Значения логики могут включать в себя : 

1. Разумность - логика помогает нам разумно мыслить и делать выводы на основе фактов. 

2. Объективность - логика помогает нам избегать предубеждений и субъективных суждений 

при анализе информации. 

3. Предсказуемость - логика предоставляет нам инструменты для определения 

последовательности и результатов рассуждений. 

4. Эффективность - логика помогает нам принимать решения и решать проблемы, используя 

минимальное количество времени и ресурсов. 

5. Убедительность - логика помогает нам убедительно выступать и защищать свои аргументы. 

6. Точность - логика помогает нам избегать ошибок в рассуждениях и доказательствах. 
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7. Надежность - логика является основой научного и философского знания и помогает нам 

создавать надежные и точные теории и модели [2]. 

Все сказанное приводит нас к выводу, что мы не можем обходиться без этих навыков и 

должны развивать для использования их в жизни. Как существо, способное к мышлению и 

рациональному анализу, человек применяет законы логики в различных сферах жизни, начиная от 

простых решений в повседневных ситуациях и заканчивая сложными научными и философскими 

исследованиями. 

Например, при выборе маршрута на работу человек может использовать принципы 

логического мышления, чтобы выбрать наиболее оптимальный и быстрый путь. В более сложных 

задачах, таких как решение математических задач или анализ научных данных, человек использует 

формальные законы логики, чтобы прийти к правильному решению. 

Логическое мышление также помогает человеку анализировать информацию и делать выводы 

на основе имеющихся фактов и доказательств. Например, при принятии решения о покупке 

автомобиля человек может использовать логический анализ, чтобы сравнить характеристики разных 

моделей и выбрать наиболее подходящую. 

Таким образом, человек как социальное существо ежедневно пользуется законами логики для 

принятия решений и анализа информации, что помогает ему успешно функционировать в мире. 
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Особенность западной цивилизации состоит в том, что она построена на особом виде 

риторики. Являясь по своей сути цивилизацией техногенного типа, риторика также направлена на 
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словесное противоборство, соперничество, дискуссию. Вся культура западной цивилизации 

пронизана примерами различных дискуссий, имевших глубокое историческое и подчас 

драматическое измерение; судебные прения в процессе суда над Сократом и его блистательная речь в 

свою защиту; средневековые диспуты, имевшие иногда судьбоносные исходы, как в случаях с 

Абеляром или Джордано Бруно, Галилеем; политические и дипломатические встречи, жизненно 

важные для судеб народов; современные телемосты, парламентские дебаты, а также всевозможные 

конференции, конгрессы, консультации, беседы, полемики. Все это требует от любого человека, в 

любой области умения обсуждать и решать проблемные вопросы, умения доказывать собственную 

точку зрения и опровергать, если понадобиться противоположную. Это может быть обычное 

совещание, или научная дискуссия, или коммерческие переговоры, или защита прав и свобод 

человека или клиента, интервью с прессой, высказывание своего мнения с общественностью – речь и 

коммуникация постоянно присутствуют в жизни людей [3]. 

Жизнь людей и коллективов полна конфликтов, полемики и дискуссий – и это нормальное 

состояние социальной жизни. Деловые проблемы иногда решаются только путем обмена мнениями 

сторон. Кроме того, обсуждение различных точек зрения развивает критическое мышление, создает 

новые проекты, преодолевает догматизм и застойные моменты в жизни коллективов. 

Диалог как форма языкового общения (а также спор, беседа, прения, дебаты, дискуссии, 

совещания как его формы) появился на заре античной цивилизации и стал одним из значимых и 

востребованных видов коммуникации в самых разных сферах жизни общества, в том числе в области 

политических и правовых отношений[5].  

Вспоминая примеры античных дебатов, мы, к примеру, назовем знаменитые состязания 

софистов, описанные Платоном и другими древнегреческими писателями, римлянин, с их 

замечательным ораторским искусством, которое умело использовали в политической борьбе и в 

сенате, и в народных собраниях. Вдохновенный оратор Древнего Рима, Марк Юлий Цицерон, 

оставил труды о важности красноречия и убеждения в жизни людей, о связи риторики и философии в 

мышлении человека, следуя завету Демосфена – тоже величайшего оратора древности, – который 

говорил так: «и первое дело, и второе, и третье есть произнесение»[7]. 

Знания античных мыслителей о ценности и роли политических дебатов и подобной речевой 

активности были по-иному осмыслены в христианстве, прежде всего направленной на то, чтобы 

диалог и речь разума рассматривать как экзегезу Священного Писания – как интерпретацию знаков 

божественной воли (Блаженный Августин, Фома Аквинский). 

Разделение теологии и политической коммуникативной практики началось в эпоху 

Ренессанса и Нового времени, усилиями таких философов, как, Николо Макиавелли и Френсис 

Бэкон, Джон Локк и Томас Гоббс, Вольтер и Руссо, которые возобновили внимание к прагматизму 

как основе политического общения. В конце концов политические дебаты стали использоваться как 

эффективный метод управления и манипуляции, но лишь тогда, когда форма правления и 

политического строя тяготеют к демократическому устроению. 

В международном сообществе, как современном пространстве, так и – историческом, всегда 

присутствует огромное количество круглых столов, форумов и конференций, которые проводятся для 

возможности урегулировать политические разногласия путем использования диалога [2], ведь диалог 

– незаменимый инструмент в поисках мира, безопасности и стабильности в современном мире – во 

всяком случае, тогда, когда он работает.  

Сегодняшнюю общественную и политическую жизнь России уже очень трудно представить 

без демократических процессов, в том числе, и избирательных, которые задали новые форматы 

влияния СМИ, а теперь – особенно интернета и телевидения, на политическое и правовое сознание 

населения, особенно во время выборных кампаний. Важнейшая задача, которая стоит перед медиа-

коммуникациями на современной повестке: объективное, незаинтересованное, всестороннее 

освещение политических процессов; в случаях с избирательными кампаниями – предоставление 

наиболее проверенной информации о кандидатах, движениях и партиях, а также предоставление 

гражданам своей страны возможностей, как можно более рационального использования свои 

избирательных прав. Поставленные задачи сегодня можно решать достаточно простым путем, 

используя современные возможности СМИ. Но в том-то и проблема, что использование технологий 

еще не дает защиты от недостоверной информации и манипулирования общественным мнением; все 

упирается в личную честность и открытость участников диалога [6]. 

В данный момент старые методы и приемы политической борьбы вытесняются и обретают 

новые формы. Так, активисты все чаще используют социальные сети для создания новых движений и 

протестов, дабы повлиять на политическую повестку дня. Например, в США для членов парламента 
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стало обычным делом вести дебаты со своими оппонентами в Twitter и отправлять информацию 

своим избирателям, размещая предвыборную рекламу на YouTube.  

В России политики также начинают более активно себя проявлять, открывая страницы в 

соцсетях. Самыми активными в социальных средствах медиа стоит назвать такие политические 

партии, как«Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия – За правду»,«Новые люди».  

В предвыборный период политическая активность начинает особенно проявляться: именно в 

это время происходит обмен информации между населением, гражданским обществом и 

государством, обсуждение главных направлений государственной политики и практики, обсуждение 

наиболее проблемных вопросов и попытки их решений [1].Так, например, в 2021 году коммуникация 

политических партий были особенно была направлена на активизацию молодежного электората, 

который в нашей стране по традиции является наименее политически активным. Социальные сети 

стали главным способом вовлечения молодежи в политику; именно на имиджевую политику в 

соцсетях молодежь отзывается лучше всего[4]. 

Целью политического диалога должно быть достижение практических и мирных  договоров, а 

на более глубоком уровне – устранение причин конфликтов и примирение сторон, достижение 

гармонии или единства между народами. Поэтому в современном глобализирующемся мире 

важнейшим способом обретения «мира во всем мире» является беспристрастный взаимный полилог. 

Современный этап политического развития немыслим без конструктивного обмена мнений, 

который достижим при высоким уровне интеллекта заинтересованных сторон и способствует 

публичному выражению взглядов, мнений, оценок, стилей политического мышления субъектов, 

достижению их согласия, вырабатывая программу и механизм политической деятельности. 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: политические диалоги 

и дебаты являются тем самым способом решения, как внутренних трудностей, так и глобальных 

проблем, который не только ведет к отказу от конфронтации, но и ведет к целесообразности решений 

вопросов мирного сосуществования разных культур. 
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Человечество исследует окружающий мир с древних времен, накапливая с каждым периодом 

времени все больший объем знаний в различных сферах жизни человека. Методы и технологии 

познания окружающего его зримого и незримого мира очень разнообразны.  

В настоящее время виртуальная и действительная реальность все больше обосабливаются 

друг от друга в виду обогащения сознания человека и активного развития информационных 

технологий. В связи с этим возникли такие понятия, как «виртуальная картина мира» и «реальная 

картина мира». 

Сама по себе картина мира – это система представлений о реальности.  

Виртуальная картина мира – это система взглядов человека на мир и его место в нем через 

«призму» компьютерных технологий. 

«Реальная картина мира – это объективная внечеловеческая данность, это мир, который 

окружает человека», – такое определение дает О.К. Хакимбаева в своей научной статье «Картина 

мира и языковая ментальность» [1]. 

Следует отметить, что важной чертой повседневности является своего рода воздержание от 

каких-либо сомнений в существовании мира, и в том, что данный мир мог бы быть не таким, какой 

он есть. 

Многие люди говорят о виртуальной реальности, но мало кто понимает, что она означает. 

Термин «виртуальность», широко используемый в современной речи, довольно многозначен и не 

определен.  

Зачастую слово «виртуальный» означает нечто воображаемое, продукт фантазии. Однако 

данное интуитивное употребление представляется не совсем верным.  

Изначально этот термин применялся по отношению к «мнимым» качествам объектов в физике. 

Позже к виртуальной реальности стали относиться трехмерные компьютерные макромодели. 

Впоследствии под такой реальностью стали понимать любые виды представлений о 

реальности, которые не имеют материальной сущности. Они осуществляются с помощью 

технических средств (посредством компьютерного моделирования) и нетехнических (например, 

благодаря средствам массовой информации).  

В максимально широком смысле виртуальная реальность означает все, что создается и 

существует, будучи не реализованным в физическом мире. 

Практически все существующие системы знаний на начальных стадиях своего формирования 

и являющие собой виртуальные реальности, влияют на современную, физическую реальность, 
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воплощаясь в ней. Собственно говоря, инкорпорация – это способ существования виртуальных 

систем. 

Если говорить об идеологии, то ее виртуальное существование не зависит от того, 

актуализирована ли она, жили ею народы прошедших столетий или нет. Согласно своему 

виртуальному статусу, все идеологии равны. В современном мире они являют собой элементы 

всеобъемлющего культурного репертуара, одинаково доступных каждому.  

«Культура удваивает мир, разделяя его на виртуальный и действительный», – пишет Г.Л. 

Ильин в своей научной статье «Реальность и виртуальная реальность нашего мира» [2].  

Для современного человека тема идеологии и отчасти веры, которой он следует, не есть 

вопрос глубокой личной идентификации. Он знает, что существует множество идеологий, и к любой 

возможно «присоединиться», оставаясь при этом самим собой. Абсолютно так же он относится к 

вероисповеданиям, профессиональным картинам мира, субкультурным «вселенным» и так далее. 

Для каждого человека множество миров существует как виртуальное множество по 

отношению к его собственной повседневности. Впрочем у каждого она своя, и то, что кажется 

виртуальным для одного человека, оказывается актуальным для другого [3]. 

Виртуальная и реальная картина мира на поверхности эквивалентны друг другу. Часто 

виртуальная реальность оказывается более реальной, нежели реальность действительная. Она будто 

некая надстройка над реальностью действительной.  

Виртуальная реальность способна отражать Ваше прошлое, настоящее и даже будущее. 

Сознание человека может быть погружено в такую реальность, без его согласия и в то же время без 

его сопротивления, поскольку элементы виртуальной реальности могут быть похожи на элементы 

действительной реальности [4]. 

Рассматривая виртуальную картину мира, особое внимание надлежит уделить такому 

важному аспекту, как «киберпространство». 

Киберпространство или Интернет – это огромная виртуальная реальность, ее смысловой 

вариант.  

Впервые киберпространство как единая согласованная галлюцинация миллиардов людей 

было описано Уильямом Гибсоном в 1984 году в научно-фантастическом романе «Нейромант». 

Данная информация заимствована из научной статьи В.А. Гермашовой «Понятие виртуальная 

реальность в философском знании» [5].  

Деятельность, осуществляемая различными субъектами в глобальной сети Интернет, 

подлежит регулированию законодательством Российской Федерации.  

Основополагающим является Федеральный закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. Он регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации, при применении информационных технологий, а также при 

обеспечении защиты информации, за исключением отношений, возникающих при охране результатов 

интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации [6].  

В качестве следующего, немаловажного, следует отметить Федеральный закон «О 

персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Этот документ определяет требования к работе с 

персональными данными граждан России, обеспечивает защиту их интересов и надлежащий уровень 

защиты. Сбор, обработка и хранение персональных данных людей возможны только с их согласия, за 

некоторыми исключениями [7].  

Возвращаясь к теме виртуального и реального, рассмотрим данные сравнительного анализа 

этих двух пространств как составляющих картины мира подростков и родителей с разным уровнем 

пользовательской активности и разными системами ценностных ориентаций.  

Выборку составили 280 подростка в возрасте 14-17 лет и 335 родителей подростков этого 

возраста.  

Картины виртуального и реального миров у подростков сближаются, в то время как у 

родителей данные миры разделены в их общей системе представлений.  

Подростки и родители по-разному видят виртуальный мир, тем не менее, они солидарны в 

восприятии мира реального.  

Также было выявлено, что чем больше времени и подростки, и родители проводят онлайн, 

тем позитивнее они воспринимают виртуальный мир.  

Итак, подростки с разными ценностными ориентациями отличаются представлениями 

исключительно о реальном мире, родители же – и о реальном, и о виртуальном.  
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Таким образом, подростки, кроме в целом положительной картины мира и высокой 

значимости реального мира, также располагают более позитивными взглядами на виртуальное 

пространство, что помогает им активно адаптироваться к смешанной реальности. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что виртуальный и реальный мир 

дополняют и обогащают друг друга. Если бы виртуальный мир являл собой точную копию реального, 

не существовало бы стимула для их взаимного развития. А также, если бы между данными мирами не 

имелось соответствия, их взаимодействие было бы попросту невозможно.  
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религии не было места в СССР. 
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Давайте вспомним храм Христа спасителя, взорванный большевиками в 1931 году и на месте 

которого был построен бассейн, а теперь вспомним празднование тысячелетия крещения Руси уже в 

1988 году, во всём том же СССР. Как же так вышло? 

Целых семьдесят лет длилась пропаганда атеизма, массовое закрытие церквей и ещё 

множество репрессивных идей по отношению к религии – это всё довольно серьезно. Но если мы 

возьмём обычного постсоветского человека и спросим о вопросах веры, то он скорее всего окажется 

православным. Да, другой вопрос это то, как часто и с каким вниманием он исполнят церковные 

ритуалы, но так или иначе считать он себя будет именно что православным. 

Так появилась цель. Цель понять, почему нескончаемая масса лекций, организаций и 

журналов в итоге не смогла сделать простого гражданина, в массе своей, атеистом? 

До прихода большевиков, церковь была везде. В школах, как обязательный предмет. Была в 

армии, где при штабах работали священники. Была она даже в Иосифе Сталине, когда он проходил 

обучение в духовной семинарии, где получил церковное неоконченное образование. 

Священнослужители в российской империи являлась по сути своей чиновниками, ведь Церковь 

содержится государством. Сами люди в большинстве своём были глубоко верующими, 

соблюдающими обряды, посты и праздники. Крещение, венчание, отпевание всё это было часть 

жизни. И вот, начинается революция, начинается «новый мир». 
Большевики никогда не скрывали своего отношения к религии, наоборот, они его 

подчёркивали, ведь это являлось частью коммунистической идеологии. Вспомнить хотя бы 

знаменитое изречение К. Маркса про религию, что как опиум для народа. Началось отделение церкви 

от государства с 1917. Тогда выходят первые декреты, национализирующие церковные земли, так же 

создаётся ЗАГС для регистрации браков, рождений и смертей без участия церквей. А также  церковь 

выводится из сфер управления, образования и армии.  Священники и монахи попадают в отдельную 

категорию граждан «лишенцев», что лишала их многих гражданских возможностей. Спустя десять 

лет после начала революции, глава церкви митрополит Сергий издал декларацию о лояльности 

советской власти. Иван Андреев писал – «Советская церковь сохранила не только одежды Русской 

Православной Церкви (внешний вид храма, внешнюю сторону богослужения), но и тело ее 

(обрядовая сторона и формальная церковная организация) и даже душу ее (душевные переживания 

молящихся), но не ДУХ Православия, дух Христовой правды, который животворит душу и тело» [2].  

Это была политическая победа, но как обстояли дела с идеологической победой? 

Веха запретов утихла, и пришло время пропаганды. Согласно партийной идеологии, 

религиозное сознание – это признак отсталости, но образование и наука способны помочь массам 

выпутаться из церковных предрассудков. 

«Религия,  по Марксу, исчезнет сама собой по мере развития социализма и научного 

прогресса» - гласили лозунги советской эпохи. 

Самым простым и буквально наглядным способом пропаганды был плакат. Высмеивающие 

иллюстрации, понятные даже для безграмотного населения. Дальше уже шли журналы, составлявшие 

больший акцент на текстовом содержании, но одно дело макулатура, совершенно другое – живые  

люди. Хорошим примером послужила организация под названием «союз безбожников», они 

выпускали собственные журналы, а так же открывали музеи атеизма. 

Для пропагандистов атеизма не стояло вопросов о вероятности победы науки над религией, 

вопрос был только в том, когда это произойдет. 

Но распространять пропаганду на улицы, просто, а вот пробраться в дома, в быт обычного 

гражданина – не так просто. В большинстве домов имелись иконы и избавиться от них народ не 

стремился. Ещё Л. Троцкий заявлял, что если партия стремится убрать религиозную обрядность, то 

она должна вытеснить её новыми формами быта, новыми развлечениями, создать альтернативу. Но 

до такого уровня контроля личной жизни граждан было ещё далеко, ведь простой народ не мог 

понять, противоречий между коммунизмом и религией, не видел проблем в том, чтобы это 

совмещать. 

С приходом к власти И. Сталина всё изменилось. В стране начинается форсированная 

индустриализация и коллективизация. Начинается первая пятилетка и время «полумер» закончилось, 

и давление на религию усилилось. Монастыри подлежат закрытию, запрет религиозного образования 

детей, а любые религиозные объединения должны регистрироваться в местных органах власти. 
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Курляндский И. А. отмечает, что в итоге «вместо молитвенного духа развивались задатки показного 

благочестия» [1,c.11]. И. Сталин задаст мощный антирелигиозный тренд и церковь, как социальный 

институт, вновь была уничтожена. Но в 1937 году проводится перепись населения, где одним из 

пунктов являлась религия. И совершенно неожиданно оказалось, что больше половины всего 

населения считало себя верующими, даже, несмотря на разгар «большого террора». Прошло уже 

двадцать лет, с момента революции, а всё чего удалось добиться – видимость атеистического 

государства.  

С началом войны, изменения продолжились, но совершенно иначе Показательным можно 

считать обращение И. Сталина к гражданам в начале войны, в котором он называет их братьями и 

сестрами. Церковь выделяла средства на нужды Красной армии. Всё это, в довесок, убедило И. 

Сталина в лояльности церкви и по всей стране вновь открылись молельные дома. Так же, статус 

«государства безбожников» мог отпугнуть возможных союзников в войне. В скором времени союз 

безбожников был закрыт вместе с другими похожими организациями. После войны, союз власти и 

религии не прекратился, он так и продолжал работать до самой смерти вождя. 

Правление Н.Хрущева считается периодом свободы и послаблений, но только не по 

отношению к религии. Возобновляется уничтожение храмов, ужесточается контроль над верующими, 

дети изымаются из религиозных семей. А так же, больше внимания начинают уделять и другим 

направлениям или же сектам. Увеличилось количество фильмов с антирелигиозным посылом. А с 

полётом человека в космос, и новыми научными открытиями, власть вновь решает объединить науку 

и атеизм, сменив воинственный настрой на научный. Активно строятся планетарии, чтобы показать 

советскому человеку, как действительно устроен мир, но учёные не ожидали что реакция людей на 

новые открытия будет другой. Показательной можно назвать ситуацию описанную учёным и 

математиком Борисом Лаптевым. В конце лекции он опросил зрителей. Понравилась ли им лекция? 

Ответ был положительным, но на вопрос что именно понравилось, он услышал – «Нам понравилось 

то, как прекрасно Бог построил вселенную». Эта ситуация показывает ту пропасть между 

атеистической пропагандой и верой, только со временем пришло понимание, что научные знания 

совершенно не обязательно исключают религиозные воззрения. Что человек может и радоваться 

открытиям космоса и молитвы читать. Пропагандисты атеизма постепенно приходили к выводу: 

религия говорит о важных проблемах, о смысле жизни, нравственности, совести и месте человека в 

этом мире. И в этом люди видели свет истинных духовных ценностей. 
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Логика – это наука о правильном мышлении и о способах рассуждения, где истина 

представляется одним из важнейших критериев. Это одна из наиболее важных научных дисциплин, 

ведь её принципами и законами пользуются все имеющиеся науки. В данной статье мы бы хотели 

раскрыть значение логики и ее перспективы для научного и студенческого сообществ в России. Как и 

каждая наука, логика имеет объект и предмет изучения. Объектом логики является мышление 

человека – отображение различных явлений и процессов в его мыслях, а также построение 

умозаключений на основе уже имеющихся знаний о внешнем мире. Здесь следует отметить, что 

мышление является объектом не только для логики, но и для наибольшего количества прочих наук, 

таких как физиология высшей нервной деятельности, психология, гносеология и др.  Предметом 

логики можно считать систему закономерностей правильного мышления. По сути, логика исследует 

один аспект познавательного мышления – законы и принципы, ведущие к построению 

непротиворечивых умозаключений. А поскольку философия исследует все аспекты познания мира, 

логика является философской наукой. Кроме того, логика призвана для повышения общего уровня 

грамотности. Благодаря данной науке так же расширяется словарный запас, подмечаются связи 

предметов и явлений окружающей действительности. Беря свое начало еще в Античном мире, логика 

доказала свою состоятельность как минимум тем фактом, что до сих пор остается актуальной наукой. 

Но не только зарубежные мыслители наполняли «логический сосуд» новыми знаниями.  

В России логика обрела развитие в начале 18 века первоначальные лекции по этой 

дисциплине читались в 1701 г. на латинском языке в Киевской духовной академии, что создавало 

некоторые трудности, связанные с неимением в русской редакции логических представлений 

знаменитых зарубежных ученых. Первым данной проблемой занялся Антиоха Дмитриевича 

Кантемира, русский писатель (1708-1744), который также принес в русскую науку такие логические 

термины, как «понятие» и «наблюдение». Тем не менее, распространял логику в России Михаил 

Васильевич Ломоносов (1711-1765), показавший связь формальной логики с риторикой. В 1743 г. 

Ломоносовым было написано сочинение «Краткое руководство к риторике на пользу любителей 

сладкоречия». Затем это сочинение было расширено – увеличено в три раза в объеме и опубликовано 

под названием «Краткое руководство к красноречию» в 1748 г. Книга первая, содержащая риторику, 

показывает общие правила красноречия, т. поэзии и оратории. Так как целью красноречия, по 

Ломоносову, является убеждение в истинности того, о чем говорится, он посчитал важным изложить 

в этом произведении и основы логики. Термина «понятие» у него нет – вместо него применяется 
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термин «простая идея». Развивая материалистическое учение о понятии, Ломоносов говорит, что суть 

идеи заключается в представлении вещей или действий в собственном уме, сопоставляя 

традиционную логику и логику наших времен можно выделить несколько отличий. 

Современная логика отличается от традиционной использованием методов, сходных с 

математическими, — методов символической логики. Однако все значимые для научного и 

обыденного познания достижения традиционной логики сохраняются. СССР породило в сороковых 

годах XX века интересную вариацию, так называемую суррогатную логику. В логике можно 

выделить два уровня исследований, а также вариативность ветвей развития логик, например, _как-

бы-логика_ (_as-if-logic_), логика классическая и неклассическая. Обсуждаются перспективы 

развития _как-бы-логики_ и собственно логики. Отмечается полезность исследований в области _как-

бы-логики_ — могут будут созданы _как-бы-логические_ системы, некоторые из которых найдут 

интерпретацию в качестве собственно логических систем. Могут быть разработаны новые методы 

доказательства метатеорем, которые будут применяться для доказательств относительно собственно 

логических. Всегда было принято считать, что знание логики обязательно для образованного 

человека. Сейчас, в условиях коренного изменения характера человеческого труда, ценность такого 

знания возрастает. Свидетельство тому — растущее значение компьютерной грамотности, одной из 

теоретических основ которой является логика. Знание и практическое владение наукой логики 

необходимо юристу для того, чтобы уметь анализировать сложные и запутанные проблемы, 

возникающие в следственной и судебной практике, правильно и доказательно рассуждать, ясно и 

аргументировано излагать свои мысли. Изучение логики призвано также способствовать более 

успешному овладению теорией и практикой юридической науки, таких ее отраслей, как, например, 

гражданское или римское право. Занятия логикой тренируют аналитические способности, учат 

правильно мыслить. Из определения науки «логика» видно, что она исследует законы мышления. Но, 

так как исследование законов мышления как известного класса психических процессов является 

также предметом психологии, то предмет логики выяснится лучше в том случае, если мы рассмотрим 

отличие логики от психологии в исследовании законов мышления. 

Поскольку логика важна для преподавания студентов, по нашему мнению, должно быть 

больше образовательных учреждений, где выпускают будущих преподавателей логики. На данный 

момент, в России существует лишь одна кафедра, которая выпускает преподавателей логики.  

Кафедра логики философского факультета МГУ была создана в 1947 г. в порядке выполнения 

постановления ЦК ВКП(б) от 3 декабря 1946 г. «О преподавании логики и психологии в средней 

школе». Это была первая кафедра логики за всю историю высшего образования в нашей стране. И по 

сей день, она является единственной. 

Несмотря на то, что в России существует только одна кафедра по логике, данная дисциплина 

очень распространена. 

После того, как 14 января 2019 года был впервые проведен Всемирный день логики, 

инициированный активными университетами, фондами, научно-исследовательскими институтами, 

организация ЮНЕСКО приняла решение, сделать «Всемирный день логики» официальным 

праздником, что указывает на важность данной дисциплины. В резолюции было указано, что: 

«распространение логики – дисциплины, сформированной различными цивилизациями и основанной 

на принципах последовательного изложения и обоснования своего мнения, – может способствовать 

формированию культуры мира, диалога и взаимопонимания между народами»[5]. То есть важность 

логики проявляется не только в инструментальной ее приложимости к информационным и цифровым 

технологиям, но и для выстраивания «здорового» диалога между культурами. В нашей стране в  

праздновании «Всемирно дня логики» участвуют различные университеты: Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(https://www.uanalyticon.ru/wld22/index.ru.html), Высшая школа экономики 

(https://llfp.hse.ru/news/554339482.html) и др, в рамках МГУ им. М.В. Ломоносова ежегодно 

проводится международная конференция «Смирновские чтения по логике» посвященная памяти 

выдающихся исследователей в области логики, методологии и философии науки Владимира 

Александровича и Елены Дмитриевны Смирновых.  

В качестве итога, изучив научные материалы, мы разработали варианты популяризации науки 

логики в рамках высшего образования: 

1) Заинтересовать будущих студентов в поступлении на кафедру «Логика» таким образом: 

каждый год проводить «День открытых дверей», провести форум для старшеклассников, где бы 

рассказывалось о профессии и о ее достоинствах. Мероприятия подобного рода должны проходить не 

для закрытого круга людей, но стараться расширить горизонты своего влияния. Например, 
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использовать в качестве распространителей идей логики молодежные пространства, которые на 

сегодняшний день есть почти в каждой библиотеке, есть множество разнопрофильных молодежных 

центров, которые можно использовать как стартовые площадки. 

2) Сделать обязательной для изучения в школьных учреждениях, а так же для  институтов 

разных направлений, давать большее количество часов на изучение необходимой тематики. Ведь, 

чтобы рассмотреть  «по-верхам» классическую, формальную логику, необходим семестр, а лучше 

два. Что уж говорить о логике предикатов, например.  

3) Выпустить пособия по предмету «Логика», которые будут доступно излагать информацию 

для понимания изучающих. Еще, можно разработать настольную игру с интересной механикой, где 

бы ярко показывались возможности логики, как с научной точки зрения, так и с развлекательной. 
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Профессиональная этика представляет собой комплекс этических принципов и норм 

поведения, отражающие сущность профессии и обеспечивающих отношения между людьми. В ее 

цель входит: раскрытие нравственных норм и оценок, суждений и понятий, характеризующих людей 

в роли представителей определенной профессии.  

Этикет юриста – определенные правила и требования к поведению юриста при выполнении 

должностных полномочий, проявляющие список положения морали и состоящий из правил 

вежливого нахождения в обществе (чувство такта, корректность, вежливость и т.д.). 

К работникам в юридической деятельности применяют высокие моральные требования, ведь 

они оказывают влияние на жизни людей, которые обращаются к ним за помощью. Служебный этикет 

юриста состоит из необходимых правил, которым нужно строго придерживаться в своей 

деятельности. Положения юридического этикета закреплены в служебных полномочиях. Внимание 

уделяется внешним и внутренним атрибутам, а также служебному и социальному статусу того, с кем 

происходит контакт, и конкретной специфике ситуации, в которой происходит общение. Это 

требование приобретает особенную значимость при участии в строго регламентированном 

церемониале, где определённые официальные формы поведения должностных лиц должны не 

выходить за пределы жёстко установленных рамок. Неисполнение требований этикета по причине их 

незнания или неуважения к ним воспринимается как оскорбление личного достоинства и часто 

становится причиной конфликтов, или вызывает неодобрение. 

К грубым нарушениям профессионально-этических принципов и норм в сфере неформальных 

отношений между сотрудниками относятся: использование дружеских или родственных связей 

между начальником и подчинённым в целях решения служебных вопросов в личных корыстных 

интересах, установление отношений круговой поруки и протекционизма на национальной основе и 

по признаку землячества и др. 

Юридическая специфика связана с ежедневными проблемными ситуациями большого 

количества людей, которые больше нигде не встречаются, в этом заключается трудность выбора 

правил поведения при общении с каждым человеком. Во время выполнения своих обязанностей 

можно выделить несколько принципов, которым должен следовать каждый юрист для успешного 

выполнения должностных полномочий.  Не стоит забывать, что этикет имеет правила, у которых есть 

конкретные формы, образующие собой единство двух сторон: этической (проявление уважения, 

понимания и др.) и эстетической (красота, манеры поведения). 

Касательно речи юриста можно сказать, что при работе важно построить собственную речь 

таким образом, чтобы она не отталкивала людей. Между участниками юридического дела важно 

установить чувство эмоционального переживания, чувство такта даст возможность обойти 

неудобные вопросы для окружающих, это чувство дополняют: корректность, вежливость, 

любезность, точность. Такие манеры, как: речь, умение слушать - важны для юриста. Так, 

собственные мысли нужно уметь излагать четко и ясно, чтобы было понятно всем лицам, а не только 

специалистам. Необходимо придерживаться субординации, использовать правила морали. 

В профессиональной деятельности юриста существенное значение имеют двигательные 

(мимика, жесты, движения тела), зрительные (взгляд) манеры поведения. Любой человек, придя на 

прием к юристу, старается психологически оценить своего собеседника. От этого зависит, как 

правило, его поведение и желание помочь в ходе рассмотрения дела. Жесты и мимика обладают 

большой информированностью для наблюдательного. На общение в юридической практике очень 

сильно влияет то, как проявляется в жестах юриста его заинтересованность. Легче всего 

распознаются - радость, восхищение, удивление. Труднее распознать отрицательные эмоции (печаль, 

гнев, раздражение, отвращение). Голос является настолько же своеобразной чертой человека, как 

отпечатки пальцев. По интонации голоса можно многое узнать о человеке. Говорить можно громко 

или тихо, гневно или любезно, усмиряющее или раздражающе. Часто только манера разговоров 

производит на собеседника такое же впечатление, как и дельные поступки. 

Манеры поведения (речевые, слуховые, двигательные, зрительные) помогают установить 

психологический контакт между участниками юридического процесса. В процессе работы юристу 

важно рассмотреть черты характера людей, их намерения, состояние психики по манерам поведения 

(мимика, жесты, движения). В результате юрист сформировывает объективное мнение о конкретной 

личности, ее решениях, возможных действиях и выбирает подходящую стратегию при 

взаимоотношениях. 

При следовании правилам этикета юрист показывает себя с наилучшей стороны. У человека 

при первой встрече складывается благоприятное впечатление о специалисте, который обладает 

правильно поставленной речью, манерами, ухоженной одеждой. И наоборот, если специалист будет 
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неграмотным, неопрятным человеком, то все первое впечатление может быть разрушено, ведь вряд 

ли мы выберем помощь юриста, который нам не нравится. 

В профессиональной деятельности юриста, этика выступает наиболее важным компонентом 

компетентности структуры личности, отражающие закрепленные за ней знания, сложившиеся из 

опыта работы. Юридический этикет помогает формировать взгляды работников, направляя их на 

обязательное соблюдение нравственных ценностей, защиту прав, свобод и интересов доверителей. 

Можно даже сказать, что без этики вести работу в профессиональной деятельности юриста 

просто-напросто невозможно, ведь в этике записана база необходимых инструментов для соблюдения 

правил при общении. 

Резюмируя, профессиональная этика юриста выступает обязательной движущей силой при 

работе, без которой не будут соблюдены необходимые условия для выполнения профессиональной 

деятельности. 
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Спор – это процесс обсуждения какой-либо темы, называемой предметом спора, вокруг 

которой образовано несколько мнений. В споре обязательно есть две и более сторон, каждая из 

которых отстаивает своё мнение. Он может происходить в различных контекстах, включая личные 

отношения, деловые переговоры, политические дебаты и даже в научных и академических средах. 

Не стоит путать спор с такими понятиями как дебаты, диспут или дискуссия. 
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Дебаты – это организованная форма обсуждения, которая включает в себя две команды с 

различными мнениями на определенную тему. Цель дебатов – доказать правоту своей команды и 

убедить жюри или зрителей в правильности своего мнения. Дебаты обычно проводятся по 

определенным правилам, например, время на выступление и определенные темы, которые нужно 

обсудить. 

Диспут (формальный способ ведения спора) – это форма обсуждения, в которой два или более 

участников обмениваются мнениями по определенному вопросу, пытаясь прийти к соглашению. 

Диспут часто используется для решения конфликтов или выяснения разногласий между людьми. 

Дискуссия – это форма общения, в которой участники обсуждают определенную тему, 

обмениваются идеями и мнениями без явного противостояния друг другу. Цель дискуссии – обмен 

идеями и поиск конструктивных решений, которые удовлетворят всех участников. 

Хотя все эти термины и относятся к формам коммуникации, они имеют некоторые 

принципиальные различия и могут включать в себя аргументацию. Спор, в сравнении с ними, более 

эмоциональный и конфликтный. 

Несмотря на это, споры играют важную роль в формировании культуры и общественных 

ценностей. Изучение споров и их культурологический анализ позволяют понимать, как общество 

воспринимает конфликты и как оно учится разрешать их. 

В разных культурах существуют различные подходы к спорам и разрешению конфликтов. 

Например, в некоторых культурах споры решаются за столом, а в других – путем борьбы или даже 

насилия. Культурологический анализ спора позволяет выявить такие различия и понять, как они 

связаны с историей, традициями и общественными ценностями. 

Кроме того, споры в обществе отражают различные стороны жизни: политические, 

социальные, экономические, культурные и т.д. Изучение споров может дать представление об 

актуальных проблемах и вызовах, с которыми сталкивается общество в настоящее время, а также 

определять векторы развития общества в будущем. 

Конечная цель спора в философии заключается в том, чтобы получить более глубокое 

понимание темы, которую обсуждают. 

Античный мыслитель Сократ (469-399 гг. до н.э.) под своим известным афоризмом «в споре 

рождается истина» мог понимать разные вещи, в зависимости от того человека, которому был задан 

вопрос, так как сам Сократ не записывал свои идеи – за него это делали ученики. Исходя из большого 

количества мнений, истина является субъективным понятием и может отличаться в зависимости от 

мнения каждого человека. Сократ считал, что каждый имеет право на свое собственное мнение и что 

в споре можно достичь более глубокого понимания темы, так как каждый человек может внести свой 

вклад и поделиться своими аргументами («своей истиной») [1, 2]. 

Когда люди спорят, они вынуждены размышлять и аргументировать свои взгляды. Спор 

помогает людям выйти за рамки своих собственных представлений, изучать различные точки зрения 

и аргументы, которые могут противоречить их собственным убеждениям, таким образом, расширяя 

свои знания и мышление. В поиске компромиссных решений, которые учитывают интересы всех 

сторон,  важно сохранять уважительное отношение к мнениям и убеждениям других людей. 

Известный своими исследованиями в области трансакционного анализа и психологии игры, 

американский психиатр и психотерапевт Стивен Карпман утверждал, что в любом конфликте могут 

быть три роли, которые играют его участники. Жертва – это тот, кто чувствует себя ущемленным или 

оскорбленным в ситуации. Спаситель – это тот, кто пытается помочь жертве, но при этом может 

начать играть роль жертвы, если оказывается под давлением. Преследователь – это тот, кто создает 

проблему или конфликт в ситуации. 

Теория Карпмана о ролях в споре не обязательно закрепляет определенные роли за 

участниками спора – они могут менять свои роли в его процессе. Анализ ролей в споре используется 

в психотерапии и помогает решить беспочвенные ссоры в отношениях людей. В контексте споров и 

конфликтов, понимание этой модели может помочь людям избежать повторения деструктивных 

поведенческих сценариев и научиться их конструктивному решению. 

Спор может часто принимать и негативные формы, например, когда люди не уважают точку 

зрения друг друга и становятся агрессивными, пытаясь внушить свою точку зрения собеседнику. В 

таких случаях спор может быть бесплодным и даже вредным, приводя к обострению отношений и 

недопониманию. 

Таким образом, Сократ под своим афоризмом «в споре рождается истина» мог иметь в виду 

то, что спор может помочь людям лучше понять друг друга и достичь более полного и объективного 

понимания темы, которую они обсуждают. Вместо того, чтобы настаивать на своих собственных 
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взглядах, люди могут выслушать и уважать точку зрения других людей, и, таким образом, прийти к 

более широкому и объективному пониманию истины. 

Стоит отметить, что фраза «в споре рождается истина» могла быть использована несколькими 

древнегреческими философами, включая Сократа и Протагора. Кроме того, существует множество 

различных вариантов этой фразы, которые могут быть связаны с разными авторами и периодами 

истории философии [3]. 

Примером одного из множества видов ведения спора может быть «Метод Сократа», 

названный в честь одноименного мыслителя. Он основывается на проведении диалога, 

предполагающем поиск проблемы между двумя индивидами, которые не обладают знаниями и 

истиной в готовом виде. В ходе спора, в виде дебатов, один человек задает вопросы, а второй 

отвечает на них с помощью наводящих вопросов [4]. 

В политическом мире влиятельным людям свойственно иметь ораторские и полемические 

приёмы для управления толпой, называемых «Демагогией». Набор этих навыков позволяет вводить в 

заблуждение и выигрывать, тем самым, формировать мнение людей. В этот набор входят такие 

приёмы как умозаключающие ошибки (нарушение логики), ложные рассуждения и дилемма, перевод 

темы на другую (чрезмерная концентрация на деталях спора), или, самое частое явление – переход с 

обсуждения предмета спора на обсуждение личности. 
Демагогия и риторика имеют между собой тесную связь. Риторика– это искусство убеждать и 

влиять на мысли и поведение других людей при помощи языка. Демагогия же, наоборот, является 

формой манипулирования людьми, при которой убеждение становится целью само по себе, а не 

средством достижения правдивого результата. Примером риторики может быть прием риторического 

вопроса – это такой вопрос, на который говорящий не ожидает получить ответа, так как сам ответ на 

него является крайне очевидным. 

Демагогия не ограничена одной лишь политической пропагандой. Этот метод убеждения 

почти неотъемлем в маркетинге (то есть рекламе) различного рода продукции, по понятным 

причинам завлечения клиентов на свою сторону. Приёмы демагогии также могут использоваться в 

повседневной жизни на подсознательном уровне ,как, опять-таки ,переход с предмета спора на 

личность. 

Переход на личность во время спора может происходить по разным причинам. Например, 

когда участники спора не могут найти общий язык, аргументы одного из них не убеждают другого, то 

это может вызвать эмоциональное напряжение и агрессию. Кроме того, люди могут переходить на 

личность, когда они не могут предъявить достаточно убедительных аргументов в защиту своей 

позиции. Вместо этого они могут попытаться дискредитировать оппонента, обращая внимание на его 

личные качества и свойства. 

Переход на личность также может быть связан с некоторыми характеристиками личности, 

такими как эгоцентризм (крайняя степень проявления эгоизма), неуверенность в себе или 

неспособность к эмпатии (возможность или способность понимания проблем другого человека). Эти 

факторы могут привести к тому, что человек начинает воспринимать спор как личную атаку и 

реагирует на нее соответствующе. 

Однако, следует отметить, что переход на личность не только неэффективен в решении спора, 

но также может привести к еще большему разногласию и конфликту. Поэтому, важно уметь 

управлять своими эмоциями во время спора и не переходить на личности, а оставаться на уровне 

дискуссии по существу вопроса. 

В некоторых случаях уход от спора может быть лучшим решением, особенно если спор не 

имеет реального значения или не может быть разрешен. Например, если два человека спорят о 

предпочтении фильмов, то возможно имеет смысл просто перестать обсуждать эту тему, чтобы 

избежать ненужных разногласий на почве личных предпочтений. 

Решение о том, стоит ли уходить от спора, должно быть основано на тщательном анализе 

обстановки и на оценке последствий. Если вы чувствуете, что спор становится непродуктивным или 

начинает переходить на личности, может быть разумным решением прервать дискуссию или 

перенести ее на другое время. Однако, если спор касается важных для вас вопросов, стоит 

попытаться найти общую точку зрения и продолжить дискуссию. 
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Немаловажную роль в споре, среди методов познания в философии как науки, играет 

диалектика – которую Сократ называл «Искусство ведения спора и рассуждения». 

Диалектика – это метод познания, который подразумевает понимание различных аспектов и 

противоречий в рассматриваемых явлениях. В контексте ведения спора, диалектика подчеркивает 

необходимость анализа объекта спора, а именно его развитии и изменениях, и может использоваться 

для выявления противоречий между точками зрения и поиска общей истины. 

Противоположным диалектике методом познания является метафизика, которая исходит из 

того, что мир существует вне нашего сознания и может быть изучен путем анализа идеальных форм и 

принципов. Метафизика стремится к открытию первопричин и абсолютных истин, которые находятся 

за пределами эмпирического опыта. Этот метод познания часто используется в теологии и 

метафизических науках, таких как онтология и некоторым разделам астрономии. Простым примером 

метафизики в споре может быть сравнение противоположных оттенков: белый – черный, исключая 

серые оттенки по середине. 

Споры могут быть очень разнообразными и иметь разные цели. Некоторые люди спорят, 

чтобы выяснить правду и доказать свою точку зрения, другие – чтобы убедить собеседника в своей 

правоте или получить поддержку толпы. В то же время, некоторые люди спорят, чтобы просто 

поспорить, вести себя агрессивно или привлечь внимание к себе лично. В некоторых случаях спор 

может принимать форму конфронтации, когда стороны не готовы уступать друг другу или находить 

компромиссы. 

Споры также могут привлекать внимание к важным темам и вызывать общественный диалог 

по актуальным вопросам. Это может способствовать развитию демократии, образованию 

гражданского общества и улучшению качества жизни в целом. 
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С развитием вычислительной техники и программного обеспечения, появилась возможность 

попробовать себя в роли творцов новой искусственной жизни, оказывать влияние на развитие науки и 
научного познания. Речь пойдет о таком явлении, как искусственный интеллект. Под искусственным 
интеллектом подразумевается область компьютерных наук, которая занимается разработкой и 
созданием программных систем, способных анализировать и обрабатывать информацию так же, как 
это делает человек. Такие системы могут обучаться на основе предоставленных им данных, 
самостоятельно принимать решения и делать выводы. Основная задача искусственного интеллекта 
заключается в создании систем, которые могут выполнять сложные задачи, требующие высокого 
уровня интеллекта. Например, искусственный интеллект может использоваться для автоматического 
распознавания речи, классификации изображений, анализа больших объемов данных и т.д. 

Системы искусственного интеллекта можно разделить на несколько категорий в зависимости 
от их способности к обучению и принятию решений. Одна из основных категорий систем 
искусственного интеллекта – это системы, которые используют методы машинного обучения 
(Machine Learning, ML). Эти системы могут обучаться на основе предоставленных им данных и 
самостоятельно совершать определенные действия в зависимости от полученных данных. С другой 
стороны, есть системы искусственного интеллекта, которые могут работать на основе заранее 
заданных правил и логических алгоритмов. Такие системы часто используются в экспертных 
системах, которые предназначены для решения определенных задач в специфических областях. 

Важным компонентом систем искусственного интеллекта являются нейронные сети – это 
математическая модель, которая имитирует работу мозга человека. Нейронные сети могут 
использоваться для решения различных задач, таких как распознавание образов и речи, обработка 
естественного языка и многое другое. Интересен тот факт, что это определение дал искусственный 
интеллект, такой, казалось бы, сложный с технической части, инструмент человеческого гения, с 
недавнего времени стал общедоступным и уже активно входит в нашу жизнь. Он способен заменить 
многие профессии, например, связанные с созданием произведений искусства.  Да и сам факт того, 
как искусственный интеллект буквально ворвался в нашу жизнь и набрал такую популярность, 
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поражает. Потенциал настолько велик, что, много миллиардные компании, например, такие как 
Microsoft, готовы вкладывать средства в развитие данной отрасли.  

Например, не так давно, вышла статья в TheNewYork Times о том, что «Новая технология 
искусственного интеллекта выбила Google из колеи. Сундар Пичаи объявил «красный код», 
перевернув существующие планы и дав толчок развитию искусственного интеллекта» [1]. И это 
показатель того, насколько этот скачок в научно-техническом развитии пошатнул рынок мировых IT 
компаний и является показателем повышенного интереса общества к данной технологии. Эти 
технологии хороши и удобны для современных пользователей, но вполне закономерно возникает 
один вопрос: кому принадлежит право интеллектуальной собственности на продукт, который создаёт 
искусственный интеллект? 

Согласно статье 1228 Гражданского кодекса Пункта 1: «Автором результата 
интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой 
результат» [2].  Казалось бы, что всё просто и ясно, автор – тот, кто осуществлял творческий процесс. 
Но что делать в случае с искусственным интеллектом? В случае с искусственным интеллектом, с 
точки зрения законодательства, право на интеллектуальную собственность принадлежит создателю 
или разработчику программного обеспечения, который создал систему искусственного интеллекта. В 
случае использования системы искусственного интеллекта для создания новых продуктов в рамках 
коммерческой деятельности, возможно заключение договора об использовании прав на 
интеллектуальную собственность между создателем системы искусственного интеллекта и 
пользователем. Зачастую это прописано в пользовательском соглашении сайта, предоставляющем 
услуги связи с искусственным интеллектом. Хотя пользовательское соглашение подписывается не 
всегда, ведь без этого договора, не могут быть четко определены права и обязанности сторон в 
отношении использования интеллектуальной собственности, созданной с помощью системы 
искусственного интеллекта. 

Искусственный интеллект сам по себе не имеет прав на интеллектуальную собственность, 
поскольку он не является субъектом права, а является лишь инструментом, созданным для 
выполнения определенных задач. Пользователь, задающий вопрос и получающий ответ от 
искусственного интеллекта, не имеет прав на интеллектуальную собственность в отношении 
полученного ответа. Он может использовать этот ответ в соответствии с правилами использования, 
но не может претендовать на право собственности на этот ответ. Однако, в случае использования 
искусственного интеллекта для создания новых интеллектуальных продуктов, таких как 
музыкальные произведения, произведения искусства, литературные произведения или изобретения, 
возникает вопрос о правах на интеллектуальную собственность, который может быть решен в 
соответствии с законодательством, действующим в данной юрисдикции. Зачастую это сделать 
довольно трудно, так как право собственности может быть и общедоступным, но на коммерческой 
основе все становится сложнее, если сайт предоставляет подписку на «взаимодействие» с 
искусственным интеллектом, то часть сайтов прописывают право на использование пользователем, 
но не всегда, поэтому и возникает данная проблема.  

Рассмотрим некоторые примеры. Так, скажем в Австралии, изобретения, созданные 
искусственным интеллектом, не будут иметь права на патентную защиту в Австралии, если только не 
будет установлено авторство человека. Австралийским судам еще предстоит рассмотреть вопрос о 
том, является ли владение исходным кодом и компьютерами системы искусственного интеллекта, 
которые генерируют выходные данные предмета изобретения, включая эксплуатацию и 
обслуживание системы искусственного интеллекта, достаточным человеческим вкладом для 
установления авторства для патентной защиты. Это вызвало новые прецеденты, где суд выносил 
решение о признании права собственности как «Общественное достояние», это решает проблему 
того, кому принадлежит право собственности на созданные искусственным интеллектом вещи.  

Так же, в качестве отечественного прецедента, можно вспомнить недавний случай, когда 
«студент РГГУ Александр Жадан потратил на работу менее суток, а 14 марта получил документ об 
окончании вуза» [3]. Данный факт является довольно провокационным, но при этом довольно 
интересным. В итоге, все закончилось тем, что Министр науки и высшего образования Валерий 
Николаевич Фальков прокомментировал это следующим образом: «Никаких, я считаю, негативных 
последствий для студента быть не должно. Он просто проверил систему на прочность, на мой взгляд. Это 
первый момент. А второй очень важный момент: вот такого рода ситуации, случающиеся внезапно, - хотя 
вроде бы об искусственном интеллекте, о нейросети и о ее возможностях известно давно, показывают, что 
университетам надо перестраиваться. Как минимум, наталкивает на мысль, что надо менять подход к 
заданиям» [4]. 

Всё это интересные и новые прецеденты, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и если 
рассматривать использование искусственного интеллекта на коммерческой основе, то пользователь 
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пользуется подпиской, как арендой технической серверной части компании, представляющей свои 
услуги. В Статье 779 ГК РФ «О Договоре возмездного оказания услуг» пункт 1. Говориться о том, 
что «по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 
услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 
обязуется оплатить эти услуги» [4]. Это означает, что, оказав услугу пользователю в виде доступа к 
искусственному интеллекту, право собственности, тем самым, переходит к пользователю. 

Такая формулировка прописана не у всех, поэтому возвращаясь к ГК РФ Статья 1228, автор 
результата интеллектуальной деятельности, к пункту 4.: «Права на результат интеллектуальной 
деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), 
принадлежат соавторам совместно», так как это более справедливый подход, при использовании 
подобных услуг. Данная проблема сегодня становится весьма актуальной, начинают возникать новые 
прецеденты и в будущем это может привести к проблемам, находящихся в рамках гражданского 
правового поля.   Действующие нормы устаревают и их необходимо дополнить, чтобы предотвратить 
возможные конфликты интересов.  
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На сознание средневекового человека влияло чувство неуверенности: неуверенность в 

материальной жизни, неуверенность духовная – все это определяло поведение и менталитет человека 

средних веков. Это чувство и определило роль авторитетов в жизни людей. Это чувствовалось во 

всех областях жизни. Авторитеты управляли духовной жизнью. Средневековые умы привлекало то, 

что можно было подтвердить авторитетом и чудом. Землетрясения, кометы, затмения – вот сюжеты, 

достойные удивления и исследования. Чудеса могли случиться в критические моменты жизни 

каждого, кто сподобился вмешательства сверхъестественных сил. 

Впервые в истории человечества такое понятие как граница, которая разделяла Рим и 

варварские племена, появилось в римской империи. И после падения римской империи весь 

огромный варварский мир, в который входили: кельтские, германские, славянские, финно-угорские, 

балтийские был втянут в воронку формирования новой средневековой цивилизации. То есть все 

племена, народы борбарнкума фактически оказались в зоне этой цивилизации. Первое значение 

средневековой цивилизации заключалось в том, что огромный варварский мир был втянут в сферу 

цивилизационного процесса. Второе, в эпоху средневековья начинают складываться, зарождаться 

различные национальные культуры в европейских государствах. Третье, именно в эпоху 

средневековья произошла социальная дифференциация культуры. Появились народная, рыцарская, 

городская, крестьянская культуры. Оживление культуры происходило при императоре Карле 

Великом. В научной литературе оно получило такое определение как «Каролинское возрождение». В 

период развитого феодализма культура стала светской, городской. Появилось такое направление как 

«халатика». Халатика это метод познания, который основан на строгой логике рассуждений. В 

период развитого средневековья западноевропейской цивилизации бурное развитие получила 

письменность. Сначала писали на восковых табличках, затем на пергаменте. В качестве пера (ручки 

совр.) использовали отточенную палочку из кости, которая называлась килом. Лишь в XV веке 

знаменитый исследователь Иоганн Гуттенберг впервые придумал печатный станок. В Майнце на 

этом станке впервые была напечатана библия. Бурное развитие также происходит в литературе. 

Появляется сочинение героического народного эпоса. Но кроме развития литературы важное место 

занимала и наука. Появилась идея создания часов и в 15 веке они были созданы.  

Менталитет – это система определенных традиций, ценностные ориентации, по которым 

живет общество. Общая численность средневековой цивилизации составляло около 70 миллионов 

человек. Средневековая цивилизация молода. Ее средний возраст 30-35 лет. Средневековый человек 

жил в мире, который был пронизан духом христианства. В интеллектуальной жизни особое значение 

занимала теология. Огромное цивилизующее значение имело на западе таинство исповеди. Оно 

заставляло человека оценивать свои поступки. Приучать себя к самодисциплине и к определенному 

самоограничению. Средневековый человек воспринимал мир иначе, чем воспринимаем мир мы с 

вами. Для него одинаково реальным представлялся и тот мир, который его окружали потусторонний 

мир. Поскольку эти две реальности совпадали, то общим фоном, в котором существовал 

средневековый человек, являлся фоном страха. Средневековая цивилизация запада внесла очень 

большой вклад в общечеловеческую культуру. Средневековая цивилизация включила в орбиту 

мировых цивилизаций народы борбарнкума. Народы борбарнкума это народы варварских племен, 

находившихся на ступени разложения первобытнообщинных отношений. 

Средневековая картина мира удивительным образом сочетала в себе противоречивые 

элементы: 

Двумирностъ – представление о единстве и раздвоенности мира на Небо и Землю, «верх» и 

«низ», добро и зло, дух и плоть, священное и греховное, созданные и управляемые единым Богом; 

Иерархия – соподчиненность всех частей мира, постоянно воспроизводимая в природе, 

обществе и семье; 

Халатика это метод познания, который основан на строгой логике рассуждений; 

Универсализм – стремление перенести божественный универсальный порядок на землю, где 

общее, типичное должно преобладать над индивидуальным; 

Символизм – настойчивый поиск в земных вещах символов (тайного смысла), аллегорий 

потустороннего, но истинно реального; 

Целостность – представление о единстве всех областей знания как пространства для 

постижения Бога и его промысла; 
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Дидактизм мышления – поиск и создание нравственной оценки и назидательного смысла в 

природе, обществе, жизни; 

Внеисторичность миросозерцания – отсутствие реального представления о ходе 

исторического процесса. 

Все это нашло отражение в средневековой культуре, в которой фантазия часто преобладала 

над наблюдением, общее – над частным, вечное – над временным. Характерной чертой европейской 

культуры этого периода было также сочетание элитарной культуры, созданной в церковной, 

рыцарской или патрицианско-городской среде, с практически бесписьменной народной культурой, 

очень тесно связанной с языческими верованиями. Переплетение христианской религиозности с 

пережитками языческого наследия присутствовало и в элитарной культуре, но в меньшей степени. В 

западной Европе на протяжение всего средневековья сохранилось особое воспитание знати, эта 

форма получила название «рыцарская». Обычно светские феодалы до 7 лет воспитывались в семье, а 

затем отправлялись к сеньору. У которого они находились с 7 лет до 21 года. С 7 до 14 лет они были 

при дворе в качестве пажей, а затем в качестве оруженосцев. Дети феодалов постигали правило 

этикета, воспитывали в себе чувство долга и благородства. 

Образование в этот период строилось по античным образцам: в школах преподавали семь 

«свободных искусств», разделенных натривиум(грамматика, диалектика — искусство вести спор, и 

риторика) иквадривиум(арифметика, геометрия, музыка и астрономия). До XIV века обучение велось 

на латыни. Первоначально школ было очень мало, главными центрами образования стали церкви и 

монастыри, а также королевские дворы. Рост городов привел к возникновению светских школ, 

многие ученики которых (ваганты или голиарды) становились бродячими певцами и поэтами. В XII 

веке на базе крупнейших кафедральных школ в Европе возникли университеты, обладавшие 

юридической, административной и финансовой автономией, дарованной специальными указами 

государей и пап. Первый университет в Европе появился в XII веке в Болонье. Этот университет 

возник из юридической школы. Внутренняя жизнь университетов строилась на принципе корпораций 

(студенты и преподаватели) и была жестко регламентирована. К XV веку в Европе существовало 

около 60 университетов. 

Универсализм средневековой культуры привел к формированию схоластики– своеобразной 

религиозной философии, стремившейся выработать метод познания мира и Бога. Схоластика 

исходила из идеи о возможности совмещения веры и знания, откровения и разума, разрабатывала 

логику. Главным инструментом при этом был унаследованный от античности силлогизм – 

умозаключение, при котором на основании нескольких различных суждений выводится новое. 

Схоластика в Средние века пользовалась заслуженным уважением. Утверждая гармонию веры и 

разума, она дала толчок развитию европейской науки. 

Большое значение для сознания средневекового человека имели символы .Слово «символ» 

происходит от греческого слова «цимболон», что означало знак благодарности, представляющий 

собой две половинки предмета, разделенного между двумя людьми. Символ был знаком договора, 

намеком на утраченное единство, он напоминал и взывал к высшей и скрытой реальности. В 

средневековом обществе символизм был универсален. Каждый материальный предмет 

рассматривался как изображение чего-то ему соответствовавшего в сфере более высокого и, таким 

образом, становившегося его символом. Мыслить означало постоянно открывать скрытые значения, 

непрерывно священнодействовать. Средневековая символика начиналась на уровне слов. Назвать 

вещь уже значило ее объяснить. Об этом писал Исидор Севильский в своих «Этимологиях», которые 

способствовали расцвету средневековой этимологии как фундаментальной науки. Понимание есть 

знание и овладение реальностью. В медицине поставленный диагноз означал уже исцеление. Когда 

инквизитор произносил «еретик», главная цель была достигнута – враг назван и разоблачен. Слово и 

дело не противоречили друг другу, одно было символом другого. Для средневековых интеллектуалов 

язык был покровом реальности и ключом к ней, соответствующим этой реальности инструментом. 

Один из средневековых авторитетов Алан Лилльский писал, что «язык есть инструмент ума», а Данте 

считал слово всеобщим знаком, раскрывавшим смысл [4].Универсальный характер символизма в то 

время делает понятным значение спора, в который с XI века и до конца средних веков оказались 

вовлеченными практически все мыслители того времени, спора об истинной природе отношения 

между словом и вещью. Значение этого спора было столь велико, что многие историки, упрощая 

интеллектуальную историю Средневековья, сводили ее к борьбе между «реалистами» и 

«номиналистами». Это, как известно, был спор об универсалиях, то есть об общих понятиях. 

Фундаментом средневековой педагогики было изучение слов и языка. Основу любого преподавания 
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до конца XII века составляла грамматика, потому что благодаря словам она позволяла добраться до 

скрытого смысла, ключом к которому они являются. 

Средневековый человек воспринимал природу как огромное хранилище символов. Все для 

него было символичным – минералы, растения, животные. Среди минералов были драгоценные 

камни, вид которых поражал воображение, воскрешал миф о богатстве; среди растительности – те 

растения и цветы, которые упоминаются в Библии; среди животных – звери-чудовища, экзотические 

легендарные существа. Гроздь винограда в символическом изображении мистической давильни – это 

Христос, проливший кровь за людей. Образом Девы могли служить лилия, ландыш, фиалка, роза. 

При этом ее символом могла быть как белая роза, означающая девственность, так и алая роза, 

говорящая о ее милосердии. Васильком лечили лихорадку, а яблоко было символом зла. Считалось, 

что растение мандрагора возбуждает чувственность и одержимость. Когда ее вырывают, она кричит, 

и тот, кто слышит этот крик, умирает или сходит с ума. Смысл яблока и мандрагоры средневековые 

люди определяли этимологией: латинское слово «яблоко» означает также «зло», а «мандрагора» – 

дракон. Большое место среди форм средневековой символики занимала символика чисел: 

структурируя мысль, она стала одним из главенствующих принципов в архитектуре. Красоту 

выводили из пропорциональности, из гармонии, отсюда и превосходство музыки, основанной на 

науке чисел. Свойственной средневековому ощущению была любовь к свету. Но и он был отягощен 

самыми высокими символами. «Физический свет есть самое лучшее из всех веществ, самое 

сладостное, самое прекрасное..., именно свет составляет красоту и совершенство телесных вещей», – 

писал один из средневековых авторов, и, цитируя Августина Блаженного, он напоминал, что, поняв 

«имя Красоты», сразу чувствуешь изначальный свет [6]. Этот изначальный свет есть не что иное, как 

Бог, светящееся, раскаленное средоточие огня. У Данте рай – это восхождение к свету. 

Сам же Августин Блаженный считал, что Бог создал человека праведным, но дал свободу 

выбора - добро или зло. «Первородный грех» открыл дорогу злу, но божье милосердие дало 

возможность спасения. Однако победа над злом и спасение возможны только при подчинении разума 

авторитету веры, единственной носительницей которого является церковь. Поэтому вся жизнь 

средневекового человека была подчинена церкви. Церковь в католицизме – некая «копилка добрых 

дел», которые нужно совершать через церковь, чтобы быть угодным Богу. Также Августин считал, 

что грех – это некий долг человека Богу, который он может выплатить заслугами и очиститься уже 

после смерти в чистилище. Эти идеи легли в основу практики продажи индульгенций. Учение 

Августина Блаженного о церкви как единственной носительнице добра привело к формированию 

отличного от православия типа католического монашества и священства, которое считало своей 

целью не отречение от мира, а его спасение. «Деятельное христианство» Европы сделало священника 

или монаха того времени проповедником, учителем, адвокатом и воином-крестоносцем в одном лице. 

Монашество активно вмешивалось в светские дела и политику, а церковь погружалась в светский 

образ жизни. В противовес этому в XIII веке Франциск Ассизский и Доминик призывают монашество 

отказаться от собственности, уйти в аскетизм и духовное совершенствование, в результате чего 

создаются ордена францисканцев и доминиканцев, нищенствующих и странствующих монахов-

проповедников. Однако они недолго соблюдали идеалы апостольской святости и к XV веку вызывали 

у населения негативное отношение. 

Характерной чертой средневекового менталитета было неприязненное отношение ко всему 

новому, ориентация на традицию. Вместе с тем, первое Каролинское возрождение внесло 

определенные поправки в ментальность средневекового человека, создав прецедент возможности 

перемен. В XII веке проявлением таких «новшеств» явилась разработка нового ментального 

оснащения. Осуществляли его преподаватели городских школ, становившихся университетами. 

Именно это ощущение влияло на все сферы жизни средневекового человека. Неуверенность была во 

всём: в материальном положении, в духовной сфере, в будущей жизни и блаженстве. Дьявол 

скрывался повсюду, а шанс найти спасение был ничтожно мал. Страх явно побеждал надежду. 

Францисканец Бертольд Регенсбургский в 13-ом столетии полагал, что лишь один человек из100 

тысяч мог спастись от вечных мук. Часто подобная ситуация иллюстрировалась библейскими 

текстами – Ной и его маленький отряд из людей спаслись от потопа, который поглотил всех и вся. 

Природные катаклизмы всегда были важным знаком для человека той эпохи. Поэтому 

ментальность, эмоции и поведение были сформированы в связи с потребностью себя успокоить. 

Опыт седого прошлого являлся авторитетом. Ветхозаветная история была в почёте. Священное 

Писание и сочинения «отцов церкви» служили главными постулатами средневекового общества. Они 

в основном доходили до простого люда в качестве заумных цитат, которые в виде более доступных 

глосс преподносили народу клирики. Однако далеко не всегда они могли объяснить истинный смысл 
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изречений отцов церкви. Французский теолог Алан Лилльский говорил, что «у авторитета нос из 

воска, и форму его можно изменить в любую сторону» [2].Духовная жизнь была отдана на откуп 

авторитетам. Средневековая этика как особый предмет преподавалась людям наоснове стереотипных 

историй. Exempla – это сборники примеров, которые были главной опорой средневекового 

воспитания общества. У человека, впервые столкнувшегося с этими историями, они вызывали смех, 

но после сотого повторения реакция была уже совершенно иной. Одной из таких историй был пример 

легкомысленного студента, который совершил тяжкий грех – он изменил своё социальное 

положение. Этот exemplum появился в трактате английского клирика «Dedisciplina scolarium», 

который датируется 1230−1240гг. История была приписана самому Северину Боэцию. Студент начал 

учиться, затем торговал, а позднее попал в рыцарское сословие, женился и стал астрономом. Суть 

этой истории хорошо отражает поговорка «катящийся камень не обрастает мхом». Но не только 

мнение столпов христианской мысли и опыт древности являлись серьёзными доказательствами того 

или иного постулата. Для средневекового человека важным было ещё и явление чуда. Средневековые 

искусство и наука внедрялись в человеческую жизнь необычным путём, который изобиловал 

необъяснимыми вещами. Чудо – качество, которое присуще святости. ВXIV веке, когда появился 

регламент процедуры канонизации святых, в нем обязательно должны были быть специальные 

записи о чудесах, которые совершил тот или иной кандидат. Средневековому мироощущению были 

свойственны любовь к свету и авторитет телесного. Но возникает вопрос, что же больше привлекало 

средневекового человека: чувственное восприятие видимости или скрытые абстрактные понятия 

вроде энергии и силы? Люди очень любили яркие и сверкающие цвета. Вероятно, что эта тяга 

восходит к варварской традиции: германцы и кельты ценили блеск золота и серебра. Витражи, статуи 

и живопись на стенах церкви будоражили сознание людей Средневековья. За любовью к ярким и 

причудливым цветам стоял страх перед мраком. Это хорошо подтверждает тот факт, что в XIII веке  в 

домах появляются оконные стёкла. 

Также хорошо иллюстрирует эту ситуацию трактат «Светильник», сообщающий о том, что на 

Страшном суде тела воскресших святых будут светиться разными цветами в зависимости оттого, был 

или они мучениками, исповедниками или девственницами. 

Теолог XIIIвека Гийом Овернский говорил: «Видимая красота определяется либо рисунком и 

расположением частей внутри целого, либо цветом, либо, наконец, и тем и другим вместе, 

рассматривают ли их отдельно друг от друга или изучают гармонию, порождённую их 

взаимодействием» [5]. Красота – это гармония. Это разноцветное и блестящее,  а главное – доброе. 

Довольно серьёзное влияние на формирование средневековой ментальности оказала книжная 

культура и её популяризация. Это было новое оружие для формирования мировоззрения. В XII-

XIIIвв. происходит её десакрализация. В это же время становится популярной куртуазная любовь. 

Это был бунт против сексуальной морали феодального общества. В ней было равновесие души и 

тела, сердца и ума, а также влечения полов и чувства. Новые проявления эмоций рождались 

благодаря прогрессу  в средневековом искусстве. 

Отечественный исследователь-медиевист А.Я. Гуревич посвятил ряд работ изучению 

средневековой ментальности. В центр культурологического анализа он поставил категорию 

личности. Все особенности исторической ментальности – восприятие времени и пространства, 

отношение к природе и сверхъестественному, понимание возрастов человеческой жизни, трудовая 

мораль и отношение к богатству и бедности, право, мир эмоций – представляют собой культурные 

феномены, обнаруживающиеся, проявляющиеся в человеческой личности. Указанные культурные 

феномены организованы в личности в единую систему. Собственно, все они в целом и дают 

основания считать человека, обладающего ими, личностью. Причем, они находят выражение в ее 

сознании и бессознательном. Эти культурные самообнаружения направляют активность личности, 

придают человеческому поведению исторически своеобразные формы, специфический стиль 

.Гуревич проводит различие между индивидуальностью и личностью. В известной мере личность 

можно определить, по его мнению, как средний термин между обществом и культурой. Индивид 

становится личностью, усваивая конкретное культурное наследие – систему ценностей, видение 

мира, характерные для того или иного общества или группы. Вот почему в каждом социуме в 

определенную эпоху и в исторически специфический миг вырабатывается своеобразный тип 

личности. Что же касается индивидуальности, то предполагается постижение обособленного 

человека, некое саморефлексирующее «Я». «С одной стороны, с учетом «возраста» самой 

философии, можно говорить о власти как ее объекте в рамках традиционного внимания к человеку и 

его миру, а, с другой, для философского выражения ее собственной политической истории, которая 
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значительно короче, поскольку начинается с выделения социально-философской рефлексии» [1, С. 

477]. 

Изучая личность конкретной эпохи, идет одновременное погружение в пучины ментальности, 

постигается то содержание сознания, которое индивид разделяет с другими членами своей группы. 

При этом постигается не общая ментальность, а некоторые черты самосознания и самоанализа 

человека. Поэтому для истолкования самосознания индивида лучше всего использовать такие 

исторические памятники, как автобиографии и исповеди. Однако здесь историка культуры 

подстерегает непредвиденное. Жанр этих памятников позволяет упрятать уникальное и личное за 

стойкими трафаретами. Средневековая ментальность такова, что человек той эпохи обязательно 

будет отождествлять себя с какой-либо моделью или образцом, взятым из древних текстов – 

библейских, созданных первыми христианами или отцами церкви[3]. Речь идет о средневековой 

личности, способной «опознать» себя только в том случае, если она использует «фрагменты» других 

личностей, взятых напрокат из литературных текстов. Парадокс такого типа ментальности, типа 

мышления заключается в том, что самобытность личности выражается прямо противоположным 

образом - путем отвержения собственной уникальности. Сопоставляя средневековую и современную 

ментальность, можно, следовательно, обнаружить разительный культурный контраст: личность 

средневековой культуры ориентирует себя на внешние по отношению к ней нормы и формы; ядро 

современной личности находится внутри самого индивида. Представитель средневековой культуры, 

говоря о себе, рисуя свой собственный облик, непременно станет порицать себя за беспредельную 

гордость и рассматривать собственные беды как справедливый Божий гнев, вызванный 

человеческими грехами. Ментальность средневекового человека была неизменно окрашена 

религиозностью, его постоянно мучили страхи и ожидания. Вместе с тем, менталитет средневековой 

культуры уже характеризовался нарастанием личностного самосознания, он представлял собой, 

особенно к концу средневековья, уже не только безличные штрихи культуры, а способ 

самовыражения человека, его самореализации и самопонимания. 

Таким образом, средневековая цивилизация одна из наиболее ярких из цивилизаций в истории 

человечества. В эпоху Средневековья были заложены основы демократии, формировался 

рациональный, практичный тип западноевропейского человека. Эпоха Средневековья – это эпоха 

прорыва дальнейшего развития литературы, науки, искусства. Это эпоха строительства тех городов в 

Европе, которые мы видим в современности. Важной особенностью средневековой цивилизации 

является то, что религия становится доминирующим фактором развития общества. Особая роль 

принадлежит церкви, которая контролировала государство и подталкивала его к диалогу. Церковь 

формировала особый тип человека. 
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