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Секция «Административное право» 
 

Состязательность в административном процессе 

Изюмский Кирилл Олегович, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Аннотация: В работе анализируются принципы судебного разбиратель-

ства в России. Обсуждается недостаточная состязательность в этом процессе, от-

мечается необходимость его усовершенствования для обеспечения более спра-

ведливых решений. 

Ключевые слова: Судебное разбирательство, состязательность, равнопра-

вие, административный процесс, функция преследования, защита прав, кодекс, 

усовершенствование. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 118, ч. 3 ст. 

123) судебное разбирательство в России осуществляется на основе принципов 

состязательности и равноправия сторон через применение конституционного, 

гражданского, административного и уголовного процессуальных правил. Эти 

принципы состязательности закреплены также в законодательстве России о су-

доустройстве и судопроизводстве (например, ч. 1 ст. 4, ч. 7 ст. 51). 

Принцип состязательности предполагает, что участники процесса не 

только имеют право, но и обязаны доказывать факты, на которые они опираются 

для поддержания своих требований и возражений. Таким образом, бремя дока-

зывания лежит на самих участниках процесса. 

Одной из важнейших функций административного процесса является ад-

министративное преследование, которое определяет его сущность. Эта функция 

проявляется в сборе необходимых фактов и данных, составляющих основу для 

доказательств, определения оснований для привлечения лица к ответственности, 

а также определения и применения соответствующих мер. Эта деятельность осу-

ществляется не только компетентными органами, ответственными за рассмотре-

 
1 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрис-

дикции в Российской Федерации», ст. 6 Федерального конституционного закона от 28 апреля 

1995 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», ч. 1 ст. 29, ч. 1 ст. 189 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 
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ние административного дела и принятие мер, но и другими органами и долж-

ностными лицами, которые могут обнаруживать правонарушения и собирать со-

ответствующие доказательства. Их деятельность обычно носит характер испол-

нения властных полномочий (например, задержание нарушителей, конфискация 

товаров и пр.). Следует отметить, что статус таких субъектов остается нечетко 

определенным. Субъекты административного преследования не являются сторо-

нами в административном процессе (за исключением прокурора), их роль и пол-

номочия регулируются постановлением2. Поскольку должностные лица, соста-

вившие протокол об административном правонарушении, а также органы и 

должностные лица, вынесшие постановление по делу об административном пра-

вонарушении, не являются участниками производства по делам об администра-

тивных правонарушениях, круг которых перечислен в главе 25 КоАП РФ, они не 

вправе заявлять ходатайства, отводы.  

Функция защиты является производной от функции административного 

преследования. Осуществляя последнюю, субъекты процесса должны соблюдать 

установленные законом сроки, методы сбора доказательств и другие требования. 

Этот механизм обеспечивает баланс между представителями власти и физиче-

скими или юридическими лицами. 

Необходимость защиты прав и законных интересов обусловлена, прежде 

всего, тем, что права, свободы и интересы защищаются законом и государством, 

а также для исправления ошибок судей и других субъектов. 

Следует отметить, что Кодекс об административных правонарушениях в 

значительной степени сосредотачивает внимание на защите лиц, в отношении 

которых проводится производство по делам об административных правонаруше-

ниях, в то время как другие участники процесса не всегда получают полноцен-

ную защиту. Это, на мой взгляд, представляется не совсем корректным. 

 
2 Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых во-

просах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях».  
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Более того, многие административные дела демонстрируют, что процесс 

может протекать без участия сторон (что является признаком диспозитивности 

процесса). Например, в случае с делом И. Д. Матюшева, нарушившего ч. 1 ст. 

12.8 КоАП РФ, дело было рассмотрено без его участия, без представителей лица, 

в отношении которого ведется производство по делу, а также без представителей 

органов предварительного расследования (или лица, возбудившего дело). 

Приведенные примеры, а также анализ судебной практики по делам об ад-

министративных правонарушениях, могут создать впечатление отсутствия со-

стязательности. В реальности суд основывается на представленных доказатель-

ствах и, анализируя их, принимает обоснованные решения с учетом обстоятель-

ств дела и других факторов. Таким образом, стороны имеют возможность пред-

ставить свои доказательства по своему усмотрению, и суд определяет, какие из 

них будут признаны обоснованными и соответствующими закону. 

Исходя из приведенных аргументов, можно сделать вывод о том, что не-

смотря на введение в России Кодекса административного судопроизводства, ко-

торый обязывает суды решать проблемы граждан и юридических лиц в админи-

стративных делах, сам процесс административного судопроизводства остается 

лишенным состязательности, так как в нем отсутствуют стороны в полном 

смысле слова – есть только правонарушитель и правоприменитель. 

 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их 

проектов 

Ниязова Наиля Наримановна,  

студент Оренбургского института (филиала) Университета 

 имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье раскрывается общая характеристика антикор-

рупционной экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. 

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, законодательство, кор-

рупция, коррупциогенные факторы. 

Нa сeгoдняшний дeнь одной yгpoз нaциoнaльнoй бeзoпacнocти России яв-

ляется кoppyпция, которая дeстабилизиpyeт экoнoмичecкyю обcтaнoвкy в cтpaне 
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и пoдpывaeт aвтopитeт дoлжнoстных лиц, paзличных opгaнoв и opгaнизaций 

cpeди гpaждaн. Нa дaнный мoмент разрaбoтaн кoмплeкc мeр пpoтиводeйcтвия 

коppyпции. Oднoй из таких мeр являетcя пpoвeдeниe aнтикoppyпционной экс-

пepтизы нopмaтивно-прaвoвых aктов и пpoeктов нopмативно-пpaвовых aктoв3. 

Aнтикoppyпционнaя экcпepтизa - этo мoдель пpaвoвой oценки, зaключаю-

щаяcя в выявлeнии фpaгмeнтов нopмaтивно-пpaвoвых aктoв (или их проектoв), 

кoтoрые мoгут сoздaть кoppyпционную сpeду пpи их тoлкoвaнии и пpимeнeнии. 

Пpaвoвую oснoву aнтикoppyпционной экспepтизы нopмaтивных правовых 

aктoв и их прoeктoв cocтaвляют: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

пpoтивoдeйcтвии кoppyпции»; Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

aнтикoppyпционной экcпepтизе нopмaтивных пpaвовых актов и пpoeктов 

нopмaтивных прaвoвых актoв»; Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 26.02.2010 № 96 «Об антикoppyпционной экспертизе нopмaтивных 

пpaвовых актoв и пpоектoв нopмативных пpaвовых актoв»4. Тaкжe cyщecтвyют 

вeдoмcтвeнныe нopмaтивно-пpaвoвые aкты, ycтанaвливaющиe пopядок yчacтия 

cyбъeктов в aнтикoppyпционной экспeртизе и oпpeдeляющие фopмy зaключeния 

экспepтoв. 

Cyбъeктaми aнтикoppyпциoннoй экспepтизы являютcя: оpгaны прокура-

туры Российской Федерации; Министерство юстиции Российской Федерации; 

paзpaбoтчики нopмaтивных пpaвoвых aктoв, a тaкжe нeзaвиcимыe эксперты. Ан-

тикoppyпционная экcпepтизa оcyщecтвляeтcя в тpи этaпa: нeзависимaя 

экcпеpтизa; aнтикоррупционнaя экспepтиза, пpoизводимaя в хoдe правoвoй 

экcпepтизы и гocyдapcтвeннoй peгиcтpaции aктa, и aнтикoppупционнaя 

экcпepтизa, пpoизвoдимaя в хoдe мoнитopинга пpименения нopмaтивных 

пpaвoвых aктoв и пpoкуpopскoго нaдзoрa. 

В cтaтье втoрoй Фeдерального закона "Об антикорpупционной экспeртизе 

ноpмативных прaвовых aктов и проектов нормaтивных правoвых актoв" oт 

 
3 Фролов С. С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов // Молодой уче-

ный. 2021. № 45 (387). С. 118-120.  
4 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов: памятка. М.: Генеральная прокуратура Российской Федерации, 2019. 32 с. 
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17.07.2009 N 172-ФЗ пeрeчислeны oснoвныe пpинципы, в cooтвeтcтвии с ко-

тоpыми дoлжнa пpoвoдиться aнтикоррупционнaя экcпертизa нopмaтивно-

прaвoвых актoв и пpoектoв нopмaтивнo-правовых aктoв. 

В кaчеcтвe зaключeния cлeдyeт зaмeтить, что антикoppyпционнaя экс-

пepтиза нopмaтивных пpaвoвых aктoв и их пpoeктов являeтcя вaжнeйшим 

мeхaнизмoм в пpoтивoдeйcтвии кoppyпции в Российской Федерации. Дaннyю 

пpoцeдyру рeглaмeнтирyeт бoльшoe кoличecтво нoрмaтивнo – пpавoвых aктoв, a 

eё фyнкциoнирoвaние обecпечивaют вeдoмcтвa и opгaнизaции гoсударствeннoгo 

и нeгocyдаpcтвeннoгo хapaктepa, что пoзвoляeт вcecтoронне бopoтьcя c 

кoppyпциeй.  

 

Противодействие методам информационно-психологического влияния в 

рамках обеспечения национальной информационной безопасности 

Маркелов Марк Николаевич, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы информационного-

психологического влияния на граждан Российской Федерации и способы проти-

водействия. 

Ключевые слова: национальная безопасность, обеспечение информаци-

онной безопасности, информационно-психологическое влияние, 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в эпоху информационных техно-

логий, в период тотальной информатизации всех сфер общества - вся наша жизнь 

связана с информацией. Ежедневно мы оставляем следы в базах данных интернет 

- корпораций, поэтому не стоит забывать об информационной безопасности. Чем 

больше информации о нас в интернете, тем более мы уязвимы.  

Наши противники не дремлют и не упускают возможности, чтобы оказать 

на нас психологическое влияние посредством информационных технологий. Ин-

формационно-психологические операции состоят из: 

1) Политических 

2) Военных 

3) Экономических 
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4) Дипломатических  

5) Информационно-психологических мероприятий. 

Они направленны на конкретные группы населения и войска в целях внед-

рения им чуждых идеологических и социальных установок, формирования лож-

ных стереотипов поведения, трансформации в нужном направлении их настрое-

ний, чувств, воли, склонения их к отказу от боевых действий, предательству, 

сдаче в плен или дезертирству.  

Они осуществляются в рамках государственной политики, а их военная и 

прикладная стороны согласовываются и координируются с деятельностью соот-

ветствующих правительственных учреждений. В современных условиях инфор-

мационно-психологическое противоборство имеет важное значение. Причем это 

важно в условиях как мирного, так и военного времени. Поэтому противодей-

ствие средствам информационной войны должно осуществляться непрерывно. 

Мероприятия психологической войны делятся на: 

1. Мероприятия по снижению морального духа населения и военнослу-

жащих противника. В ходе них в течение длительного периода времени осу-

ществляется эффективное психологическое воздействие, а очень часто ничем не 

прикрытое психогенное давление с целью деморализации гражданского населе-

ния и войск противника, утраты ими веры в собственные силы, в компетентность 

военно-политического руководства страны. 

Эти мероприятия очень широко распространены, в настоящее время они 

стали элементом не только психологической войны, но также повседневной по-

литики, находящей свое выражение в экономической и дипломатических обла-

стях.  

2. Мероприятия по подрыву боеспособности подразделений и частей 

противника. 

Это и психологическое воздействие, направленное на введение противника 

в заблуждение относительно военного потенциала и боевых возможностей про-

тивоположной стороны, пропаганда преимуществ своей военной техники и ору-
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жия, разъяснение причин поражений и больших потерь, осуществляемые сов-

местно с другими военными и специальными акциями. Они значительно сни-

жают боеспособность личного состава противника.  

3. Мероприятия по побуждению солдат к переходу на сторону против-

ника.  

Личный состав конкретных частей и подразделений противника, ведущих 

боевые действия длительное время, и потому измотанных, истощенных, несущих 

серьезные боевые и психогенные потери, а также необстрелянные военнослужа-

щие, только что переброшенные в район боевых действий и по этой причине ока-

завшиеся в экстремальных условиях, являются удобным объектом психологиче-

ского воздействия, результатом которого часто бывает массовое дезертирство или 

самовольное оставление фронтовой полосы, симуляция, сдача в плен. 

В этой работе описаны только некоторые способы оказания влияния на 

граждан, важно не терять бдительность. Следует отдельно упомянуть, как проти-

водействовать данным методам: 

1) Всегда смотреть на источник. Запоминать источники новостей, кото-

рым можно и которым нельзя верить. 

2) Обращать внимание на того, кто поделился в социальной сети этой 

новостью. Во вкладке «Друзья» могут быть как настоящие друзья, так и абсо-

лютно незнакомые люди, от которых может идти непроверенная информация. 

3) Даже если это друг, нужно убедиться в том, что это именно он нахо-

дится за обратной стороной монитора. Довольно часто, социальные страницы 

подвергаются взлому.  

4) Важно уметь отличать видеоролики-фейк. Зачастую они сняты с по-

мощью актеров, и это можно определить по неестественным движениям или 

наигранным фразам действующих лиц. 

5) Важно определить, кому выгодна данная новость? Почему она не 

опубликована через официальные источники?  
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Таким образом, мы рассмотрели методы и цели воздействия информаци-

онно-психологических атак. Методы и способы данных мероприятий увеличива-

ются с каждым днём. Российская Федерация только начинает развивать свою по-

беду на информационном поле. Одним из ключевых элементов является борьба 

с фейками. 

 

Роль органов государственной власти в обеспечении экономической  

безопасности 

Федоров Дмитрий Игоревич, 

 студент Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург. 

 Аннотация. В данной статье рассматривается правовое регулирование 

экономической безопасности как составной части национальной безопасности в 

Российской Федерации. 

 Ключевые слова: орган исполнительной власти, экономическая безопас-

ность, угрозы экономической безопасности, полномочия, функции. 

 

Согласно стратегии национальной безопасности, экономическая безопас-

ность - состояние защищенности национальной экономики от внешних и внут-

ренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, 

единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегиче-

ских национальных приоритетов Российской Федерации5.  

Чтобы обеспечить данный стратегический национальный приоритет, необ-

ходимо существование развитой и многофункциональной системы органов госу-

дарственной власти, которые смогут контролировать все сферы экономики Рос-

сийской Федерации. 

Актуальность статьи обусловлена сложившейся политической и экономи-

ческой обстановкой во всем мире. Негативные настроения стран Европейского 

союза, Соединенных Штатов Америки, вводимые против Российской Федерации 

санкции, которые несут непосредственную угрозу экономической безопасности 

РФ, и с возникшими вызовами и угрозами необходимо бороться, ведь государству 

 
5 Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации". 
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без стабильной экономической системы достаточно тяжело существовать и реа-

лизовывать свои функции.  

В послании Президента Российской Федерации от 29.02.2024 обращено 

внимание на: «… сколько требуется государственных средств для поддержки спе-

циальной военной операции, военнослужащих и их семей, также требуются не-

малые затраты для реализации государственных программ и национальных про-

ектов»6.  

Таким образом, экономика играет важную составляющую для государства, 

так как является основой его существования и реализации функций. 

На национальном уровне детально регламентированы полномочия органов 

государственной власти в сфере экономики, что положительно сказывается на си-

туации в данном секторе. Также законодательно закреплены и преступления в 

экономической сфере, что позволяет их выявлять и пресекать, оказывая положи-

тельный эффект на состояние экономической безопасности нашей страны. 

Если экономика Российской Федерации придет в упадок, то пострадают все 

сферы жизни государства и общества, потому что остановится развитие здраво-

охранения, образования, науки и обороны, искусства и культуры, прекратят свое 

существование национальные проекты, поддерживающие развитие демографии 

и социальной инфраструктуры, что в конечном итоге может повлечь прекраще-

ние существования Российской Федерации как государства, занимающего лиди-

рующие позиции на мировой арене. 

Итак, являющаяся составной частью национальной безопасности, эконо-

мическая безопасность играет первостепенную роль в существовании и успеш-

ном функционировании государства, но при этом требующая надлежащего меха-

низма регулирования и контроля, в чем и заключается одно из предназначений 

органов исполнительной власти. 

 

 

 

 
6 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 29.02.2024 "Послание Президента Фе-

деральному Собранию". 
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Национальная безопасность космоса (космическая безопасность) 

 

Каримов Роман Газизович, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается правовое регулирование 

изучения космического пространства в Российской Федерации, а также аспекты 

демилитаризации космоса. 

Ключевые слова: космос, космическое пространство, демилитаризация, 

освоение, запрет, интересы. 
 

Освоение космоса – освоение (обживание, промышленное использование) 

человеком космического пространства и небесных тел с помощью космических 

аппаратов. Исследования космоса ведутся как с помощью пилотируемых косми-

ческих полётов, так и с помощью автоматических космических аппаратов. Чтобы 

точно осознать необходимость правового регулирования изучения и демилитари-

зации космоса, необходимо грамотно разграничить цели государственной поли-

тики, то как можно применить полученные знания. А также оценить все риски, 

выхода в космическое пространство, ведь именно оно не имеет правового регу-

лирования. 

Актуальность данной статьи обусловлена развитием технологий, возросли 

и риски военизации космоса. Спутники сбора разведданных, кибератаки на кос-

мические объекты, возможность уничтожения космических аппаратов - все это 

угрожает мирному использованию космоса и требует принятия мер на нацио-

нальном уровне для предотвращения военной деятельности в космосе. Между-

народное сообщество признает важность демилитаризации космоса. Несмотря 

на отсутствие полного соглашения по этому вопросу, существуют договоренно-

сти, направленные на предотвращение размещения ядерного оружия в космосе и 

ограничение военной деятельности в космическом пространстве. Однако, для до-

стижения полной демилитаризации требуется дальнейшее сотрудничество и со-

гласованные действия всех стран. 
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На национальном уровне законы и положения о космической деятельности 

регулируют такие аспекты, как запуск и эксплуатация космических объектов, от-

ветственность за ущерб, причиненный космическими объектами, использование 

космического пространства и спутников для коммерческих целей и многое дру-

гое. «Эти законы направлены на обеспечение безопасности, предотвращение кон-

фликтов и регулирование взаимодействия между участниками космической дея-

тельности. Однако существует ряд проблем и вызовов в области национального 

законодательства о космосе. Одной из таких проблем является несогласован-

ность законодательства различных стран, что может привести к конфликтам в 

космосе»7. Также возникают вопросы ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, и необходимость разработки новых законов для регу-

лирования космической деятельности в условиях быстрого технологического 

развития. 

Эта проблемы появились после распада Советского Союза. Слишком боль-

шое количество внутренних и внешних проблем, вынудили Россию временно от-

казаться от дальнейшего развития в данной сфере. Но прогресс не стоит на месте, 

время прошло, и Российская Федерация смогла заявить о себе, как о государстве 

преемнике Советского наследия. Преемнике великих открытий и свершений. Мы 

вернулись к истокам и с новой силой начали изучать космос. Правовые акты, уча-

стие на международных форумах и ратификация многих законов. Это лишь часть 

той громадной ответственности, которая накладывается на плечи юристов, ответ-

ственность за человечество. Ведь основная проблема данного «витка эволюции» 

в том, что при потере государственного контроля в данной области, ошибки будут 

просто ужасны. Ошибки, ценой которых будут нарушение огромного количество 

прав человека, а в некоторых случаях и человеческие жизни. 

Бесконтрольное забивание космоса оружием, превращение его в поле боя 

также может привести человечество к полному краху. Такое «прекрасное далёко» 

 
7 Иншаков С.М.  Космическая безопасность: системный анализ // Вопросы безопасности.  

2019. № 6.  С. 15-29.  
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в скупом итоге, без поддержки юриспруденции и государства, выльется в бездум-

ное истребление человека, как вида. Но в тот же момент, пассивное внимание со 

стороны государства, ставит национальную безопасность космоса в тупик, кото-

рые приведёт её к плачевным последствия, когда государство не сможет защитить 

своих граждан. Так как интересы западных стран в космосе, в угоду ненасытного 

бизнеса и космического владычества, просто задавят нас. 

Изучение космоса на национальном юридическом уровне играет важную 

роль в обеспечении устойчивого и безопасного развития космической деятельно-

сти. Необходимо постоянно совершенствовать законодательство, учитывая изме-

няющиеся условия и вызовы в космосе, чтобы обеспечить мирное и эффективное 

использование космического пространства. 

 

Административная ответственность юридических лиц 

Такмаков Павел Павлович, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается административная ответ-

ственность юридических лиц, причины, цели и основания. 

Ключевые слова: административная ответственность, юридические лица, 

нарушения. 

 

Административная ответственность юридических лиц – это применение 

организациям, обладающим административной правосубъектностью, админи-

стративных наказаний за неисполнение или ненадлежащие исполнение установ-

ленных государством норм, правил, стандартов в целях государственного осуж-

дения противоправной деятельности юридических лиц и выполнения возложен-

ных на них обязанностей8.  

КоАП РФ проявляет к юридическим лицам повышенное внимание, призна-

вая их субъектами административных правонарушений: 

• нарушения земельного законодательства; 

 
8 См.: Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: учебник для вузов. М.: Юр. 

Норма, 2015. С. 135. 
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• экологические правонарушения; 

• нарушения таможенных правил; 

• нарушения налогового законодательства; 

• незаконное осуществление банковской деятельности; 

• нарушения санитарных и природоохранных правил; 

• нарушения законодательства о применении контрольно-кассовых машин 

(KKM); 

• валютные правонарушения9. 

Для характеристики юридического лица как субъекта административного 

правонарушения его понятие взято из гражданского права. Из содержания ст. 48 

ГК РФ вытекает, что юридическими лицами признаются коммерческие и неком-

мерческие организации, созданные в организационно – правовой форме, преду-

смотренной ГК РФ, и имеющие статус юридического лица.  

Для того чтобы организация рассматривалась в качестве юридического 

лица, она должна быть зарегистрирована по законному основанию. 

Отсюда следует невозможность привлечения к административной ответ-

ственности таких образований, как религиозные группы, международные орга-

низации, филиалы и представительства российских юридических лиц. 

К административной ответственности юридических лиц, согласно 

ст.3.2,ст. 3.3 КоАП РФ могут применяться в качестве основных мер наказания: 

• предупреждение (п. 1 ч. 1 ст. 3.2.; ст. 3.4. КоАП); 

• административный штраф (п. 2 ч. 1 ст. 3.2., ст. 3.5. КоАП); 

• конфискация орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения (п. 4 ч. 1 ст. 3.2., ст.3.7. КоАП); 

• административное приостановление деятельности (п.9 ч.1 ст.3.2, ст. 3.12 

пункт введен Федеральным законом от 09.05.2005 г. Nº 45-Ф3)10.  

 
9 См.: Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации: 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юрайт, 2015. С. 218-219. 
10 См.: Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: Федеральный 

закон от 30.12.2001 Nº 195-Ф3 // Собрание законодательства РФ. 2002. Nº 1. Ст.1. 
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Все перечисленные наказания тесно связаны между собой и образуют еди-

ную систему, их объединяет общая цель: защита правопорядка, воздействие на 

лиц, совершивших административные нарушения, предупреждение совершения 

новых нарушений. 

Административная ответственность юридических лиц заключается в воз-

ложении на организации определенных обязанностей и санкций за нарушения 

административных правил. Целью такой ответственности является обеспечение 

соблюдения законов и нормативных актов со стороны юридических лиц. 

Таким образом административная ответственность юридических лиц иг-

рает важную роль в правовой системе, обеспечивая соблюдение законов органи-

зациями и компаниями. Правильное понимание основных аспектов данного вида 

ответственности поможет предприятиям избегать нарушений и санкций, а также 

способствует созданию законопослушной среды в бизнесе и обществе в целом. 

 

Искусственный интеллект как часть национальной безопасности  

Российской Федерации 

Ахмеров Ратмир Валерьевич, 

студент  Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Аннотация: В современном мире технологии искусственного интеллекта 

становятся весомым фактором в различных сферах жизни общества, включая 

оборону и национальную безопасность. Российская Федерация, признавая стра-

тегическое значение и потенциал искусственного интеллекта, активно интегри-

рует его в систему национальной безопасности. Настоящая статья посвящена 

всестороннему анализу роли искусственного интеллекта в обеспечении нацио-

нальной безопасности России. 

Ключевые слова: национальная безопасность, искусственный интеллект, 

право, административное право, стратегия национальной безопасности.  

 

Легальное определение термину «искусственный интеллект» (далее – ИИ) 

дано в Указе Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (ред. от 15.02.2024) «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной 

стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года») в пп. а 

п. 5.  



 18 

Искусственный интеллект – комплекс технологических решений, позволя-

ющий имитировать когнитивные функции человека (включая поиск решений без 

заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач ре-

зультаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности чело-

века или превосходящие их. Комплекс технологических решений включает в себя 

информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение 

(в том числе, в котором используются методы машинного обучения), процессы и 

сервисы по обработке данных и поиску решений. Из определения можно обозна-

чить признаки ИИ: 

1) способность к обучению и адаптации  

2) возможность решения сложных задач;  

3) автоматизация процессов  

4) точность и надежность  

5) экономия ресурсов  

Определяя нормативно-правовое регулирование ИИ необходимо отметить 

такие значимые акты, как: 

1) Конституция Российской Федерации, которая закрепляет ИИ за веде-

нием Российской Федерацией; 

2) Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению спе-

циального регулирования в целях создания необходимых условий для разработки 

и внедрения технологий искусственного интеллекта в субъекте Российской Фе-

дерации - городе федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 

6 и 10 Федерального закона «О персональных данных» от 24.04.2020 № 123-ФЗ; 

3) Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (ред. от 15.02.2024) «О разви-

тии искусственного интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Националь-

ной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»; 
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4) Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» 11 

5) Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2021 № 392 «Об утвержде-

нии критериев определения принадлежности проектов к проектам в сфере искус-

ственного интеллекта» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.07.2021 № 

64430) 

6) «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта» 

При определении государственных органов, регулирующих ИИ в Россий-

ской Федерации, возникает проблема. Она заключается в том, что законодатель 

не всегда использует термин «искусственный интеллект» в нормативно-право-

вых актах, при урегулировании, например, полномочий государственных орга-

нов, а использует лишь термин — «результаты научно-технической деятельно-

сти», но относить сюда только ИИ нельзя, поскольку в Федеральном законе от 

23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О науке и государственной научно-

технической политике»12 в ст. 2 определено, что  научный и (или) научно-техни-

ческий результат — продукт научной и (или) научно-технической деятельности, 

содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информа-

ционном носителе. Для сравнения обработка персональных данных, полученных 

в результате обезличивания персональных данных, осуществляется в целях по-

вышения эффективности государственного или муниципального управления, а 

также в иных целях, в порядке и на условиях, которые предусмотрены указан-

ными федеральными законами, что является положительным моментом, хотя 

здесь существует территориальное действие данной нормы.  

Касаемо прямых полномочий государственных органов по регулированию 

и контролю ИИ также существуют пробелы в законодательстве. 

 
11 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 (ред. от 15.02.2024) «О развитии искусственного 

интеллекта в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искус-

ственного интеллекта на период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 2021. № 27 

(Ч. II). Ст. 5351. 
12 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О науке и государственной 

научно-технической политике // Российская газета. 1996. № 167. 



 20 

Таким образом, ИИ в Российской Федерации не отводят на задний план, 

Президент России Владимир Владимирович Путин в своем послании Федераль-

ному Собранию 2024г. сказал «В современных условиях повышение эффектив-

ности всех сфер производительности труда неразрывно связано с цифровиза-

цией, с использованием технологий искусственного интеллекта», поэтому можем 

судить о том, что в ближайшем будущем все-таки будут больше уделять внимание 

ИИ, его регулированию и контролю, поскольку исключение этого может приве-

сти к внутренним и внешним угрозам национальной безопасности Российской 

Федерации. 
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К вопросу о преимуществах и недостатках введения цифрового рубля 
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Аннотация. В настоящее время в России реализуется эксперимент по 

внедрению цифрового рубля. Поскольку такая форма расчетов в денежном обра-

щении ранее не использовалась гражданами России и неизвестна им, то авторами 

в данной статье охарактеризованы её преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: цифровой рубль, форма денежных средств, деньги, де-

нежная система. 

 

В большинстве государств мира безналичный расчет превалируют над рас-

четами с помощью наличных денежных средств. Так, в платежной системе Рос-

сийской Федерации более 70% операций производятся с помощью безналичной 

формы расчетов, при этом большую часть от этого показателя (около 50%) зани-

мают транзакции посредством банковских карт. Таким образом, выделяется две 

формы расчётов: наличные и безналичные. Однако в XXI веке развития техноло-

гий, в данном случае цифровых, не стоит на одном месте, их прогресс является 

неизбежным и очень стремительным. В связи с этим, некоторыми высокотехно-

логичными и развитыми государствами (например, Китаем, Швецией, Индией и 

другими) внедрена в обращение третья форма расчетов – цифровая валюта Цен-

трального банка13. 

В Российской Федерации согласно заявлениям Центрального Банка Рос-

сийской Федерации (далее – ЦБ РФ) аналогом цифровой валюты является циф-

ровой рубль. Таким образом, он является дополнением к уже существующей 

 
13Вершинина О.В., Лабушева Я.Г., Султаниев И.С. Анализ возможностей и рисков введения в 

обращение цифровых валют центральных банков на примере «цифрового рубля» // Вестник 

Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2021. № 1. С. 51-60. 
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наличной и безналичной форме рубля. Следует отметить, что правовыми осно-

вами цифрового рубля являются: во-первых, принятый в 2020 и вступивший в 

силу в 2021 году Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифро-

вой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», во-вторых, Концепция цифрового рубля ЦБ РФ от 2021 года14. 

Для того, чтобы выделить особенности цифрового рубля, необходимо от-

граничить его от иных форм расчётов, так: 

1) в зависимости от формы:  наличные денежные средства России имеют 

форму материально ощущаемого предмета, состоящего из специальной защи-

щенной бумаги (денежная купюра номиналом 50,100,200,500,1000,5000 рублей); 

безналичные состоят из цифровой записи в базе данных банка; цифровой рубль 

будет обращен в форму цифрового кода; 

2) в зависимости от способа платежа: наличные производятся только оф-

флайн (посредством передачи из рук в руки собственником таких средств или 

таким же образом, но через посредника), безналичные и цифровой рубль только 

оффлайн (через специальные приложения на цифровых устройствах); 

3) в зависимости от возможности использования в качестве средства сбе-

режения: наличные денежные средства и цифровой рубль – без начисления про-

центов, а у безналичных возможно начисление процентов. 

Итак, нами приведен сравнительный анализ трех форм денежных средств 

в Российской Федерации. Если две формы – наличные и безналичные денежные 

средства нам известны уже на протяжении долгого времени, то третья форма – 

цифровой рубль представляет новизну в денежном обращении на территории 

России в будущем. Ввиду такого обстоятельства характеристика преимуществ и 

недостатков поможет разобраться в практическом значении цифрового рубля как 

формы, которая активно будет применяться в будущем.  

Преимущества: 

 
14Цифровой рубль: концепция Центрального Банка Российской Федерации [Электронный до-

ступ] // Центральный банк РФ.  Режим доступа: www.cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/ (дата об-

ращения: 21.03.2024). 
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1. Для граждан и бизнеса: доступ к кошельку через любой банк, в котором 

обслуживается клиент; операции с цифровым рублем будут проходить по еди-

ным тарифам, что позволит снизить издержки на их проведение; возможность 

использования без доступа к Интернету; высокий уровень сохранности и без-

опасности средств; расширение линейки инновационных продуктов и сервисов; 

улучшение условий клиентского обслуживания; возможность использования для 

уплаты налогов; 

2. Для финансового рынка: повышение конкуренции на финансовом рынке; 

создание инновационных финансовых продуктов и сервисов (смарт-контракты); 

развитие новой платежной инфраструктуры; 

3.  Для государства: про снижение издержек на администрирование бюд-

жетных платежей; создание потенциала для упрощения проведения трансгранич-

ных платежей. 

Недостатки: 

1. Недостаточный уровень финансовой грамотности населения при введе-

нии повсеместно цифрового рубля может стать «искусственной» проблемой для 

его эффективного использования в течение определенного времени; 

2. В некоторой степени теряется конкурентный смысл среди действующих 

на территории России платежных систем; 

3. ЦБ РФ не будет осуществлять начисление процентов на остаток и 

кэшбек, поэтому хранить денежные средства в форме цифрового рубля будет не-

выгодно ввиду потери части накоплений из-за инфляции.  

Таким образом, новая форма денежных средств – цифровой рубль пред-

ставляет технологическое новшество для России со своими преимуществами и  

недостатками, которые в скором времени ощутят на себя граждане, бизнес и гос-

ударство. 
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Аннотация. В данной статьей дается характеристика банковского надзора, 

который проводит Банк России в отношении кредитных организаций. Специаль-

ные законы устанавливают перечень мер и мероприятий, применяемых в рамках 

такого надзора. Ввиду большого объема законодательных положений, касаю-

щихся рассматриваемой темы, автором раскрывается на реальном примере дей-

ствие отдельной меры, а именно отзыв лицензии у одного из банков банковской 

системы Российской Федерации. 

Ключевые слова: банковская система, банковский надзор, Центральный 

Банк Российской Федерации, кредитные организации. 

 

Центральный Банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) возглавляет 

двухуровневую банковскую систему России. Такое правовое положение означает, 

что он осуществляет надзор за кредитными организациями, входящими в данную 

систему. Эффективная реализация надзорных мероприятий ЦБ РФ имеет целью 

не только поддержание банковской системы, но и позволяет государству ста-

бильно проводить финансовую, денежно-кредитную политику и увеличивать ва-

ловый национальный продукт. 

В доктринальных источниках приведено достаточно большое количество 

дефиниций «банковского надзора». На наш взгляд, полностью раскрывает его 

сущность И. В. Винникова, которая определяет банковский надзор как регламен-

тированную нормами права деятельность Банка России, представляющую собой 

систему мероприятий по постоянному надзору за соблюдением кредитными ор-

ганизациями законодательства Российской Федерации, требований, установлен-

ных нормативными актами Банка России, а также по применению мер воздей-

ствия за нарушение законодательства о банках и банковской деятельности с це-

лью поддержания стабильности банковской системы России, защиты интересов 

вкладчиков и кредиторов, эффективного функционирования финансового рынка 
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и обеспечения финансовой безопасности15. Иные авторы схоже рассматривают 

указанную дефиницию, однако  большинство из них не указывают в чем заклю-

чается банковский надзор, как осуществляется процедура надзора и какие цели 

она преследует16. 

Итак, правовую основу  контрольно-надзорной деятельности Банка России 

в отношении кредитных организаций составляет Федеральный закон «О Цен-

тральном Банке Российской Федерации». Согласно данному нормативно-право-

вому акту ЦБ РФ не имеет право каким-либо образом вмешиваться в оператив-

ную деятельность таких организаций, проводить проверки на предмет целесооб-

разности их создания и осуществлять административные функции внутри них. 

При этом он осуществляет постоянный банковский надзор за деятельностью кре-

дитных организаций17.  

В рассматриваемом законе установлен достаточно большой перечень меро-

приятий по банковскому надзору. Самой распространенной мерой воздействия 

является отзыв лицензии у кредитной организации.  

Раскрытие содержание такой меры нами будет освещено посредством ана-

лиза реальной ситуации с её применением к кредитной организации. 21 февраля 

2024 года ЦБ РФ своим приказом отозвал лицензию на осуществление банков-

ских операций у кредитной организации КИВИ Банк (89 место в банковской си-

стеме России). Решение о применении данной меры было обусловлено тем, что 

данная кредитная организация систематически нарушала федеральные законы, 

регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка Рос-

сии, а также допускала нарушения требований законодательства в области про-

 
15 Винникова, И.В. Банковский надзор в системе финансово-правового регулирования банков-

ской деятельности: Автор. дисс. на соиск. ученой степени канд. юрид. наук. М.: ФГБОУ ВПФ 

«Московский государственный университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 2015. 24 с. 
16 Братко, А.Г. Банковское право (вопросы теории и практики) / А.Г. Братко.  М.: Гарант, 2007. 

784 с. 
17 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс]: Феде-

ральный закон от 10.07.2002№ 86-ФЗ, в ред. от 04.08.2023// Консультант Плюс: справочная 

правовая система. Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

(дата обращения: 22.03.2024). 
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тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма. В связи с этими обстоятельствами ЦБ РФ 

в течение двенадцати месяцев, предшествующих отзыву лицензии, к ней пять 

раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществ-

ление отдельных операций. 

Помимо этого КИВИ банк проводил высокорисковые операции, которые 

были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и тене-

вым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, 

нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых 

способов обхода вводимых регулятором ограничений, а также открывал QIWI-

кошельки с использованием персональных данных физических лиц без их ве-

дома и осуществлял проведение по ним операций, что создавало значительные 

риски для граждан. Несмотря на вводимые ограничения со стороны ЦБ РФ, банк 

не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности и про-

должал действовать незаконно. После отзыва лицензии приказом Банка России 

назначена временная администрация, функции которой возложены на государ-

ственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временная адми-

нистрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляю-

щего либо ликвидатора. 

Таким образом, на примере отзыва лицензии у КИВИ банка можно отме-

тить, что такая мера воздействия справляются с достижением главной своей цели 

– поддержание стабильности банковской системы России. Она является прину-

дительной (карательной) мерой, которая применяется уже после ряда предупре-

дительных мер, носящих некарательный характер и обеспечивающих недопуще-

ние ситуации, при которой к кредитной организации Банком России будут при-

менены принудительные меры. 
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Маркетплейсы представляют собой онлайн-платформы, которые облег-

чают процесс торговли, устанавливая соединение между покупателями и продав-

цами. Эти платформы обеспечивают третьим сторонам возможность продавать 

свои товары или услуги через централизованные виртуальные рынки.  

Актуальность выбранной темы связана с тем, что маркетплейсы предостав-

ляют уникальные возможности для продавцов разного масштаба, позволяя им 

найти новую аудиторию и расширить свой бизнес.  

В нашей стране наиболее популярными маркетплейсами являются такие 

площадки как АлиЭкспресс, «Яндекс.Маркет», «Wildberries», OZON, совмещаю-

щие функции онлайн-гипермаркета и маркетплейса18. 

В России налогообложение маркетплейсов осуществляется в соответствии 

с законодательством. В соответствии с Федеральным законом No 54-ФЗ «О при-

менении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-

ской Федерации» с 1 января 2019 года все участники электронной торговли, в том 

числе маркетплейсы, обязаны осуществлять расчеты с помощью контрольно-кас-

совой техники19. 

 
18Лучшие маркетплейсы России в 2023 году. 2023. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.1cbit.ru/blog/luchshie-marketpleysyrossii/?utm_referrer=https%3A%2F%2F 

www.google.com%2F (дата обращения: 25.03.2024). 
19 Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении рас-

четов в Российской Федерации" от 22.05.2003 № 54-ФЗ (последняя редакция). 

https://www.1cbit.ru/blog/luchshie-marketpleysyrossii/?utm_referrer=https%3A%2F%2F
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Как и продавцы, маркетплейсы тоже обязаны уплачивать налоги и сборы в 

соответствии с российским законодательством. Налог на добавленную стоимость 

(НДС) уплачивается в размере 20% от стоимости услуг или товаров, продаваемых 

на маркетплейсе. Налог на прибыль уплачивается в размере 20% от прибыли ор-

ганизации20. 

Для учета между поставщиком и маркетплейсом заключается один из по-

среднических договоров: агентский или договор комиссии. 

При заключении посреднического договора право собственности на товар 

после поставки сохраняется за поставщиком (в отличие от обычного договора 

поставки). Маркетплейс в рамках договора оказывает только услуги по продви-

жению товара, доставке, хранению. За эти услуги площадка получает вознаграж-

дение (комиссию), которое взимается в виде определенного процента от суммы, 

поступившей от покупателей. 

Как правило, маркетплейс участвует в расчетах, то есть деньги поступают 

продавцу не напрямую от покупателя, а от посредника - маркетплейса. Кассовый 

чек покупателю формирует маркетплейс. Если маркетплейс совершает сделки по 

продаже товаров от своего имени, то он и должен пробивать чеки. Продавцу в 

таком случае не нужно применять кассу ни при передаче товаров маркетплейсу, 

так как не происходит продажа товаров, ни при получении выручки от посред-

ника. Этот вариант взаимоотношений между маркетплейсом и поставщиком ис-

пользуется почти всегда21. 

Денежные средства и иное имущество, поступившее посреднику, не при-

знаются его доходом, подлежащим налогообложению. Доходом посредника явля-

ется лишь сумма его вознаграждения, которая подлежит налогообложению 

налога на прибыль (подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ), НДС (п. 1 ст. 156 НК РФ) и под-

падает под УСН (гл. 26.2 НК РФ). Эта норма широко используется посредниками 

в предпринимательской деятельности. 

 
20 Зуева И. А. Маркетплейсы как новый вид предпринимательства: особенности налогообло-

жения //актуальные вопросы российского права. 2023. С. 48–50. 
21Зонова А. В., Горячих С. П., Печенкин К. А. Продажа товаров на маркетплейсах: учет и нало-

гообложение //Естественно-гуманитарные исследования. 2022. №. 40 (2). С. 375–380. 
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Обычно налогообложение при посреднических договорах понимается 

легко, если обе стороны работают на одинаковых системах налогообложения. 

Если и продавец, и маркетплейс используют упрощённую систему налогообло-

жения, никто не выписывает счёт-фактуру, потому что обоим это не нужно. Если 

оба используют общую систему налогообложения, тогда продавец выставляет 

маркетплейсу счёт-фактуру, а маркетплейс предъявляет её покупателю. Но что 

делать, если одна из сторон на УСН, а другая – на ОСНО?22 

Согласно п. 3 ст. 168, ст. 169 НК РФ, независимо от системы налогообло-

жения маркетплейса, если продавец платит НДС, счёт-фактуру нужно выстав-

лять, а в договоре комиссии нужно указать, что счёт-фактура выписывается с учё-

том НДС, потому что комитент работает на ОСНО23. 

В заключение можно отметить, что налогообложение маркетплейсов пред-

ставляет собой сложную и динамично развивающуюся область в сфере финансо-

вого и налогового права. В современной экономике маркетплейсы играют важ-

ную роль, обеспечивая платформы для торговли товарами и услугами миллионов 

продавцов и покупателей. Для справедливого и эффективного налогообложения 

маркетплейсов важно разрабатывать инновационные подходы, учитывающие их 

специфику и особенности. 
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22 Селецкая В. В., Шульгин И. С., Мизюрева В. В. Налогообложение посреднических сделок // 

II Республиканская научно-практическая конференция.  С. 333–336. 
23Зарук, Н. Ф. Налогообложение экспорта агропродовольственной продукции в России / Н. Ф. 

Зарук, В. В. Мизюрева // Экономика сельского хозяйства России. 2021. № 12. С. 26–31.  
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Налоги являются неотъемлемой частью налоговой системы, которая обес-

печивает справедливую и эффективную систему финансового обеспечения госу-

дарства. По сравнению с различными видами налогов, которые взимаются с фи-

зических лиц, подоходный налог является наиболее значимым и весомым по ито-

гам поступления в государственный бюджет. Прогрессивное налогообложение 

представляет собой систему налогообложения, для которой характерно увеличе-

ние ставки налога при росте налогооблагаемой базы24. 

С 2021 г. согласно статье 224 Налогового кодекса Российской Федерации в 

стране действует прогрессивная шкала НДФЛ: подоходный налог для физлиц с 

доходами более 5 млн руб. составляет 15%, для остальных налогоплательщиков 

ставка осталась на прежнем уровне 13%. Президент РФ Владимир Путин заявил 

о том, что данные средства выступят дополнительным источником средств, кото-

рые будут направляться на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями: 

на закупку дорогостоящих лекарств, техники, проведение операций25. 

В 2021 – 2023 годах действовал переходный период, в течение которого 

налоговыми агентами применялась прогрессивная ставка НДФЛ 15% отдельно к 

каждой налоговой базе. Иными словами, если в течение года сумма по одному 

виду дохода, полученного от одного работодателя, не превышала 5 млн рублей, 

то НДФЛ удерживался по ставке 13%. С 2024 года налоговая ставка 15% подле-

жит применению в отношении совокупности всех видов доходов, полученных 

физическим лицом за год от всех работодателей. 

Анонсированные президентом феврале 2024 года проекты, программы и 

льготы оцениваются почти в 10 триллионов рублей до 2030 года, то есть на них 

потребуется в среднем по 1,4–1,6 триллиона рублей в год26. В связи с этим еще 

 
24 Арсаева И.Л., Джабраилова Х.М., Межикова Х.А. Прогрессивная шкала налогообложения в 

РФ: проблемы и перспективы // Московский экономический журнал. 2020. № 12. С. 256. 
25 Латухина К. В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей. URL: 

https://rg.ru/2020/06/23/putin-sredstva-ot-povysheniia-ndfl-napraviat-na-lechenie-detej.html (дата 

обращения: 21.03.2024). 
26 Скрипова А. Путин призвал повысить налоги для богатых: как будет работать прогрессивная 

шкала URL: https://ura.news/news/1052742839 (дата обращения: 21.03.2024). 
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одной причиной повышения подоходных налогов является необходимость по-

полнять дефицитный бюджет. При эффективной работе налоговых органов с вы-

явлением неучтенных доходов применение прогрессивной шкалы налогообложе-

ния позволит увеличить поступление налоговых доходов в бюджетную систему, 

что и показал опыт зарубежных стран27. 

В конце февраля 2024 года члены партии «Справедливая Россия» В. Гар-

тунг и С. Миронов сообщили о разработке законопроекта, согласно которому 

налоговая ставка устанавливается в следующих размерах:   

– 13%, - если доход за налоговый период менее или равен 5 млн. руб.;  

– 650 тыс. руб. и 15% от суммы дохода, превышающего 5 млн. руб., - если 

доход за налоговый период от 5 млн. рублей до 50 млн. рублей включительно; 

– 6 млн. 500 тыс. руб. и 18% от суммы дохода, превышающего 50 млн. руб., 

- если доход за налоговый период составляет более 50 млн. руб28. 

В 2023 году Председателем Комитета Госдумы по труду, социальной поли-

тике и делам ветеранов Я. Ниловым был разработан законопроект29, согласно ко-

торому предложена следующая шкала налогообложения: при доходе менее или 

равном 360 тыс. руб. за налоговый период ставка остается 0%; при доходах от 

360 тыс. до 5 млн руб. – устанавливается ставка 13%; при доходах от 5 млн. до 10 

млн. руб. предусмотрена ставка в размере 603,2 тыс. руб. и 15% от суммы, пре-

вышающей 5 млн. руб.; при доходе от 10млн. до 50 млн. руб.  налог составит 1 

млн 353,2 тыс. руб., а также 25% от суммы, превышающей 10 млн. руб.; при до-

ходе от 50 млн. до 100 млн. руб. налог составит 11 млн. 353,2 тыс. руб. и 30% 

суммы, превышающей 50 млн. руб.; при доходе 100 млн. руб., предполагается 

ставка 26,3532 млн. руб. и 35% с суммы, превышающей 100 млн. руб. 

 
27 Клюшин М.Д. Зарубежный опыт применения прогрессивной шкалы налогообложения по-

доходного налога // Транспортное дело России. 2022. № 1. С. 58. 
28 Скрипова А. Путин призвал повысить налоги для богатых: как будет работать прогрессивная 

шкала URL: https://ura.news/news/1052742839 (дата обращения: 21.03.2024). 
29 Проект федерального закона № 450126-8 «О внесении изменения в статью 224 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы налогооб-

ложения доходов физических лиц (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 

03.10.2023 г.) // СПС «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=14702200BF0DCA35D59896B28FD1F9C3D6801DD4AAAF1DD75C05DBA4FE918CA223C3FED96067F3B1AF094D5E7AvEJ3K
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По нашему мнению, последний вариант дифференциации является более 

удачным, поскольку именно он, в большей степени, соответствует главной цели 

введения прогрессивного налога – перераспределению налоговой нагрузки с 

граждан с доходами ниже 30 тыс. руб. в месяц и среднего класса в сторону более 

доходных групп населения. 

В целом, введение прогрессивного налога позитивно отразится на фискаль-

ной системе Российской Федерации. Во-первых, дифференцированная налоговая 

ставка будет способствовать повышению доходов мало- и среднеобеспеченных 

групп населения за счет уменьшения налогового бремени. Во-вторых, это приве-

дет к смягчению социального неравенства. В-третьих, данная система в перспек-

тиве будет способствовать снижению коррупции в связи с установлением высо-

ких ставок для людей, имеющих высокие доходы. поскольку богатые отчисляют 

большие суммы денег. В-четвертых, увеличатся налоговые поступления в консо-

лидированный бюджет Российской Федерации. 
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Одним из главных инструментов, позволяющим регулировать экономиче-

скую и социальную сферы жизни общества, является государственный бюджет. 

Он представляет собой центральный элемент финансовой системы, в котором 

объединяются доходы и расходы государства. Зачастую возникает ситуация при 
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которой расходы государства превышают доходы и таким образом появляется де-

фицит бюджета30. Бюджетный дефицит покрывается в основном за счёт эмиссии 

денег, внутренних кредитов, а также внешних займов. К эмиссии бумажных и 

кредитных денег государство прибегает в том случае, если располагаемыми до-

ходами нельзя обеспечить финансирование производимых расходов.  

Термин «эмиссия» происходит от латинского глагола emittere — выпускать, 

высылать. Эмиссия новых денежных единиц направлена на: 1) обеспечение лик-

видности; 2) регулирование денежного обращения; 3) финансирование государ-

ства. 

В России монопольным правом на осуществление эмиссии обладает госу-

дарство, которое может проводить ее через Центральный Банк РФ. В свою оче-

редь ЦБ РФ посредством эмиссии реализует ряд полномочий, направленных на 

обеспечение нормативных требований по денежной базе и финансирование гос-

ударственного бюджета. 

Неизбежным последствием увеличения в экономике денежной массы явля-

ется инфляция, за счет которой растут цены на товары и услуги, снижается поку-

пательная способность денег, что приводит к снижению жизненного уровня насе-

ления и обостряет социальную напряженность. Тем не менее, кредитно-денеж-

ная эмиссия как способ финансирования имеет ряд преимуществ. Во-первых, 

увеличение денежной массы способствует увеличению совокупного спроса, а 

значит и объема  производства. Во-вторых, рост предложения денег ведет к сни-

жению процентной ставки на денежном рынке. В-третьих, кредитно-денежное 

финансирование реализуется в кратчайшие сроки, так как нет необходимости в 

длительных согласованиях и обсуждениях31.  

В России не раз использовался механизм эмиссии как способ преодоления 

дефицита бюджета и улучшения положения экономики. И не всегда результаты 

были однозначны. 

 
30 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ //СЗ РФ. 1998. № 31. 

Ст. 3823. 
31Плешко А. С. Бюджетный дефицит и методы его преодоления // Развитие финансовых отно-

шений в период становления цифровой экономики. 2019. С. 434-435. 
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Так, до кризиса 2008-2009 гг. в Российской Федерации активно применялся 

валютный канал эмиссии, который оказался достаточно эффективным способом 

удовлетворения эндогенной потребности экономики в деньгах. В то же время, он 

продуцировал избыточное количество денег, что требовало стерилизационных 

мероприятий Банка России. Во время кризиса регулятор перешел к использова-

нию кредитного канала эмиссии, а также стал его активно применять в условиях 

недоступности валютного канала и ограниченности фондового канала, начиная с 

последнего квартала 2011 г. Однако эффективность кредитного канала оказалась 

чрезвычайно низкой, усилия Банка России нейтрализовались автоматической 

стерилизацией денежной массы посредством валютных операций кредитных ор-

ганизаций. Попытки правительства сдержать падение курса российского рубля 

привели к потерям до четверти золотовалютных резервов Российской Федера-

ции. 

Бюджетная политика в 2020-2021 годах в первую очередь была ориентиро-

вана на содействие борьбе с пандемией и ее последствиями. Поэтому этот период 

характеризовался  повышенным объемом расходов и значительным дефицитом 

бюджета. Инфляция в 2020 году, по данным Росстата, составила 4,9%32. Это 

был рекордно высокий показатель за последние четыре года, предшествующие 

2020 году. В 2022 инфляция поднялась до 11,98%, а в 2023 снизилась до 

7,42%.  Стоит отметить, что деньги были необходимы государству для смягчения 

последствий пандемии, поэтому данную эмиссию можно считать успешной. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в насто-

ящее время бюджетный дефицит стал вполне типичным состоянием для боль-

шинства стран. Одним из возможных инструментов преодоления бюджетного де-

фицита выступает механизм эмиссии, эффективность которого зависит от мно-

жественных факторов. Исходя из этого, последствия эмиссии различны в зависи-

мости от экономической и политической ситуации в стране. Как показывает прак-

 
32 Данные официального сайта Росстата (электронный ресурс). URL: https://rosstat.gov.ru/folder 

/313/document/203214 (дата обращения: 20.03.2024). 

https://rosstat.gov.ru/folder%20/313/document/203214
https://rosstat.gov.ru/folder%20/313/document/203214
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тика, эмиссия влечет за собой ряд негативных последствий, но, анализ статисти-

ческих данных и исторического развития государств дает возможность сделать 

вывод о том, что эмиссия также может оказать благоприятное воздействие на эко-

номику страны, при условии, если ее проводили в течение краткосрочного пери-

ода и обесценивание увеличенной денежной массы имело контролируемый ха-

рактер со стороны Правительства, а также если эмиссия была крайней мерой, по-

скольку инфляция, как логический результат эмиссии, носит серьезный характер 

для экономики государства33. 

 

Страхование банковских вкладов в Российской Федерации 

Сыромятникова София Станиславовна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О. Е. Кутафина, г. Оренбург 

  

Аннотация. В данной статье рассматривается система страхования вкла-

дов в Российской Федерации, которая была создана в 2003 году и является обяза-

тельной для всех банков, имеющих лицензию на прием вкладов от физических 

лиц. Определены также основные направления деятельности Агентства по стра-

хованию вкладов и статистические данные за 2023 год 

Ключевые слова: банки, вкладчики, страхование вкладов, система страхо-

вания, финансовая система. 

 

Деятельность банков во многом зависит от привлечения средств юридиче-

ских и физических лиц путем размещения их на депозитных счетах. С 25 марта 

2024 года государственную систему страхования вкладов распространят на депо-

зиты всех компаний- малого и среднего бизнеса, исключение: кредитные и не-

кредитные финансовые организации, а также те, кто оказывает профессиональ-

ные услуги на финансовом рынке.  

Для обеспечения сохранности вкладов система банковского страхования 

играет ключевую роль в финансовой система современного государства. Меха-

 
33 Пономаренко А.А. Оценка спроса на деньги в условиях российской экономики // Деньги и 

кредит. 2008. № 2. С. 51-60. 
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низм страхования вкладов базируется на принципе солидарности: все участвую-

щие в системе банки делятся между собой финансовой нагрузкой в случае воз-

никновения проблем у одного из них. При банкротстве застрахованного банка 

государство компенсирует вкладчикам сумму их депозитов в пределах установ-

ленного лимита. 

В 2003 году была создана система банковских вкладов в Российской Феде-

рации. Система страхования- государственных механизм по защите денежных 

средств на банковских счетах при помощи страхования.  

Главная цель создания страховой системы – защита интересов вкладчиков, 

в первую очередь физических лиц, поскольку данная категория является наибо-

лее уязвимой. 

Именно в тот период времени появилась необходимость восстановления 

доверия населения банкам и возможность сохранения вкладов физических лиц 

от неблагополучных ситуаций в банковской сфере. Так, в конце 2003 года по-

явился Федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Феде-

рации» от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ (далее – Федеральный закон  

№ 177-ФЗ)34. 

Согласно данному закону основными принципами системы страхования 

вкладов являются: 

1. обязательность участия банков в системе страхования вкладов; 

2. сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий 

вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств; 

3. прозрачность деятельности системы страхования вкладов; 

4. накопительный характер формирования фонда обязательного 

страхования вкладов за счет регулярных страховых взносов банков – участ-

ников системы страхования вкладов. 

Система страхования банковских вкладов- важнейший механизм укрепле-

ния доверия населения к финансовым институтам и поддержания стабильности 

 
34 Федеральный закон «О страховании вкладов в банках в Российской Федерации» от 23 де-

кабря 2003 года № 177-ФЗ // СЗ РФ. 2003. №52. Ст. 5029 (Ч. I). 
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банковского сектора. Она дает вкладчикам гарантию возврата их сбережений до 

определенного лимита, что защищает их от возможных финансовых потерь в слу-

чае банкротства банка. В настоящее время в России действует Агентство по стра-

хованию вкладов (далее-АСВ), которое является публично-правовой корпора-

цией, осуществляющей страхование вкладов на основании Федерального закона 

№177-ФЗ. 

АСВ финансируется за счет отчислений банков-участников и осуществляет 

страхование вкладов в рублях и иностранной валюте до 1,4 млн рублей на одного 

вкладчика в одном банке. В случае банкротства банка АСВ выплачивает страхо-

вое возмещение вкладчикам, а также исполняет функции конкурсного управляю-

щего, обеспечивая полноту и своевременность проведения процедур банкрот-

ства. 

Общая сумма подлежащих страхованию денежных средств, размещенных 

в банках России по договорам банковского счета и банковского вклада, по состо-

янию на 1 января 2024 год составила 60 008 млрд рублей, увеличившись за 2023 

год на 21,1% (за 2022 год-на 11,5%).Это максимальные темпы роста за последние 

13 лет. Об этом говорится в «Мониторинге застрахованных вкладов за 2023 год», 

подготовленном государственной корпорацией АСВ35. 

Росту вкладов населения способствовали социальные и бюджетные вы-

платы, а также увеличение уровня процентных ставок. Основной приток при-

шелся на вклады сроком до одного года, по которым банки предлагали наиболее 

привлекательные ставки. 

Повышение объема застрахованных вкладов у населения на 19,7%, на сче-

тах эскроу на 38,5%, а средств на счетах индивидуальных предпринимателей на 

34,1%. 

 
35 Агентство по страхованию вкладов: официальный сайт. Москва. URL: 

https://www.asv.org.ru/news/895798 (дата обращения 28.03.2024). 

https://www.asv.org.ru/news/895798
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Средний размер вклада физических лиц составил 324 тыс. рублей, увели-

чившись за год почти на 50 тыс. рублей. Действующие лимиты страхового воз-

мещения в 1,4 млн. и 10 млн рублей обеспечивают защиту 98% вкладчиков дей-

ствующих банков. 

Таким образом, система страхования вкладов является неотъемлемым ком-

понентом современной финансовой системы. Она способствует стабильности и 

устойчивости банковского сектора, защищает интересы вкладчиков и создает 

благоприятные условия для роста банковских сбережений, что в конечном итоге 

поддерживает экономический рост и развитие.   

 

Влияние антироссийских санкций на финансово-экономическую сферу: 
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санкций на финансово-экономический сектор, оказывающих серьезное воздей-
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Одной из ведущих тенденций современного мира, направленной на подрыв 

мощи оппонента и пришедшей на смену военных действий, является всесторон-

нее разрушение экономического сектора, ключевым инструментом которого яв-

ляются экономические санкции. 

С 2014 года и по сей день Российская Федерация непрерывно находится 

под санкционным давлением со стороны США, стран ЕС и других государств.  

На данный момент существует огромный перечень санкционных ограниче-

ний, принятых западными странами и непосредственно затрагивающих финан-

совый сектор РФ. К наиболее значимым относятся:  

Во-первых, отключение российских банков от SWIFT. Так, по мнению С.В. 

Гландина, отключение от SWIFT российских банков отразилось на всех бизнес-
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процессах, в частности, санкции сильно ударили по бизнесу в валюте, что, в свою 

очередь, привело к нарушениям многолетних контрактов и схем поставок; по 

мнению же аналитика и управляющего директора отдела валидации «Эксперт 

РА» Юрия Беликова данные действия привели к невозможности осуществления 

трансграничных валютных переводов средств клиентов на счета в отдельных 

юрисдикциях, отразившихся на недополучении комиссионного дохода36. 

Во-вторых, замораживание денежных средств или иных экономических ре-

сурсов. Например, Euroclear - бельгийская компания получила €110 млн процент-

ного дохода с удерживаемых под санкциями российских активов37. В данном слу-

чае РФ ни только не смогла получить доход, в целях которого осуществляла вло-

жения, но и вывести денежные активы на свой счет, т.е. вернуть первоначальную 

сумму. 

В-третьих, запрет на осуществление физическими и юридическими лицам 

определенных видов инвестиционной деятельности: приобретение доли в орга-

низациях, связанных с Россией; создание совместных предприятий с лицом, свя-

занным с Россией; открытие представительств и создание филиалов, и дочерних 

организаций в России и многое другое. 

Однако наиболее негативно санкционные действия отразились именно на 

внешнеэкономических отношениях российского государства.  

Например, совсем недавно некоторые банки Китая (Ping An Bank, China 

Zheshang, Bank of Ningbo) стали возвращать поступающие из России платежи в 

юанях. Прежде было известно о прекращении приема долларовых переводов из 

России многими китайскими банками и задержках в расчетах, но, в отличие от 

нынешних реалий, транзакции в национальных валютах продолжались. Сейчас 

же китайские финансовые организации ужесточили требования из-за угрозы вто-

ричных санкций США, после вступления в силу указа американского президента 

 
36 Российские банки отключат от SWIFT: что это значит // Электронный ресурс: 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/02/28/911180-banki-otklyuchat-swift (дата обра-

щения: 25.03.2024). 
37 Euroclear заработал €110 млн благодаря санкциям против России // Электронный ресурс: 

https://quote.rbc.ru/news/article/62dec22d9a794705eced149b (дата обращения: 25.03.2024). 
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Джо Байдена, согласно которому он разрешил вводить санкции против зарубеж-

ных финансовых организаций за нарушение ограничительных мер против Рос-

сии. При этом многие китайские банки по-прежнему проводят расчеты и в руб-

лях, и в юанях, в том числе Bank of China. Для этого они используют российский 

аналог международной системы SWIFT - СПФС или китайский - CIPS. Кроме 

того, отмечают отраслевые эксперты, бизнес РФ может совершать платежи через 

российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае, может открыть 

филиал компании в КНР или другой дружественной стране или наладить взаимо-

действие через гонконгских партнеров. Более того, представители как россий-

ской, так китайской стороны уверены, что они найдут способ для решения дан-

ной проблемы, так как между РФ и КНР идет плотное взаимодействие по нала-

живанию бизнес-процессов. 

Похожая ситуация обстоит с банками Республики Казахстан. И это не-

смотря на то, что они хоть и не участвуют в режиме санкций, но соблюдают дей-

ствующие ограничения. Так, с 2023 года банки Казахстана начали отказываться 

принимать рублевые платежи от предпринимателей из России ввиду введения де-

сятого пакета санкций США, угрожающего банкам, которые сотрудничают с Рос-

сией. Они были вынуждены соблюдать данные ограничения, наложенные запад-

ными странами, поскольку США - крупный инвестор экономики Казахстана. 

Негативное воздействие санкций на российское государство приводит к со-

зданию комплекса мер, способных противостоять им и стабилизировать дальней-

шее положение в РФ. Специальным координационным органом является Прави-

тельственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в 

условиях санкций. В своей деятельности они выделили 5 главных направления 

преодоления последствий санкций: «Общие меры», «Социальная поддержка», 

«Налоги», «Финансы» и «Регулирование». 

Некоторые из этих мер могут быть эффективными в долгосрочной перспек-

тиве, другие – в краткосрочной. При этом с позитивной точки зрения они пред-

полагают ускоренное развитие реального сектора экономики; развитие отраслей, 

способных максимально заместить потери от сокращения объемов импорта; 
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ускорение процессов разработки и внедрения собственных технологий, с нега-

тивной - резкая переориентация на импорт необходимых позиций из стран азиат-

ского и южноамериканского регионов; разрушение выстраемых десятилетиями 

экономических связей с зарубежными странами. 

Таким образом, мировая экономика продолжает нести ощутимые потери  

вследствие тотального сворачивания США и их союзниками экономических и 

инвестиционных связей с Россией и принуждения к этому других государств, что 

в свою очередь вынуждает государства принимать меры, направленные на смяг-

чение и по возможности полному противостоянию санкциям, направленных на 

те или иные финансово-экономические сферы государства. 

 

Влияние западных санкций на бюджетное правило России 

Левштанова Арина Артемовна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Аннотация. В данной статье проанализированы последствия санкций для 

российской экономики и их воздействие на бюджетное правило страны. 

Рассматривается вопрос, какие изменения в бюджетном правиле были 

предприняты для обеспечения финансовой устойчивости государства. 

Ключевые слова: бюджетное правило, сбалансированность бюджета, 

дружественная валюта, санкции. 

 

Бюджетное правило - это финансовый механизм, который устанавливает 

ограничения на параметры государственного бюджета. В России оно было 

введено в 2004 году с целью сбалансировать доходы и расходы государственного 

бюджета, зависящие от цен на нефть и другие энергоресурсы. Также был основан 

Стабилизационный фонд для аккумулирования нефтегазовых доходов сверх 

установленной цены отсечения, первоначально $20 за баррель. Впоследствии он 

был разделен на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (далее 

по тексту - ФНБ). 

Такой подход позволяет соблюдать сбалансированность бюджета, 

ограничивая зависимость страны от сырьевых доходов. В случае снижения цен 

на нефть и сокращения нефтегазовых поступлений, государственный бюджет 
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может быть поддержан за счет использования средств из ФНБ. 

Накопление средств в ФНБ в благоприятные для экономики периоды 

играет важную роль в сглаживании негативных последствий экономических 

спадов. В частности, средства ФНБ позволили поддержать бюджет в период 

глобальных финансовых кризисов 2009, 2015 и 2020 годов. Кроме того, 

бюджетные правила способствуют сдерживанию роста государственного долга, 

что снижает риски для финансовой стабильности и позволяет стране привлекать 

средства на мировых финансовых рынках на достаточно выгодных условиях. 

Обновленное в 2017 году бюджетное правило определяло базовые нефтегазовые 

доходы бюджета как доходы от внутренних налогов на нефтегазовую отрасль и 

экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты при фиксированной цене на 

российскую нефть Urals $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной 

индексацией на 2%. Превышение фактической цены над базовой приводило к 

формированию дополнительных нефтегазовых доходов, которые не могли 

расходоваться, а использовались для покупки иностранной валюты (евро, 

фунтов, иен) и пополнения ФНБ. 

В 2022 году в связи с санкциями западных стран эти валюты стали 

недружественными, а накопленные в них средства ФНБ были заморожены. 

Прежнее бюджетное правило пришлось приостановить, и дополнительные 

нефтегазовые доходы за 10 месяцев 2022 года в размере 4,8 трлн рублей были 

направлены на финансирование расходов бюджета.  

В конце 2022 года Минфин официально исключил евро, иены и фунты 

стерлингов из состава валют ФНБ в связи с их недружественным статусом. 

Взамен предполагается наращивать долю дружественных валют, таких как юань, 

рубль, золото. Это позволит сформировать более устойчивые резервы и избежать 

заморозки активов в будущем. В последствии был принят новый порядок - 

базовый уровень стал фиксированным, приравненным к 8 трлн. рублей, вызвано 

это ввиду того, что снизилась предсказуемость как цен Urals, так и объемов 

добычи и экспорта российских энергоресурсов «в условиях давления западных 
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стран»38. Если фактические доходы превышают базовый уровень, излишек идет 

на покупку дружественной валюты (например, юаня) и пополнение резервов. В 

противном случае валюта из ФНБ продается для получения рублей и 

финансирования дефицита бюджета. 

Однако в середине 2023 года Россия вернулась к прежнему способу расчета 

бюджетного правила, привязанного к базовой цене на нефть марки Urals, 

установленной на уровне 60 долларов за баррель. Такой подход может привести 

к увеличению нефтегазовых доходов бюджета, но в то же время повышает его 

зависимость от цен на нефть39. 

Разница между дополнительными доходами в январе 2024 года и 

дефицитом в декабре 2023 года составила 69,1 млрд рублей, которая будет 

компенсирована за счет продажи юаней и золота. Центральный банк  проводит 

операции по продаже и покупке валюты с использованием средств ФНБ. 

Операции с валютой связаны с прогнозами траектории рынков энергоносителей. 

В настоящее время нефть и газ находятся на годовых минимумах, и власти могут 

закладывать вариант дальнейшей стагнации цен, что является фактором 

ослабления рубля. Увеличение продажи валюты ЦБ только усилит давление на 

иностранные валюты. 

Таким образом, повышенное предложение валюты может способствовать 

укреплению рубля и исключить сильные колебания, что повысит устойчивость 

бюджета. Увеличение продажи валюты ЦБ способствует стабилизации и 

укреплению рубля, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на 

устойчивость российского бюджета 

 

38 О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году: Федеральный закон от 21 

ноября 2022 г. № 448-ФЗ // СЗ РФ. 2022. № 48. Ст. 8315. 

39 О внесении  изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдель-

ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году: Федеральный 

закон от 2 ноября 2023 г № 520-ФЗ // СЗ РФ. 2023. № 45. Ст. 7991. 
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Несмотря на корректировки в бюджетном правиле, его роль в поддержании 

финансовой стабильности России остается неизменной. Бюджетное правило 

является важным инструментом макроэкономической политики, позволяющим 

сглаживать колебания бюджетных доходов, предотвращать рост 

государственного долга и обеспечивать сбалансированный и устойчивый 

государственный бюджет. 

Таким образом, бюджетное правило является универсальным 

инструментом, оно не только сдерживает рост государственного долга и 

обеспечивает сбалансированность бюджета, но и позволяет накапливать резервы 

на случай экономических потрясений. 

 

Противодействие санкциям в банковском секторе 

Макеева Александра Сергеевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу методов противодействия 

санкциям в банковском секторе. Рассматриваются различные стратегии и 

механизмы, которые банки используют для минимизации негативных 

последствий санкций и обеспечения устойчивости своей деятельности. Также 

проанализированы некоторые меры, закрепленные Центральным Банком 

Российской Федерации, особое внимание уделяется направленным на 

недопущение эффекта вторичных санкций. 

Ключевые слова: санкции, банковский сектор, кредитные организации, 

ограничение кредитования. 

 

На сегодняшний момент Россия является безусловным мировым 

«лидером» по количеству введенных в отношении нее санкций. Наиболее 

серьезные ограничения коснулись финансового сектора в целом и сферы 

денежного обращения в частности. 

Банк России и Правительство Российской Федерации оказывают 

необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции западных государств. 

Все операции банков в рублях и соответствующие услуги предоставляются всем 

клиентам в обычном режиме. Одним из первых законодательных механизмов в 

отношении кредитных организаций, на которые возложены ограничительные 
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меры со стороны иностранных государств, является предоставленное право 

осуществлять реорганизацию в форме выделения из своего состава 

юридического лица, которому можно передавать заблокированные активы и 

обязательства  На данный момент мера продлена до 31 декабря 2024 года с целью 

повышения эффективности работы организаций. Ввиду этого все расчеты по 

долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться за счет активов новой 

компании40. 

Также был утвержден порядок согласования перечня имущества, которое в 

данном случае может передаваться юридическом лицу. Под действие санкций 

попали некоторые российские банки, например «Сбербанк», «ВТБ», ввиду чего 

установился, в частности, запрет на осуществление заимствований для 

долгосрочного финансирования, покупку ценных бумаг у стран Европейского 

союза. 

Следует отметить, что в целях стабилизации функционирования 

банковского сектора Центральным Банком Российской Федерации были приняты 

некоторые меры, затронувшие послабления в расчетах нормативов и капитала, 

также были сформированы меры, направленные на недопущение эффекта 

вторичных санкций. В их число входит запрет на раскрытие отчетности на 

общедоступных информационных ресурсах41. Ограничения продлеваются, 

чтобы минимизировать последствия текущих и потенциальных санкций для 

самих банков, их клиентов и контрагентов. 

Аналогично кредитным организациям рекомендуется оценивать риски при 

предоставлении информации третьим лицам, учитывая при этом необходимости 

 
40 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, призна-

нии утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации 

«О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпора-

тивных отношений в 2022 и 2023 годах: Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 292-ФЗ // 

СЗ РФ. 2022. № 29 (часть III). Ст. 5259. 
41 О требованиях к раскрытию и представлению в Банк России отчетности и информации в 

2024 году: Информационное письмо Банка России от 16 января 2024 г. № ИН-03-23/2 // 

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный ресурс]  режим доступа 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_467355/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_467355/
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обеспечения сохранности предоставленной информации. 

Российские банки вынуждены пересматривать свои стратегии и бизнес-

модели под влиянием неблагоприятных внешних факторов, таких как изменения 

ключевой ставки Банка России, повышенный спрос на наличные, а также 

западные санкции. Текущая деятельность банков охватывает ряд направлений, 

например, проводится политика ограничения кредитования, так для управления 

рисками и сдерживания инфляции банки ужесточили требования к заемщикам и 

снизили объем выдаваемых кредитов. 

В условиях высокой инфляции и роста стоимости привлечения фондов 

банки вынуждены повышать процентные ставки по кредитам и депозитам.  

Западные санкции и ограничения также вынудили российские банки прекратить 

деятельность за рубежом. К примеру, Сбербанк продал активы своей европейской 

дочерней компании в восьми странах. 

В связи с ограничением доступа на зарубежные рынки банки увеличивают 

активность внутри страны, расширяя филиальную сеть, развивают цифровые 

сервисы и предлагают новые финансовые продукты. Банки стремятся удержать 

существующих клиентов, предоставляя отсрочку по кредитным платежам, 

снижая комиссии за переводы и повышая ставки по вкладам. Стоит отметить, что 

для уменьшения кредитных рисков банки применяют более жесткие критерии 

отбора заемщиков, оценивая их финансовое положение и платежеспособность. 

Вследствие ухода международных платежных систем VISA и Mastercard 

россияне начали активно переходить на карты «Мир» и китайскую систему 

UnionPay. Хотя последняя доступна только для банков, не находящихся под 

санкциями. 

Адаптация к текущим вызовам и реализация этих стратегий позволяет 

российским банкам сохранять устойчивость, укреплять доверие клиентов и 

обеспечивать стабильность финансовой системы страны. Тем не менее, 

долгосрочные перспективы будут во многом зависеть от внешнеполитических и 

экономических факторов, а также от эффективности мер государственной 

поддержки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы финансирования здраво-

охранения в России, особенности российской экономической модели системы 

здравоохранения, значение и роль одноканальной системы финансирования здра-

воохранения. 
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Здравоохранение – система социально-экономических мероприятий, 

направленных на сохранение основной государственной ценности – человече-

ского капитала, а именно на обеспечение высокого уровня охраны и улучшения 

здоровья народа. Особенность экономической модели системы здравоохранения 

России в том, что она смешенная и состоит из личных средств граждан и госу-

дарственных средств. Население оплачивает медицинскую помощь как через 

страховую медицинскую организацию, приобретая полис добровольного меди-

цинского страхования (ДМС), так и напрямую, путем оплаты медицинских услуг 

в государственных, муниципальных и частных медицинских организациях. А за 

счет средств государства оплачиваются содержание медицинских учреждений, 

санитарно-эпидемиологическая служба, Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и др.   

Государственное финансирование формируется из следующих источни-

ков: федеральных и региональных налогов, поступающих в федеральный бюд-

жет и в консолидированные бюджеты субъектов РФ, а также взносов в систему 

обязательного медицинского страхования (ОМС). Это взносы за работающее 

население, которые уплачивают работодатели, и взносы регионов на неработаю-

щее население42. Такая необычная экономическая модель – это результат мас-

штабных преобразований, начавшихся с переходом к рыночной экономике, цель 

 
42 Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б., Калашникова А.В., Альвианская Н.В. Финансирование здра-

воохранения в России (2021-2024 гг.). Факты и предложения // ОРГЗДРАВ: новости, мнения, 

обучение. Вестник ВШОУЗ. 2019. Т. 5, № 4. С. 4-19.  



 48 

которых являлось введение совершенно иной системы финансирования здраво-

охранения – системы ОМС. Но полный переход на страховую медицину так и не 

осуществился, система ОМС фактически стала дополнением к системе бюджет-

ного финансирования здравоохранения. Долгие годы модель финансирования си-

стемы здравоохранения существовала как многоканальная система, основными 

проблемами которой были: сложность контроля над целевым и рациональным 

использованием средств и качеством оказания медицинской помощи.  

Для решения вопроса финансового обеспечения учреждений здравоохра-

нения с января 2013 года в РФ внедрена одноканальная система финансирования 

здравоохранения (далее – ОСФЗ). При переходе к ОСФЗ сохраняются источники 

финансирования расходов, оказание непосредственно медицинских услуг насе-

лению всё также осуществляется в основном в рамках базовой программы 

ОМС – меняется только механизм финансирования учреждений. Изменяется не 

набор источников, а их соотношение и каналы их поступления в медицинское 

учреждение43. 

Ранее система обеспечивала лишь малую часть всех затраты медицинских 

организаций – финансировались расходы только по пяти статьям: медикаменты, 

заработная плата, продукты питания, начисления на оплату труда и мягкого ин-

вентаря. В условиях полного тарифа за счет ОМС покрывается гораздо больше 

статей расходов медицинских организаций. Детально структура тарифа при 

ОСФЗ прописана в ст. 35 Федерального закона №326-ФЗ об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации. 

К наиболее значимым преимуществам ОСФЗ следует отнести: право вы-

бора лечебного учреждения и врача; финансовое обеспечение медицинских услуг 

в полном объеме с учетом реальных затрат учреждений здравоохранения (оплата 

по конечному результату); повышение самостоятельности и ответственности ру-

ководителей медицинских учреждений в части планирования и расходования 

 
43 Федорова Н.В. Одноканальная система финансирования здравоохранения в РФ: преимуще-

ства и недостатки // Научное обозрение. Экономические науки. 2016.  № 3.  С. 61-63. 
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средств; ужесточение контроля качества страховых организаций; повышение эф-

фективности использования бюджетных средств.  

Ряд ученых выделяют и существенные недостатки ОСФЗ, по их мнению: 

ОСФЗ не учитывает различие квалификацию врачей, стоимость используемого 

оборудования, качества медицинских услуг; лечебные учреждения могут лишь 

покрывать расходы, но не совершенствовать услуги, внедряя новые технологии; 

несоответствие действующих тарифов ОМС реальной стоимости лечения мно-

гих заболеваний, например, в онкологии.  

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на то, что переход к ОСФЗ за 

счет средств ОМС считается прогрессивным направлением реформирования 

здравоохранения, необходимо учитывать целый ряд проблем его дальнейшего 

развития, направленных на сглаживание недостатков данной модели. Наиболее 

важным финансовым показателем, определяющим степень развития и отноше-

ния страны к здоровью населения, является доля расходов на здравоохранение в 

внутренний валовый продукт. А так как за последние годы затраты на здраво-

охранение не превышали и 5% ВВП и учитывая сложности текущего социально-

экономического развития, следует расширять практику привлечения негосудар-

ственных источников финансового обеспечения отрасли. К ним относят такие 

контрактные механизмы, как: государственные контракты и концессионные со-

глашения.  
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В соответствии с законом «О национальной платежной системе» нацио-

нальная платежная система представляет собой «совокупность операторов по пе-

реводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), 

банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций 

федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии 

с законодательством РФ, операторов платежных систем, операторов услуг пла-

тежной инфраструктуры ...». 

В настоящее время в РФ функционируют две национальные платежные си-

стемы — это система «МИР», (оператор -АО «Национальная система платежных 

карт» и «Система быстрых платежей», оператором которой выступает Банк Рос-

сии. На территории Российской Федерации применение обеих систем было обес-

печено принятием нормативных правовых актов в банковско-финансовой сфере. 

Обязанность обеспечивать расчеты с использованием системы «МИР» была 

установлена Федеральными законами «О национальной платежной системе» и 

Федеральным законом «О внесении изменений в статью 16.1 Закона РФ "О за-

щите прав потребителей"», обязанность банков с универсальной лицензией обес-

печить подключение к системе «СБП» - Положением Банка России «О платежной 

системе Банка России». “Система быстрых платежей” - одна из новейших рос-

сийских платежных систем, входящих в национальную платежную систему Рос-

сийской Федерации. 

Запуск системы был анонсирован Банком России в 2018 году, ввод в эксплуата-

цию состоялся в 2019 году. Разработчики системы - Банк России и АО “Нацио-

нальная система платежных карт”. Создание “Системы быстрых платежей” пре-

следовало цели упрощение совершения платежей между банками, уменьшение 

количества взимаемых комиссий44. 

 
44Сергей Покудин. «Что такое Система быстрых платежей и как правильно ее использовать?» 

// Финансовый журнал. 2023 [электронный ресурс] // www.finarm.ru — режим доступа: 

https://www.finam.ru/publications/item/chto-takoe-sistema-bystrykh-platezhey-i-kak-pravilno-ee-

ispolzovat-20230922-1359/ (дата обращения 27 марта 2023). 



 51 

Опыт эксплуатации “Системы быстрых платежей” позволил Банку России 

констатировать, что данная платежная система имеет уникальную модель ра-

боты, отличающуюся от всех ранее применявшихся платежных систем. Эта си-

стема, позволит банкам “выстроить новую бизнес-модель, позволяющую увели-

чить доходность”45. За весь период существования национальных платежных си-

стем государство и операторы платежных систем неоднократно отмечали важ-

ность их развития, что отражалось в соответствующих документах. В настоящее 

время большую важность приобрело развитие национальных платежных систем 

в условиях беспрецедентного санкционного давления на экономическую систему 

России, а также с уходом с рынка иных платежных систем. Подключение к СБП- 

обязанность банков с универсальной лицензией. 

НСПК в своей стратегии развития на 2023-2024 год установил, что система 

«МИР» должна стать неотъемлемой части жизни пользователей, оказывать со-

действие развитию экономики, сотрудничество с государством. Интеграция пла-

тежной системы «МИР» в иностранные государства происходит с переменным 

успехом, в период с 2019 по март 2024 года произошло огромное количество как 

успешных интеграций, так и закончившихся прекращением обслуживания нашей 

карты «МИР».  

Таким образом, платёжная система «Мир» на момент конца марта 2024 года 

полноценно обслуживается в следующих государствах: Абхазия, Южная Осетия, 

Республика Беларусь, Куба, Венесуэла. 23 февраля 2024 года Национальная си-

стема платежных карт попала под санкции США. Как сообщили в НСПК, огра-

ничений по работе с иностранными партнерами на стороне платежной системы 

"Мир" нет и решение о приеме карт зарубежные банки принимают самостоя-

тельно.  В некоторых государствах происходит приостановление обслуживания 

платежной системы например, в Армении46. 

 
45Письмо Банка России от 8 июня 2020 г. N 04-45-5/4130 “О подключении к Системе быстрых 

платежей Банка России”[электронный ресурс] // www.garant.ru – режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74147018/ (дата обращения 27 марта 2023). 

.46 Официальное сообщение от 19.03.2024 // Банк ВТБ (Армения) (дата обращения 19.03.2024) 
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Важно отметить, что у ряда иностранных государств либо пока что не хва-

тает средств на создание необходимой для обслуживания карт «МИР» инфра-

структуры, либо же какая-то часть банков государства по определенным причи-

нам приостановили обслуживание. Например, во Вьетнаме карты "МИР" прини-

мают только банк «VRB». Ранее принимавший карты "МИР" банк «BIDV» при-

остановил их обслуживание47. 

Таким образом, исходя из положений рассмотренных документов и сооб-

щений в СМИ, можно сделать вывод о том, что МИР и СБП прочно интегриро-

вались в экономику РФ, активно расширяются возможности их использования. 

Также идет активное вхождение данных систем в экономики зарубежных стран, 

однако процесс осложняется санкциями США, ЕС и их сателлитов, поэтому ин-

теграция систем в основном происходит в дружественных и нейтральных стра-

нах. 
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В настоящее время отмечается рост числа нарушений в области использо-

вания средств бюджета. Важным механизмом обеспечения финансовой устойчи-

вости, защиты прав и свобод граждан в сфере бюджета является ответственность 

за нарушение бюджетного законодательства. Это помогает решать ключевые за-

 
47 «Карты "Мир" работают во Вьетнаме через один из двух уполномоченных банков» // РИА 

Новости [электронный ресурс] https://ria.ru/20220921/mir-1818360887.html (дата обращения 21 

сентября 2022). 
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дачи в области публичных доходов и расходов, обеспечивать стабильность в бюд-

жетной сфере и защищать общество от нарушений. Однако, стоит отметить, что 

сфера регулирования бюджетно-правовой ответственности имеет определённые 

пробелы. 

Прежде всего, мы имеем в виду отсутствие нормативно-закреплённого 

определения, в связи с чем отсутствует единая точка зрения о правовой природе 

ответственности в бюджетной сфере. Так, например, Ю. А. Крохина считает, что 

факт существования финансовой ответственности определяет наличие либо от-

сутствие государственного принуждения48; а термин «меры принуждения» 

наиболее точно отражает сущность бюджетно-правовой ответственности49. В то 

время, как М.В. Карасёва выделяет в системе бюджетного права в качестве авто-

номного институт бюджетно-правовой ответственности50, при этом не определяя 

наличие бюджетно-правового принуждения.  

Также из-за отсутствия нормативного определения ответственности, воз-

никло два подхода к её определению. А. П. Алёхин, Е.С. Белинский полагают, 

что бюджетно-правовая ответственность является разновидностью администра-

тивной ответственности, а Г.С. Гуревич, Н.А. Саттарова говорят о выделении 

бюджетно-правовой ответственности в самостоятельный вид. По мнению по-

следних, признаки бюджетно-правовой ответственности заключаются в особен-

ностях финансового правонарушения и финансово-правовых санкций51.  

По нашему мнению, бюджетная ответственность не является самостоя-

тельным видом юридической ответственности по ряду причин. Прежде всего, 

проанализировав 29 главу БК РФ («Общие положения о бюджетных нарушениях 

и применении бюджетных мер принуждения»), мы приходим к выводу о том, что 

указанные меры носят обеспечительный и правовосстановительный характер.  

 
48 Крохина Ю.А. Теоретические основы финансово-правовой ответственности / Ю.А. Крохина 

// Журн. рос. права. 2004. №3. С.43-51. 
49 Крохина Ю.А. Бюджетное право России: учебник. М., 2010.  С.444. 
50 Карасёва М.В. Система бюджетного права // Финансовое право.  2009. №2.  С. 26-27. 
51 Саттарова Н.А. Принуждение в финансовом праве. М., 2006. С. 325. 
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По мнению профессора Д.Л. Комягина, бюджетное нарушение вовсе не мо-

жет быть правонарушением. Бюджетные меры принуждения не являются мерами 

юридической ответственности, поскольку характеризуются как обеспечитель-

ные52. И на самом деле, в ст. 306.1 БК РФ законодатель использует понятие «бюд-

жетное нарушение», но не «бюджетное правонарушение»53. Это связано с тем, 

что оно не содержит признаков виновности субъекта. Более того, оно применя-

ется в отношении субъектов, которые указаны в статье и фактически могут  быть 

непричастны к бюджетному правонарушению.  В связи с этим целью применения 

мер принуждения является восстановление первоначального положения или при-

менение компенсационных мер. 

Повторно обращаясь к ст.306.1 БК РФ, мы замечаем, что количество норм, 

которые входят в рассматриваемый институт, сокращается. Это свидетельствует 

о неэффективности нормы в связи с отсутствием виновного субъекта, например, 

должностного лица, которое совершает рассматриваемое нарушение. Соответ-

ствующие меры устанавливаются в отношении лишь участников бюджетного 

процесса. Для них не установлена процедура определения вины за совершённые 

нарушения, и часто виновными признаются получатели бюджетных средств – 

физические лица, которые не являются участниками бюджетного процесса. 

Предназначение бюджетных мер принуждения для обеспечения бесперебойного 

и эффективного функционирования органов государственной власти, которое 

нацелено на достижение показателя национальных приоритетов развития, не до-

стигает ожидаемого результата54.  

Стоит отметить, что в законодательстве Российской Федерации за наруше-

ние бюджетного законодательства предусмотрены определённые виды юридиче-

ской ответственности, среди которых: уголовно-правовая, административно-пра-

вовая и гражданско-правовая. Уголовные правонарушения содержатся в гл. 30 

 
52 Комягин Д.Л. Защита бюджетного процесса: ответственность за нарушения бюджетного-

законодательства и бюджетные нарушения // Финансовое право. 2016.  №7. С.15-19. 
53 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (ред. 26.02.2024) // 

Собрание законодательства РФ.1998. № 31. Ст. 3823. 
54 Завьялов М.М. Влияние экономической политики государства на устойчивый экономиче-

ский рост субъектов Российской Федерации // Самоуправление. 2021. №3 (125). С.300-303. 
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Уголовного кодекса Российской Федерации, например, ст. 285.1 УК РФ («Неце-

левое расходование бюджетных средств»). Административная ответственность 

установлена главой 15 КоАП РФ (ст. 15.14 «Нецелевое использование бюджет-

ных средств»). Гражданско-правовая ответственность устанавливает меры ответ-

ственности за нарушение обязательств, которые указаны в главе 25 ГК РФ. Таким 

образом, мы видим, что законодатель чётко выделил соответствующие виды от-

ветственности, которые своими санкциями вполне охватывают все правонаруше-

ния в бюджетной сфере. В связи с этим необязательно выделение бюджетно-пра-

вовой ответственности в качестве самостоятельного вида ответственности. 

Подводя итог, мы можем говорить о том, что отсутствие нормативного за-

крепления понятия «бюджетно-правовая ответственность» порождает дискус-

сии, связанные с определением правовой природы рассматриваемого понятия, а 

также вызывает трудности при определении самостоятельности бюджетно-пра-

вовой ответственности. 
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Автоматизация играет ключевую роль в современном мире и оказывает 

значительное воздействие на различные сферы деятельности, включая государ-

ственный финансовый контроль. Основным актом в данном аспекте является 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 
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2030 года55. Документ направлен на обеспечение экономической безопасности 

государства, в качестве мер отмечены информационные, в частности, функцио-

нирование информационных систем.  

Контрольным органом, деятельность которого была затронута автоматиза-

цией является Казначейство российской Федерации – оно наделено соответству-

ющими полномочиями по проведению финансового контроля.  

Перечень внедренных систем исчерпывающе не представлен ни в одном 

нормативном акте, однако их можно увидеть в Итоговых докладах Казначейства. 

Также упоминается ряд систем в письме Минфина России от 17.12.2015 № 02-

10-07/74315.  

Одной из них является Государственная информационная система «Офи-

циальный сайт РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) 

аудита (контроля) в сфере бюджетных отношений56. Основа деятельности си-

стемы – обмен информацией с другими системами, а также предоставление до-

ступа к информации Федеральному казначейству. В особенности, система явля-

ется средством информационного взаимодействия Счетной палаты РФ и Казна-

чейства57, органы, основываясь на принципе взаимности, обязаны размещать ин-

формацию и документы о планах и результатах финансового контроля в полном 

объеме. Участники рассматриваемой информационной системы разделены на 

три группы, Счетная палата и Казначейство ввиду того, что являются органами 

 
55 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О стратегии экономической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2017. №20. Ст. 2902. 
56 Приказ Счетной палаты РФ и Минфина России от 25.12.2015 № 128/214н «Об утверждении 

Положения о государственной информационной системе “Официальный сайт Российской Фе-

дерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информа-

ции об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в 

сфере бюджетных правоотношений» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. 2016. № 29. 
57 Соглашение об информационном взаимодействии Счетной палаты Российской Федерации 

и Федерального казначейства (заключено в г. Москве 16.05.2014). 
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государственного финансового контроля, включены в первую группу и имеют до-

ступ к ознакомлению со сведениями и информацией, размещенным в системе, в 

полном объеме.  

Также в письме Минфина говорится о подсистеме финансового контроля 

«Электронный бюджет». Она была организована в 2019 году Федеральным зако-

ном от 26.07.2019 № 199-ФЗ58. Модуль находится еще на начале своего развития, 

однако при помощи него ранее недоступная информация, необходимая для осу-

ществления контроля, становится открытой в рамках информационной системы, 

а операции могут контролироваться еще до их совершения, а не по итогам отчет-

ного периода, то есть контроль переходит из формы последующих проверок в 

предварительную.  

Последняя система, указанная в письме – Государственная информацион-

ная система «Единая информационная система в сфере закупок». Ее деятель-

ность отдельно регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ59. 

Особенностью системы является то, что обязательному размещению подлежат 

документы с результатами мониторинга и контроля в сфере закупок. Проверка 

документов осуществляется в электронном виде, за исключением перечня, уста-

новленного законом. С 1 января 2020 года на базе системы также действует ме-

ханизм электронного актирования – подписания документов о приемке товаров, 

работ и услуг при исполнении контрактов в электронной форме электронной под-

писью. Вышеуказанное обеспечивает взаимодействие также с органами налого-

вого контроля, обеспечивается межведомственный обмен информацией.  

Помимо указанных в письме систем, существует Автоматизированная си-

стема планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной 

 
58 Федеральный закон от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) фи-

нансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

// СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 4101. 
59 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. 

№ 14. Ст. 1652. 
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службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях. Изначально со-

зданная для реализации деятельности Федеральной службы финансово-бюджет-

ного надзора(упразднена), теперь она способствует контрольным функциям Каз-

начейства РФ. Суть работы системы в передаче и публикации информации о ре-

зультатах контрольных процедур.  

Таким образом, информационные системы, созданные для автоматизации 

деятельности Казначейства РФ в сфере государственного финансового контроля, 

обеспечивают более эффективный и прозрачный механизм контроля за финансо-

выми операциями учреждений. Внедрение таких информационных систем спо-

собствует сокращению возможности финансовых злоупотреблений, а также 

обеспечивает более надежную защиту государственных финансов. 
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Игорный бизнес на протяжении своего существования в Российской Феде-

рации претерпел множество изменений. В 1917 году Петроградский военно-ре-

волюционный комитет полностью запретил азартные игры60, однако они были 

реабилитированы в 1921 году Советом Труда и Обороны РСФСР61. В 1928 была 

 
60 «Постановление Петроградского военно-революционного комитета «О закрытии игорных 

клубов и притонов» от 24.11.1917 // Документы Великой пролетарской революции. Т. 1. М., 

1938. С. 301. 
61 Постановление Совета Труда и Обороны «О продаже игральных карт на внутреннем рынке» 

от 09.11.1921 // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства 

за 1921 г. М., 1944. 
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вновь принята попытка запрета на проведение игр62, что послужило созданию 

подпольных организаций, которые является проблемой и в современной России.  

Современное законодательство Российской Федерации под игорным биз-

несом понимает предпринимательскую деятельность по организации и проведе-

нию азартных игр, связанную с извлечением организациями доходов в виде вы-

игрыша и (или) платы за проведение азартных игр63.  

Основным законодательным актом, регулирующим деятельность по орга-

низации азартных игр и устанавливающим ограничения данной деятельности, 

является Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» от 29 декабря 2006 № 244-ФЗ. 

Этот закон предусматривает создание пяти игорных зон, при этом в каждом субъ-

екте может быть только одна такая зона, Оренбургская область не относится к 

такой зоне. Разрешается проведение азартных игр только в пределах этих зон, а 

за их пределами допускается работа только букмекерских контор и тотализато-

ров, другие формы азартной деятельности запрещены. Необходимо отметить, что 

данные игорные заведения могут осуществлять деятельность по организации и 

проведению азартных игр только на основании лицензии. При этом в букмекер-

ских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок, которые расположены 

вне игорных зон, не может осуществляться деятельность по организации и про-

ведению игр с использованием игровых автоматов и игровых столов64.  

На территории Оренбургской области в соответствии с Реестром лицензий 

на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в 

 
62 Постановление СНК СССР «О закрытии игорных заведений» от 08.05.1928 // Известия ЦИК 

Союза ССР и ВЦИК от 19 мая 1928 г., № 115, 1944. 
63 «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 26 февраля 

2024 года) (редакция, действующая с 26 марта 2024 года)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 2000. № 32. Ст. 3340. 
64 Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации» (ред. от 19.10.2024 года) от 29.12.2006 № 244-ФЗ // Российская газета. 2006. 

№ 297. 
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букмекерских конторах и тотализаторах Федеральной налоговой службы дей-

ствует более двухсот восьмидесяти таких организаций. Однако в Оренбуржье ра-

ботают заведения, которые занимаются организацией и проведением азартных 

игр без лицензии, а также с использованием игрового оборудования, которое за-

прещено вне игровых зон. Зафиксированы неоднократные случаи обнаружения и 

пресечения деятельности данных «подпольных» заведений сотрудниками право-

охранительных органов. Например, в 2022 году в нежилых помещениях по раз-

личным адресам города Оренбурга, проводились азартные игры с использова-

нием пятидесяти единиц игрового оборудования, с извлечением совокупного 

преступного дохода в сумме не менее четырех миллионов рублей.  

Организация подпольного игорного бизнеса может зависеть от разных при-

чин. В первую очередь это желание заработать крупную сумму денег, без необ-

ходимости соблюдения законодательства, предоставления отчетности уплаты 

налога на игорный бизнес, налоговые ставки по которому в соответствии с Зако-

ном Оренбургской области от 1 октября 2003 года № 465/44-III-ОЗ «О ставках 

налога на игорный бизнес» составляют: 1) за один процессинговый центр букме-

керской конторы - 250000 рублей; 2) за один процессинговый центр тотализатора 

- 250000 рублей; 3) за один процессинговый центр интерактивных ставок тота-

лизатора - 2500000 рублей; 4) за один процессинговый центр интерактивных ста-

вок букмекерской конторы - 2500000 рублей; 5) за один пункт приема ставок то-

тализатора - 14000 рублей; 6) за один пункт приема ставок букмекерской конторы 

- 14000 рублей. Чтобы это предотвратить, необходимо ужесточить контроль, а 

также наказание за незаконную азартную деятельность, посредством внесения 

изменений в соответствующие статьи Кодекса об административных правонару-

шениях и Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, такие под-

польные заведения существуют из-за отсутствия доступа людей к легальным 

азартным заведениям, это заставляет граждан искать альтернативные способы 

для удовлетворения своих игровых потребностей. Растущий спрос на азартные 

игры способствует росту предложений в данной сфере. Подпольные игорные за-
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ведения могут принести большую прибыль за счет таких игроков. В данном слу-

чае, необходимо повысить осведомленность населения о последствиях участия в 

подпольных азартных играх и проводить просветительскую работу по этому во-

просу.  

Борьба с незаконным игорным бизнесом имеет безусловное значение, по-

скольку в них игроки могут столкнуться с мошенничеством, недобросовестными 

практиками и распространением азартной зависимости, а также это лишает 

Оренбургскую область значительных доходов, которые могут способствовать по-

крытию дефицита бюджета.    
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Понятие блог произошло от английского weblog, что в переводе означает 

записывать события в сети. Впервые его использовал американский программист 

Йорн Баргер в 1997 году для обозначения сетевого дневника. 

Так, блогинг можно определить, как процесс создания и ведения блога, то 

есть деятельность, которая направлена на привлечение заинтересованной ауди-

тории  путём публикации определённого контента. 

А, блогеры – люди, которые самостоятельно ведут блоги, с текстовыми, 

графическими или мультимедийными направлениями. 

Анализируя содержимое различных блогов, можно прийти к выводу о том, 

что доходы блогеров могут быть разнообразными – денежными и неденежными. 
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К денежным доходам относятся доходы, получаемые от платформы, на ко-

торой размещён блог, а также от рекламодателей, посетителей блога и от покупа-

телей предлагаемых товаров,  работ или услуг. Неденежные доходы составляют, 

например, получение бесплатных образцов товаров от производителей или про-

давцов для создания и публикации обзора. Причём ряд товаров, как правило не-

дорогие, предоставляются блогерам безвозвратно, а дорогие лишь на время. С 

экономической точки зрения, это можно трактовать, как личный доход. 

Обращаясь, к опыту Великобритании, стоит отметить, что получение регу-

лярного дохода от продажи товаров и услуг, в том числе онлайн считается пред-

принимательской деятельностью. Поэтому блогер обязан зарегистрироваться ка-

честве индивидуального предпринимателя до 5 октября года, следующего за го-

дом фактического начала деятельности. Также на нём лежит обязанность заде-

кларировать свой доход и применимые вычеты (например, на создание контента, 

часть арендной платы за жилье, расходы на пользование средствами связи и Ин-

тернет) и уплатить подоходный налог на общих основаниях.  

В Российской Федерации, как указал Минфин, доходы блогеров облага-

ются НДФЛ в общем порядке или в ряде случаев используются специальные 

налоговые режимы65. 

Так, с правовой позиции блогер в России может:66 

－ заключить договор гражданско-правового характера с рекламодате-

лем, который будет выполнять функции налогового агента и уплачивать с вы-

плачиваемых доходов страховые взносы; 

－ зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель или са-

мозанятый и декларировать свой доход и применимые вычеты при использова-

нии общей системы налогообложения или расходы в соответствующем варианте 

и уплачивать соответствующий налог и страховые взносы. 

 
65 Письма Минфина России от 20.08.2018 N 03-04-05/58764, от 21.02.2020 N 03-11-10/12880 // 

СПС КонсультантПлюс. 
66 Дажаева Л.Ю., Часычов Н.Х. Специфика налогообложения блоггинга в России // advances in 

Science and Technology: сборник статей XIV международной научно-практической конферен-

ции. М., 2018. С. 201–203.  
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Уклонение от уплаты налогов в установленном порядке влечёт наложение 

ответственности, как административной, так и уголовной. 

Например, в отношении блогера Чекалиной и её супруга было возбуждено 

два уголовных дела. Первое было связано с уклонением от уплаты налогов в раз-

мере 311 млн.руб. Из материалов дела следует, что блогер использовала упро-

щенную систему налогообложения, однако заработки от фитнес-марафонов пре-

вышали годовой лимит в 150 млн руб. 

Второе дело было возбуждено в связи с тем, что блогер  отмывала средства 

в особо крупном размере. 

Правоохранительные органы считают, что весной 2021 года Чекалины ле-

гализовали более 130 млн руб., купив на них доллары, замаскировав таким спо-

собом  легализованные деньги, которые были добыты преступным путём. 

В ноябре Чекалина погасила долг перед государством, с её счета сняли 

арест. Позднее с Чекалиной также сняли все ограничения, связанные с переме-

щением и использованием интернета. 

Статистика сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блоге-

рами Solar Staff показывает, что около 97% российских блогеров сотрудничают с 

рекламодателями как физические лица. Статус самозанятого имеют чуть меньше 

2% владельцев аккаунтов в социальных сетях, оформлены как индивидуальные 

предприниматели порядка 1%67. 

 Низкие показатели Solar Staff объясняют тем, что для большинства поль-

зователей социальных сетей, ведение такого аккаунта остается хобби или подра-

боткой. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и фи-

нансовым рынкам Епишин А.Н. отметил, то «для создания механизма налогооб-

ложения в данной сфере нужно будет подготовить соответствующие изменения в 

Налоговый кодекс РФ».68 

 
67 Иванов А.А., Кондрашов Ю.А., Видеоблогинг: правовые вопросы // Вестник Приволжского 

института управления. 2022. Вып. 3. С. 34–41. 
68 В России предложили обложить налогами блогеров URL: https://news.ru/vlast/v-rossii-

predlozhili-oblozhit-nalogami-blogerov/ 
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Таким образом, контроль за полнотой налогообложения динамично расту-

щих доходов блогеров необходим и важен для аккумулирования налоговых дохо-

дов.  

 

Проблемы уклонения от уплаты налогов в Российской Федерации  

Федорова Маргарита Николаевна,  

Завгородняя Анастасия Александровна , 

студенты Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

  

Аннотация. В данной статье рассматривается проблемы уклонения от 

уплаты налогов в Российской Федерации. Актуальность темы исследования 

обосновывается реализацией фискальной функции государства. В рамках науч-

ной статьи рассмотрены причины уклонения от уплаты налогов и определены 

направления решения данной проблемы.  

Ключевые слова: Уклонение, налоги, обязательные платежи, фискальная 

функция, налогообложение. 

  

Уклонение от уплаты налогов является одной из наиболее распространен-

ных проблем, с которыми сталкивается современное общество. В Российской Фе-

дерации это явление, также, имеет масштабные разновидности и оказывает нега-

тивное влияние на экономику страны. Поэтому необходимо рассмотреть про-

блемы уклонения от уплаты налогов в РФ, их причины, последствия и направле-

ния противодействия с этим явлением69. 

Уклонение от уплаты налогов представляет серьезную проблему для эко-

номики и финансовой системы любой страны, включая Российскую Федерацию. 

Это создает значительные убытки для бюджета, уменьшает социальные выплаты 

и услуги, а также создает неравные условия для предпринимателей, которые за-

конопослушно уплачивают свои налоги. 

В России уклонение от уплаты налогов встречается в различных формах, 

включая незаконные схемы по уклонению от налогообложения, сокрытие дохо-

дов, фиктивные сделки и другое. 

 
69 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146ФЗ (ред. от 

26.02.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024), ст. 122 ч. 1 
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Для борьбы с этой проблемой, Правительство Российской Федерации ведет 

активную деятельность по улучшению налоговой политики и законодательства, 

ужесточению наказаний за налоговые преступления, совершенствованию систем 

контроля и наблюдения за налоговыми выплатами. Также, в России активно раз-

вивается цифровизация налоговой отчетности и учета, что снижает возможности 

для уклонения от уплаты налогов. 

Борьба с уклонением от уплаты налогов — это сложная задача, требующая 

совокупных усилий со стороны государственных органов, бизнессообщества и 

общественности. Причины уклонения от уплаты налогов в РФ 

Одной из основных причин уклонения от уплаты налогов в России является 

проблемы в сфере осуществления налогового контроля со стороны налоговых ор-

ганов. Пробелы, существующие в законодательстве о налогах и сборах Россий-

ской Федерации, позволяют налогоплательщикам минимизировать налоговые 

обязательства. 

Также, значительное влияние на уклонение от уплаты налогов оказывает 

высокая налоговая нагрузка в России. Многие предприниматели считают, что 

размеры налогов являются слишком высокими и не оправдываются качеством 

государственных услуг, что мотивирует их уклоняться от уплаты налогов. 

Уклонение от уплаты налогов приводит к существенным потерям бюджета 

Российской Федерации. Это в свою очередь снижает финансовую устойчивость 

государства и создает условия для развития теневой экономики70. 

Кроме того, уклонение от уплаты налогов ведет к искажению конкуренции 

на рынке и снижению инвестиционной привлекательности страны. Налоговые 

уклонения провоцируют нарушения в сфере налогового законодательства и под-

рывают доверие к системе налогообложения. 

По нашему мнению, основные направления по преодолению фактов укло-

нения от уплаты налогов являются: 

 
70 Жарова Е. Н. Уклонение от уплаты налогов: причины, масштабы проявления и методы про-

тиводействия [Текст] / Е. Н. Жарова, М. Ф. Желтова // Молодой ученый. 2013. №6. С. 336-339.  
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1. Электронное декларирование и уплата налогов. Введение электрон-

ных сервисов позволяет упростить процесс декларирования и уплаты налогов, а 

также повысить прозрачность и контроль со стороны налоговых органов. 

2. Усиление контроля и надзора со стороны налоговых органов. Приме-

нение различных методов проверки и анализа данных позволяет выявлять случаи 

неуплаты налогов и принимать меры по их устранению. 

3. Развитие сотрудничества между налоговыми органами и бизнес - со-

обществом. Создание диалога и партнерства между налоговой службой и пред-

принимателями способствует более эффективному контролю за уплатой налогов 

и снижению риска неуплаты. 

4. Налаживание международного сотрудничества в области борьбы с 

налоговыми уклонениями. Россия активно участвует в международных инициа-

тивах по обмену информацией о финансовых операциях и налоговой отчетности, 

что способствует более эффективному контролю за уплатой налогов. 

Таким образом, современное решение от борьбы неуплатой налогов в РФ 

включает в себя комплекс мер, направленных на повышение прозрачности, кон-

троля и сотрудничества между различными сторонами, что позволяет более эф-

фективно противодействовать таким нарушениям. Для борьбы с уклонением от 

уплаты налогов в России необходимо принимать комплексные меры, направлен-

ные на усиление контроля за уплатой налогов, уменьшение налоговой нагрузки 

и повышение эффективности налоговой политики. 

Один из наиболее важных способов борьбы с уклонением от уплаты нало-

гов является повышение прозрачности и открытости налоговых данных. Это поз-

волит налоговым органам более эффективно выявлять случаи налогового мошен-

ничества и уклонения. Также необходимо усилить ответственность за налоговые 

правонарушения и обеспечить жесткую наказуемость для нарушителей налого-

вого законодательства.  
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Процесс цифровизации экономики затрагивает одновременно цифровую 

трансформацию банковских отношений и государственное регулирование бан-

ковской деятельности. В Российской Федерации банковский надзор обладает 

международной методологической основой, так как Центральный банк офици-

ально присоединился к рекомендациям Базельского комитета. 

 Среди главных задач банковской системы на текущем этапе особенно вы-

деляются: формирование инфраструктуры, необходимой для эффективного 

функционирования рыночного механизма, что предполагает бесперебойное осу-

ществление расчетов, разработку банковских продуктов, увеличение спектра фи-

нансовых услуг, операций с реальным сектором экономики71. 

По мнению Т.Э. Рождественской, банковский надзор представляет пуб-

лично-правовую деятельность, реализуемую центральным банком и специаль-

ным публично-правовым органом, нацеленным на поддержание стабильности и 

развитие банковской системы страны и, как следствие, поддержание всей финан-

совой системы и национальной денежной единицы, а также на защиту интересов 

вкладчиков и кредиторов. 

В целях дальнейшей цифровизации финансового рынка и повышения до-

ступности продуктов и сервисов для граждан и бизнеса Банк России определил 

стратегические направления развития финансовых технологий. 

 
71 М.У. Базарова: Виды финансовой устойчивости и методы ее оценки // Приоритетные науч-

ные направления: от теории к практике. 2014. №9 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-

finansovoyustoychivosti-i-metody-ee-otsenki 
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Согласно, проекту «Основные направления цифровизации финансового 

ранка на период 2022–2024 г.»72, ключевыми задачами до 2024 года станут регу-

лирование оборота данных, совершенствование электронного взаимодействия 

между участниками рынка, государством, гражданами и бизнесом. Продолжится 

развитие таких инфраструктурных проектов, как Единая биометрическая си-

стема, Цифровой профиль, «Маркетплейс» и система быстрых платежей. Кроме 

того, планируется внедрение открытых API и создание платформы коммерческих 

согласий. Особое внимание будет уделено разработке платформ цифрового рубля 

и «Знай своего клиента». 

Каждый сервис уникален, так, например Единая биометрическая система 

разработана "Ростелекомом" по инициативе Мин цифры России и Банка России 

представляет собой государственную информационную систему, обеспечиваю-

щую сбор, хранение и использование биометрических персональных данных для 

аутентификации и идентификации пользователей.   

Платформа «Знай своего клиента» была разработана для проверки банками 

индивидуальных предпринимателей и организации на безопасность, блокиро-

вать операции, связанные с отмыванием доходов и финансированием терро-

ризма.  

Реакцией на быстрое изменение характера банковской деятельности и ре-

гуляторных требований стала разработка новых форматов регулирования и 

надзора, получивших названия RegTech (технологии регулирования) и SupTech 

(технологии надзора). 

RegTech включает применение передовых технологий финансовыми учре-

ждениями для соблюдения законодательства, управления рисками и упрощения 

регуляторных процессов. Это может помочь оптимизировать соблюдение требо-

ваний, и обеспечить контроль и защиту от киберугроз. 

 
72 Проект Основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022 – 2024 

год // URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/131360/oncfr_2022-2024.pdf 
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SupTech — это технологии для регуляторов, направленные на улучшение 

эффективности регулирования финансового рынка. Важными задачами внедре-

ния SupTech являются: улучшение качества аналитики данных за счет оптимиза-

ции их сбора, и высвобождение времени сотрудников для решения задач, требу-

ющих профессионального суждения и экспертизы73. 

Тренды развития цифровых технологий в банковской сфере России харак-

теризуются несколькими ключевыми направлениями: мобильный банкинг и он-

лайн-обслуживании, использование искусственного интеллекта и машинного 

обучения, блокчейн и P2P-кредитование, импортозамещение и переход на отече-

ственные ИТ-решения. В связи с санкциями банки активно ищут и внедряют рос-

сийские аналоги зарубежного программного обеспечения. 

Таким образом, опыт цифровизации в банковской системе России показы-

вает, что несмотря на вызовы, связанные с санкциями и экономическими измене-

ниями, банки успешно приспосабливаются к новым условиям, внедряя цифро-

вые технологии и разрабатывая новые продукты и услуги. 
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73 Основные направления развития технологий SupTech и RegTech на период 2021-2023 г. // 

URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/120709/SupTech_RegTech_2021-2023.pdf 
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Банковская система Российской Федерации включает в себя множество вза-

имосвязанных элементов, во главе которых стоит Центральный банк. Но по мне-

нию многих ученых правовое положение такого важного органа недостаточно 

четко определено в действующем законодательстве.  

Главным нормативно правовым актом, регулирующим деятельность Цен-

трального Банка и устанавливающим его правовой статус, является Федеральный 

закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)»74. Тем не менее, правовой статус Банка России как центрального 

элемента банковской системы установлен непосредственно статьей 75 Конститу-

ции Российской Федерации. Данный вывод можно сделать, углубившись в текст 

правовой нормы. Во-первых, обеспечение устойчивости рубля, выступающего 

базисом финансовой системы Российской Федерации, – это основная функция 

Центрального Банка. Во-вторых, денежная эмиссия – исключительная компетен-

ция Банка России. В-третьих, Центральный Банк – полностью независимый гос-

ударственный орган. 

Одним из дискуссионных вопросов положения Банка России является от-

несение его к одной из ветвей власти. Среди ученых-правоведов встречается не-

сколько теории относительно этого вопроса. 

В статье 4 установлены основные функции Банка России, список которых 

не является исчерпывающим, а сам текст статьи ссылается на неограниченный 

круг федеральных законов. Среди круга функций Центрального Банка можно вы-

делить три основные группы: надзорные, регулятивные и управленческие. Ис-

ходя из данной нормы Банк России можно определить как орган исполнительной 

власти75, однако большинство ученых-правоведов не согласны с данным выво-

дом.  

 
74 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Федеральный закон от 

10.07.2002 N 86-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
75 Рождествинская Т.Э., Гузнов А. Г., Банковское право: учебник и практикум для бакалаври-

ата и магистратуры. М. Юрайт, 2018. 
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Так, А.Г. Братко считает Центральный банк негосударственным образова-

нием, четко отделенным от системы органов государственной власти. Обосновы-

вая свое мнение, он ссылается на Конституцию, а именно на то, что Банк России 

нельзя отнести ни к одной из ветвей власти76.  

В свою очередь, Я.М. Макарова прибегает к сравнению Банка России с за-

рубежными центральными банками и рассматривает его как юридическое лицо 

особого публично-правового типа77.  

Существует так же точка зрения, согласно который Центральный Банк Рос-

сийской Федерации стоит относить к некоммерческим организациям. Авторы, 

придерживающиеся данной точки зрения, предлагают признавать Банк России 

государственной корпорацией78. В возражение данной позиции приводят следу-

ющие аргументы. Во-первых, статус государственной корпорации определяется 

федеральным законом, но ни в одном нормативно-правовом акте Центральный 

банк не признается таковым. Во-вторых, имущество, передаваемое государствен-

ной корпорации Российской Федерацией, будет являться собственностью корпо-

рации, в то время как уставной капитал Центрального банка и иное его имуще-

ство признаются федеральной собственностью.  

Такие противоречия в доктрине во многом вызваны обилием нормативно 

правовых актов, регулирующих банковскую систему и отсутствием в них еди-

ного представления о том, какое правовое положение занимает Центральный 

банк Российской Федерации. В правовой базе, характеризующей деятельность 

Банка России, можно встретить признаки как государственного органа, так и 

юридического лица. Однако, ни к одной из этих категорий Центральный банк 

нельзя отнести без значительных оговорок.  

Разрешение данного дискуссионного вопроса возможно лишь при четком 

определении правового положения Банка России в законодательстве.  

 
76 Братко А.Г., Центральный банк в банковской системе России. М., 2001. С. 129. 
77 Макарова Я.М., Проблема положения Центрального банка Российской федерации как юри-

дического лица. М., 2001. С. 12. 
78 Минин В.С. К вопросу о правовом статусе Центрального банка Российской Федерации. М., 

1999. С. 25. 
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На данном этапе развития законодательства Банк России не относится ни к 

одной из ветвей власти, однако обладает особым правовым статусом, наделяю-

щим его самостоятельностью и независимостью, а также позволяющим прини-

мать нормативно-правовые акты в пределах своей компетенции. При этом невоз-

можно отнести Центральный банк нельзя определить как иную ветвь власти, по-

скольку ее выделение будет противоречить основам Российского законодатель-

ства. И так же невозможно отнести его к категории юридических лиц. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена деятельность российской наци-

ональной перестрахованной компании. 

Ключевые слова: перестрахование, Российская национальная перестрахо-

вочная компания, . 

 

Перестрахование - деятельность по страхованию одним страховщиком (пе-

рестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика (перестрахо-

вателя), связанных с принятым последним по договору страхования (основному 

договору) обязательством по страховой выплате79. 

Национальные компании, осуществляющие перестрахование, создается в 

организационно-правовой форме акционерного общества. Сто процентов акций 

Российской национальной перестраховочной компании принадлежат государ-

ству в лице Центрального Банку Российской Федерации. Решение о принадлеж-

ности всех акций Банку России обусловлено целями и задачами, поставленными 

перед РНПК. 

 
79 Об организации страхового дела в Российской Федерации Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 

// Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета РФ. 

1993. № 2. Ст. 56. 
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Цель, которую ставит перед собой российская национальная перестрахо-

вочная компания, опубликована на официальном портале акционерного обще-

ства – защита имущественных интересов Российской Федерации, бизнеса и 

граждан, обеспечение стабильности и эффективного развития страхового рынка 

России, его интеграции в мировое страхование. Основная же задача, стоящая пе-

ред российской национальной перестраховочной компанией – обеспечение фи-

нансового суверенитета Российской Федерации. 

В октябре 2016 года компания начала осуществлять перестраховочные 

операции в форме факультативного перестрахования. На тот момент все взаимо-

отношения между компанией и её клиентами-цедентами были урегулированы 

исключительно договорами перестрахования. К концу 2016 года компания полу-

чила 148,5 миллионов рублей перестраховочных премий. 

С 1 января 2017 года начали действовать положения статей 13.1-13.3 Фе-

дерального закона № 4015-1. В соответствии с этими положениями все страхов-

щики были обязаны предложить РНПК долю не менее 10 % во всех передавае-

мых на перестрахование рисках, а РНПК обязана была принять в перестрахова-

ние 10 % по всем рискам лиц, в отношении которых имеются ограничения, пре-

пятствующие их перестрахованию за пределами Российской Федерации. В ре-

зультате этого поток перестраховочной премии значительно вырос: только за 

первую неделю действия закона компания получила 570 миллионов рублей, что 

более чем в три раза превышало объем премий за весь IV квартал предыдущего 

года80. 

С февраля 2022 года, в связи с политической ситуацией, РНПК приобрело 

новое положение на страховом рынке, став монополистом в результате ухода за-

рубежных компаний.    

На данный момент в Российской Федерации существует механизм обяза-

тельного перестрахования в размере до пятидесяти процентов от передаваемых 

в перестрахование рисков. Размещение должно осуществляться в акционерном 

 
80 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность с Аудиторским заключением независимых 

аудиторов за 2017 год. М., Инэкспертиза, с 3-65. 
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обществе «Российская национальная перестраховочная компания». Уставный 

капитал АО РНПК составлял 71 миллиардов рублей, оплаченный - 21,3 милли-

ардов рублей. На данный момент Президентом Российской Федерации было при-

нято решение о докапитализации компании сначала до 300 миллиардов рублей, 

а затем до 750 миллиардов рублей для поддержки страхового рынка. 

Помимо ныне осуществляемой деятельности, урегулированной Законом 

«Об организации страховой деятельности», Российская национальная перестра-

ховочная компания выступила с рядом решающих для страхового рынка иници-

атив, среди которых: информационно-аналитическая работа в форме исследова-

ний перестраховочного рынка РФ; проведение моделирования и создание баз 

данных для зон стихийных бедствий (затоплений и землетрясений) на террито-

рии России. Так же в Центральном Банке обсуждается инициатива о создании 

для РНПК конкурентной среды – учреждения еще одной крупной национальной 

перестраховочной компании.  

Данная инициатива появилась после отказа РНПК покрывать риски, воз-

никающие у авиакомпаний при техобслуживании авиационного парка на фоне 

остановки поддержки со стороны производителей — Airbus и Boeing. Этот слу-

чай показал, что Российская национальная перестраховочная компания, будучи 

монополистом, в недостаточной мере справляется со своими задачами.  

На нынешнем этапе развития рынка страхования и перестрахования Рос-

сии РНПК, как единственная национальная перестраховочная компания, пере-

живает свой активный рост и сталкивается с большим количеством проблем в 

своей деятельности, так же вытекающих из ее положения. Решения большей ча-

сти из этих проблем многим ученым-правоведам видится в поддержании иници-

ативы Банка России и создании конкурентной альтернативы для РНПК. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается важный для Российской Фе-

дерации вопрос, касающийся противодействия нарастанию государственного 

долга. В работе подробно рассматриваются такие механизмы, как: рефинансиро-

вание, конверсия, консолидация, унифицирование, аннулирование, реструктури-

зация, новация, продление и передача. Механизмы исследуются с точки зрения 

их надобности и эффективности для государства. 

Ключевые слова: Государственный долг, механизмы противодействия, гос-

ударственные органы власти, муниципальные органы власти. 

 

Согласно статье 97 БК РФ государственным долгом являются долговые 

обязательства РФ перед физическими и юридическими лицами РФ, субъектами 

РФ, муниципальными образованиями, иностранными государствами, междуна-

родными финансовыми организациями, другими субъектами международного 

права, иностранными физическими и юридическими лицами, которые возникли 

посредством государственных заимствований РФ, а также долговые обязатель-

ства по государственным гарантиям, которые были переданы со стороны РФ, и 

долговые обязательства, возникшие в результате принятия нормативных право-

вых актов РФ об отнесении на государственный долг долговых обязательств тре-

тьих лиц, которые ранее возникли до введения в действие Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Если опираться на БК РФ, то наиболее распространенными являются сле-

дующие мероприятия:81 

1) Реструктуризация долга. Согласно ст. 105 БК РФ под ней понимается 

достигнутое посредством соглашения изменение условий исполнения обяза-

тельств, которое связанно с предоставлением отсрочек, рассрочек исполнения 

обязательств, изменением объемов, а также сроков уплаты процентов и иных пла-

тежей. 

 
81 Крохина, Ю. А. Финансовое право России. 6-е изд. М.: Норма, 2021. 504c.  
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Рассмотрим реструктуризацию на примере программы Президента РФ 

В.В. Путина по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. 

Предлагалось продлить в перспективе более, чем на 7 лет срок возврата бюджет-

ных кредитов, предоставленных регионам в 2017 году. Было предусмотрено по-

гашение в 2019 году в размере 5%, если считать от суммы основного долга, а в 

2020 году – 10% от суммы основного долга, в 2024 – равными долями по 20% от 

суммы основного долга82. 

Правительству РФ было поручено представить доклад по программе ре-

структуризации, что подразумевает под собой пересмотр обязательств регионов 

перед федеральным бюджетом по всем ранее заключенным ими соглашениям о 

предоставлении им бюджетным кредитов. Все регионы обязаны ежегодно вно-

сить платежи в федеральным бюджет в размере, указанном выше. К числу реги-

онов с наименьшей эффективности по доходам относятся республика Хакасия, 

Дагестан, Смоленская область, Астраханская область, республика Марий Эл. 

2) Установление верхнего предела государственного внутреннего и внеш-

него долга субъекта РФ и муниципального образования закрепляется в ст. 107 БК 

РФ с соблюдением определенных ограничений, устанавливаемых пунктом 4,5 

этой же статьи.  

Эти показатели закрепляются законом субъекта РФ или решением органа 

законодательной власти местного самоуправления. Важно отметить, что полно-

мочия представительных органов власти субъекта РФ или муниципального обра-

зования здесь ограничены в том, что предельный объем госдолга субъекта РФ и 

муниципального долга не может превышать утвержденный общий годовой объем 

доходов соответствующего бюджета без учета утвержденного объема безвоз-

мездных поступлений. Также в п.2 и 3 кодекс закрепляет еще другие правила 

установления предельного объема долга. Это касается случая, если к субъекту 

РФ или муниципальному образованию применены меры, которые предусмот-

рены п.4 ст. 130 или п.4 ст. 136 Кодекса.  

 
82 Официальный сайт Президента РФ. – http://kremlin.ru/ 
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3) Программа, которая предусматривает государственные внешние заим-

ствования закрепляется в ст.108 БК РФ. В ней есть перечень заимствований фе-

дерального бюджета на очередной финансовый год, где содержатся цели, источ-

ники, сроки возврата и тому подобное. В программе содержатся все займы и га-

рантии, величина которых превышает сумму, равную 10.000.000. американских 

долларов. Правительство имеет право воспользоваться внешними заимствовани-

ями, которые не включены в программу при условии, что они проводятся в про-

цессе реструктуризации внешнего долга РФ, ведущей к снижению расходов на 

обслуживание госдолга. 

4) Программа государственных внутренних заимствований РФ предостав-

ляется Минфином РФ исполнительному органу власти субъекта РФ, законода-

тельному органу в количестве документов и материалов в виде приложений к 

проекту закона о бюджете вместе с проектом бюджета на очередной финансо-

вый год. Она закрепляет перечень внутренних заимствований РФ, субъектов РФ 

и муниципальных образований на очередной финансовый год по формам и ви-

дам займов, а также общий объем заимствований на покрытие дефицита бюд-

жета. 

5) Выпуск государственных и муниципальных ценных бумаг формируется 

из программ внутренних и внешних заимствований. Гарантируется ст.114 БК РФ. 

Для того, чтобы вся система функционировала, Правительство РФ закрепляет ге-

неральные условия, содержащие указание на вид ценных бумаг и т.п. В соответ-

ствии с этими условиями эмитент принимает решение об эмиссии отдельного 

выпуска государственных и ценных бумаг. 
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Аннотация: данная статья посвящена стремительному внедрению цифро-

вых технологий в области налогового контроля в Российской Федерации. В дан-

ной сфере рассмотрены принципы работы таких информационных систем, как 

АСК «НДС-3», АИС «Налог-3», ЕГАИС и их эффективность.  

Ключевые слова: цифровизация, налоговый контроль, налоговое админи-

стрирование, экономическая безопасность, налог. 

 

Одним из основных условий развития национальной экономики является 

использование инновационных методов управления в сфере налогообложения, 

которые позволяют обеспечить стабильность и увеличить налоговые поступле-

ния в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Рост 

налоговых доходов позволяет не только улучшить финансирование текущих по-

требностей государства, но и претворяет в жизнь новые возможности для разви-

тия инфраструктуры и экономики. Налоговая система является фундаментом для 

наполнения бюджетов государства. 

Важную роль в модернизации налогового контроля играет цифровая транс-

формация, то, использование новых информационных технологий для повыше-

ния эффективности работы налоговых органов и всей налоговой системы. Как 

справедливо отметил руководитель ФНС России Михаил Мишустин на заседа-

нии Всероссийского налогового форума в 2019 году: «Цифровизация налогового 

администрирования позволила практически отказаться от традиционных форм 

проверок, и создать условия, когда уклонение от уплаты налогов становится не-

выгодным. Все транзакции с налоговым риском автоматически попадают в зону 

внимания налоговых органов через инструменты дистанционного мониторинга 

и предиктивной аналитики с четкой градацией налогоплательщиков по зонам 

риска»83. 

Первым информационным ресурсом по контролю за налоговой деятельно-

стью стало программное обеспечение АСК-НДС, являющееся одним из компо-

нентов АИС «Налог-3». Применение такой программы позволило за несколько 

лет изменить отношение к недобросовестной налоговой конкуренции в бизнесе. 

 
83 Бобейко Н.Р., Коротаева О.А. К вопросу о налоговом контроле в условиях цифровизации // 

В сборнике: Вопросы студенческой науки. апрель 2023. №4. С. 125-130. 
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Об этом свидетельствует то, что доля сомнительных операций по НДС в 2016 

году с 8% снизилась до 0,6% в первом полугодии 2019 года, а количество орга-

низаций с признаками фиктивности – с 1,6 млн до 120,6 тыс. за тот же период84. 

Заместитель руководителя УФНС России по Свердловской области Ольга 

Голендухина отмечает, что «новая система автоматизирует налоговые процедуры 

и сводит к минимуму влияние человеческого фактора»85. 

На базе АСК НДС-2 совместно с ФТС России создан проект документаль-

ной прослеживаемости импортных товаров. Тем самым, государство борется с 

контрабандой, когда продукция ввозится в обход таможни или под видом другого 

товара.  К проекту по прослеживаемости присоединились такие крупные налого-

плательщики, как Детский Мир, Panasonic и ряд других. Для повышения эффек-

тивности, инспекторы получили полномочия при проведении камеральных про-

верок по НДС. В настоящее время  за 8 часов работы обрабатывается почти 1,5 

млн. деклараций. 86 Программный подход и алгоритмы обработки информации 

по предоставляемым декларациям позволяют в автоматическом режиме выявлять 

все несоответствия и расхождения.  

«АСК НДС-2» разделяет налогоплательщиков на три группы: зеленая, жел-

тая и красная группа, по принципу светофора. Цвет лишь определяет степень 

налогового риска. Зелёная группа отражает прозрачные компании, в желтой и 

красной зоне налогоплательщики, которым уделяется пристальное внимание.  

Введение института налогового мониторинга, с 1 января 2015 года, также 

позволяет развивать диалог с налогоплательщиками. Открывая свои информаци-

онные ресурсы и системы внутреннего контроля, крупнейшие налогоплатель-

щики получают от налоговиков мотивированные мнения по применению налого-

вого законодательства в разных ситуациях. Разработано и активно используется 

 
84 Голик Е. Н. Цифровизация администрирования НДС в системе обеспечения экономической 

безопасности // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2021. № 2. С. 

103-109. 
85Кирова Е.А, Кожебаткина А.В. Модернизация налогового контроля в условиях цифровиза-

ции экономики // Вестник университета. 2020. № 9. С. 94-99. 
86Бородина Ю.И., Токмачёва Н.В. Цифровизация налогового контроля России и её влияние на 

экономическую безопасность // В сборнике: Государственное и муниципальное управление. 

Ученые записки. 2021. № 4. С. 71–76. 
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мобильное приложение «Мой налог», разрабатывается Государственный инфор-

мационный ресурс Бухгалтерской отчетности (ГИР БО). Это приведёт к объеди-

нению всей бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, пояснения к 

ней и аудиторские заключения на одной площадке, к которой смогут обращаться 

государственные органы, бизнес и граждане. Сейчас действия ФНС России 

направлены на цифровизацию налогового контроля: разрабатываются и внедря-

ются онлайн-сервисы для автоматической проверки правильности данных, отра-

жаемых в налоговых декларациях налогоплательщиков.  

Главным значением цифровизации налогового контроля в рамках совре-

менной быстрой трансформации является автоматизация многих процессов, ос-

новными задачами которой являются создание благоприятных условий для нало-

гоплательщиков, чтобы снизить количество налоговых нарушений, а также упро-

стить работу налоговым органам, минимизировав ошибки и просчеты. 
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На сегодняшний день вопрос обеспечения информационной безопасности 

в налоговых органах является одним из самых актуальных, так как многие ин-

формационные системы практически ежедневно подвергаются различным кибе-

ратакам. Это подтверждается статистическими данными, так, например, со-

гласно последнему отчету компании «РТК-Солар», во втором квартале 2023 

года было выявлено 325 тысяч инцидентов в области информационной безопас-
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ности. Это на 12% больше, чем в первом квартале и на 38% превышает показа-

тель аналогичного периода 2022 года87. Кибератаки становятся всё более слож-

ными и мощными, политическая и экономическая ситуации в стране также тре-

буют от организаций и органов власти Российской Федерации большего кон-

троля и внимания за киберсферой. Обеспечение информационной безопасно-

сти систем сегодня это важнейший этап развития и стабильного существования 

органов и компаний, а также государства в целом. 

Для начала разберёмся, что же такое информационная безопасность? Со-

гласно Доктрине информационной безопасности, утвержденной Указом Прези-

дента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646, информационная безопасность Российской 

Федерации – это состояние защищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются ре-

ализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные ка-

чество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и 

устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона 

и безопасность государства88.  

Рассмотрим вопрос правового регулирования обеспечения информацион-

ной безопасности в деятельности ФНС России. Так, основным нормативным ак-

том, регулирующим вопрос информационной безопасности ФНС России, явля-

ется приказ ФНС России от 06.04.2021 N ЕД 7-24/298@ "О внесении изменений 

в Концепцию информационной безопасности Федеральной налоговой службы".  

Данный акт закрепляет систему взглядов на вопросы обеспечения безопасности 

информации в ФНС России, в том числе при осуществлении информационного 

 
87 Бевза Дмитрий. Количество кибератак на российские организации в 2023 году заметно вы-

росло // Российская газета. - URL: https://rg.ru/2023/07/27/kolichestvo-kiberatak-na-rossijskie-

organizacii-v-2023-godu-zametno-vyroslo.html (дата обращения: 21.03.2024). 
88 Глебова Ю.И. Конституционно-правовое обеспечение информационной безопасности лич-

ности // Труды Оренбургского института (филиала) МГЮА. 2022. Выпуск 2 (52). С. 15-18. 
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взаимодействия органов между собой. Концепция представляет собой система-

тизированное изложение целей, задач, принципов построения, организационных 

и технических аспектов обеспечения информационной безопасности89. 

Также следует обратить внимание на структуру ФНС России. Так, она со-

стоит из нескольких подразделений, одним из которых является Управление ин-

формационной безопасности, возглавляемое Суховецким Владиславом Анатоль-

евичем. У данного структурного подразделения есть 13 основных задач в рас-

сматриваемой области, например, обеспечение информационной безопасности 

Службы, в том числе разработка и реализация единой политики информационной 

безопасности и контроль мероприятий по её исполнению90. Одним из знаковых 

мероприятий подразделения стало проведение семинара ФНС России по инфор-

мационной безопасности 7 ноября 2023 года, в рамках которого были подняты 

такие темы как: «Современные вызовы и современные требования информаци-

онной безопасности», «Текущее состояние информационной безопасности в 

ФНС России, пути решения, практика применения и меры защиты»91. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что Управление информационной безопасности, на 

сегодняшний день является гарантом защиты налоговых органов от различных 

кибератак.  

Рассмотрим опыт Китая в решении вопроса обеспечения информационной 

безопасности государства. Китайская Народная Республика начала свои разра-

ботки ещё в начале 2000-ых годов. Был принят ряд нормативно-правовых актов 

в данной области, а именно Постановление государственной информатизирован-

ной руководящей группы по работе в области укрепления информационной без-

опасности, Закон «О кибербезопасности КНР».  Вышеперечисленные акты 

 
89 Приказ ФНС России "О внесении изменений в Концепцию информационной безопасности 

Федеральной налоговой службы" от 06.04.2021 № ЕД-7-24/298@  
90 Управление информационной безопасности // Федеральная налоговая служба.  URL: 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/fts/structure_fts/str_podr_ca/it_biz/ (дата обращения: 

21.03.2024). 
91 Семинар ФНС России по вопросам информационной безопасности // Контроль ИТ. - URL: 

https://kmyt.ru/tpost/0zvpt018p1-seminar-fns-rossii-po-voprosam-informats (дата обращения: 

22.03.2024). 
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строго регламентируют порядок охраны и гарантии информационной безопасно-

сти в стране, как для частных лиц, так и для органов, ведомств92. Опыт Китая 

можно признать последовательным, поэтапным, направленным на защиту наци-

онального суверенитета в информационном поле.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что Федеральная налоговая 

служба отлично справляется с кибератаками, случаи взлома информационных ре-

сурсов сведены к минимуму, но это не означает, что уровень безопасности мак-

симальный. Учитывая, как быстро развивается киберпреступность, органы 

должны работать с опережением и ещё больше совершенствовать свои навыки и 

методы борьбы.  
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Одной из целей экономической политики государства является финансовое 

обеспечение системы социальной поддержки населения. Социальная поддержка 

осуществляется за счет выделения гражданам денежных средств из государ-

ственного бюджета либо предоставления слабо защищенным категориям населе-

ния налоговых льгот93. В научной литературе выделяют несколько групп методов, 

 
92 Лобач Д. В., Смирнова Е. А. Политико-правовые меры обеспечения кибербезопасности в 

китайской народной республике на современном этапе // Азиатско-Тихоокеанский регион: эко-

номика, политика, право. 2020. № 1. С. 118-130.  
93 Гончаров А. И. Концепция финансового обеспечения системы социальной поддержки насе-

ления в России // Бюджетная политика. 2007. № 4. 
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связанных с финансовым обеспечением государством социальной поддержки 

граждан. Среди таких методов чаще всего государство использует методы финан-

сового обеспечения за счет использования средств бюджетов разного уровня и 

внебюджетных фондов94. На наш взгляд, к методам социальной поддержки граж-

дан Российской Федерации также необходимо относить разрабатываемые госу-

дарством меры и механизмы, направленные на поддержание платежеспособно-

сти населения.  

В начале 2024 года вступили в силу многочисленные поправки в законода-

тельство о банковской деятельности и кредитовании, установившие новые меры 

государственной поддержки граждан в области финансов. Так, с принятием Фе-

дерального закона от 10.07.2023 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» начала действовать программа 

долгосрочных сбережений с софинансированием от государства. Предлагаем 

рассмотреть данное нововведение подробнее. 

Программа долгосрочных сбережений реализуется посредством заключе-

ния гражданином договора долгосрочных сбережений (далее по тексту – ДДС) с 

негосударственными пенсионными фондами. Статьей 3 Федерального закона от 

07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее по тек-

сту – Федеральный закон № 75-ФЗ)  установлено, что договором долгосрочных 

сбережений следует считать соглашение между фондом и вкладчиком, в соответ-

ствии с которым вкладчик обязуется уплачивать сберегательные взносы в фонд, 

а фонд обязуется осуществлять выплаты участнику при наступлении оснований 

для назначения таких выплат. В соответствии со ст. 36.38 Федерального закона 

№ 75-ФЗ деятельность фонда по формированию долгосрочных сбережений не 

является деятельностью фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному 

страхованию. То есть, нововведение предполагает, в первую очередь, активное и 

самостоятельное участие граждан в накоплении денежных средств. 

 
94 Воробьева Е.И. Государственное финансовое регулирование социальных процессов // Науч-

ный вестник: Финансы, банки, инвестиции. 2014. № 4. 



 85 

Однако, государство создает определенные условия для формирования 

гражданами таких сбережений, что подтверждается положениями статьи 36.44 

Федерального закона № 75-ФЗ, согласно которым граждане, заключившее ДДС 

имеют право на получение государственной поддержки в виде выплат в течение 

трех лет начиная с года, следующего за годом уплаты физическим лицом первого 

по дате уплаты сберегательного взноса. Минимальная сумма сберегательного 

взноса, уплачиваемого гражданами, равна двум тысячам рублей. Исходя из упла-

ченной гражданином сумма, администратор софинансирования определяет и раз-

мер государственной поддержки, то есть, конкретный размер выплаты государ-

ства по ДДС напрямую зависит от того, какая сумма находится на его сберега-

тельном счете, а также от размера заработной платы гражданина (ч. 4 вышена-

званной статьи). Сумма рассчитанных дополнительных стимулирующих взносов 

не может превышать тридцать шесть тысяч рублей в год, что означает возмож-

ность гражданина получить до ста восьми тысяч рублей за три года от государ-

ства в качестве меры государственной поддержки. Государство осуществляет со-

финансирование по ДДС за счет средств Фонда национального благосостояния и 

средств Социального фонда95.  

Разработанный государством механизм, на наш взгляд, направлен на обес-

печение финансовой поддержки населения и позволит гражданам: а) получить 

дополнительный доход в будущем; б) обеспечить финансовые ресурсы для иных 

целей, так как согласно статье 36.41 Федерального закона № 75-ФЗ вкладчики и 

(или) участники ДДС имеют право получить выкупную сумму при наступлении 

особых жизненных ситуаций, а именно при необходимости оплаты дорогостоя-

щего лечения или в случае потери кормильца участником.  

Таким образом, мы видим, что государственное финансовое регулирование 

мер социальной поддержки в Российской Федерации развивается путем разра-

ботки новых механизмов, направленных повышение платежеспособности граж-

дан, обеспечение населению возможности создавать резервы денежных средств. 

 
95 Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» // 

СПС КонсультантПлюс. 
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То есть, Российская Федерация заботится о гражданах не только с помощью обес-

печения прямых выплат населению, но и применяет методы государственного 

финансового регулирования и стимулирования социальных процессов. 
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Секция «Гражданское право» 
 

«Deep-fake» - объект авторского права? 

 

Гаврилова Виолетта Дмитриевна, 

студент Волгоградского государственного университета, 

г. Волгоград 

 

Аннотация. Анализируя судебный акт и юридическую литературу, автор 

делится собственным видением на проблему использования понятия «deep-fake» 

в праве интеллектуальной собственности: является ли он объектом авторского 

права? Автор считает, что при обработке технологиями deep-fake аудиовизуаль-

ное произведение не перестает быть таковым, сохраняет форму, в связи с чем не 

создается «новый» объект, который бы претендовал на включение в перечень, 

представленный в ст. 1225 ГК РФ.  

Ключевые слова: дипфейк, авторское право, результат интеллектуальной 

деятельности, искусственный интеллект, производное произведение. 

 

Развитие искусственного интеллекта (далее – AI) привело к интеграции тех-

нологии deep-fake (далее – дипфейковые технологии, ДТ), позволяющей создавать 

подобие людей и заменять лицо, мимику, голос одного существующего человека 

на другого. Соответствующие аудио- и видеозаписи получили название «deep-

fakes» (далее – дипфейки). Неизбежно возникает вопрос, можно ли использовать 

понятие «дипфейк» как самостоятельный результат интеллектуальной деятель-

ности (далее – РИД), объект авторского права? 

Так, по смыслу позиции АС Москвы, выраженной в решении от 30.11.2023 

по делу № А40-200471/202396, объектом авторского права является и произведе-

ние, созданное путем использования ДТ, с учетом того, что авторы внесли творче-

ский вклад в его создание (сценарий, съемка и т.д.). 

В СМИ и научном сообществе указанное решение обсуждается под такими 

заголовками, как «Российский суд впервые признал дипфейк объектом авторского 

 
96 Решение Арбитражного суда города Москвы от 30.11.2023 по делу № А40-200471/2023. До-

ступ из https://kad.arbitr.ru/  (дата обращения: 20.03.2024). 

https://kad.arbitr.ru/
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права»97 и т.п. Подобные тезисы представляются неверными: АС Москвы в выне-

сенном решении сделал акцент именно на аудиовизуальном произведении, отме-

тив, что использование ДТ не исключает творческий вклад и не влияет на автор-

ские права. Считаем, объектом авторского права остается само аудиовизуальное 

произведение: несмотря на обработку ДТ, оно сохранило форму.  

Дополнительно отметим, что по этой причине дипфейк не является и иным 

видом производного произведения для целей п. 1 ст. 1260 ГК РФ. В юридической 

литературе обсуждаются возможности, преимущества и недостатки модели регу-

лирования «дипфейков» как производного произведения98, авторы останавлива-

ются на отсутствии необходимости подобного регулирования99.  

Резонансным в развитии посылки, что дипфейк можно считать производ-

ным произведением, стал судебный акт 2020 г.: удаление из YouTube сгенериро-

ванных дипфейковыми технологиями юмористических начиток рэпера Jay-Z100. 

Судебные инстанции США оценили полученное произведение в качестве произ-

водной работы, которая не обладает сходством с песнями Jay-Z.  

Следует утверждать, что создатели дипфейковых технологий воспользова-

лись РИД рэпера для создания произведения, которое само по себе отличается от 

«оригинала» и обладает «оригинальными» признаками, в действительности же 

представляя собой комбинирование голоса Jay-Z. 

При гипотетическом перенесении вопроса в плоскость законодательства 

РФ создатель такого исполнения не мог бы сослаться на п. 4 ст. 1260 ГК РФ и 

утверждать, что была создана пародия или каррикатура: в полученном произве-

дении отсутствует связь с творчеством Jay-Z, был использован лишь его голос. 

 
97 Российский суд впервые признал дипфейк объектом авторского права // URL:  

https://www.kommersant.ru/doc/6380708  (дата обращения: 20.03.2024). 
98 Калятин В. О. Дипфейк как правовая проблема: новые угрозы или новые возможности? // 

Закон. 2022. № 7. С. 94. 
99 Кастерин Н. Нарушение авторских прав созданием дипфейков. 5.5.2023 // URL: 

https://zakon.ru/blog/2023/5/5/narushenie_avtorskih_prav_sozdaniem_dipfejkov#_ftn2 (дата обра-

щения: 20.03.2024). 
100 Jay Z tries to use copyright strikes to remove deepfaked audio of himself from YouTube. Apr 29, 

2020 // URL: https://www.theverge.com/2020/4/28/21240488/jay-z-deepfakes-roc-nation-youtube-

removed-ai-copyright-impersonation   (дата обращения: 22.03.2024). 

https://www.kommersant.ru/doc/6380708
https://zakon.ru/blog/2023/5/5/narushenie_avtorskih_prav_sozdaniem_dipfejkov#_ftn2
https://www.theverge.com/2020/4/28/21240488/jay-z-deepfakes-roc-nation-youtube-removed-ai-copyright-impersonation
https://www.theverge.com/2020/4/28/21240488/jay-z-deepfakes-roc-nation-youtube-removed-ai-copyright-impersonation
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Заметим, что в России были выдвинуты идеи правовой охраны голоса человека 

наряду с изображением101. 

Кроме того, в силу антропоцентричности современного гражданского за-

конодательства РФ, предусматривающего требования к автору – физическому 

лицу, вносящему творческий вклад (ст. 1257 ГК РФ), AI не может быть автором. 

Представляется, что AI – это исключительно используемый человеком инстру-

мент, функционирующий на  основании программного кода, позволяющего ме-

ханизму предлагать механизму различные варианты решений, и принципа возна-

граждения (механизм осуществляет полезную, целесообразную деятельность и 

получает за это энергию).  

Для получения более широкого представления о возможных моделях регу-

лирования «дипфейков» необходимо изучить опыт КНР, которая не шла по пути 

запрета дипфейковых материалов, а установила требования к их маркировке во 

избежание введения зрителей в заблуждение102.  

Представляются значимыми требования КНР о том, чтобы дипфейк с ли-

цом или силуэтом гражданина был опубликован или использован с согласия та-

кого гражданина, в противном случае производитель и оператор сайта подлежат 

ответственности.  

Таким образом, видится неверным использовать понятие «дипфейк» как 

самостоятельный РИД, в том числе, объект авторского права (например, произ-

водное произведение). Факт обработки аудиовизуальных произведений дипфей-

ковыми технологиями не является основанием для признания дипфейка новым 

объектом авторских прав, поскольку от подобной обработки аудиовизуальное 

произведение не перестает быть таковым, сохраняет форму, в связи с чем не со-

здается «новый» объект, который бы претендовал на включение в перечень, пред-

ставленный в ст. 1225 ГК РФ.  

 
101 В Совфеде разработают проект об охране голоса человека. 16 октября 2023 // URL: 

https://iz.ru/1589926/2023-10-16/v-sovfede-razrabotaiut-proekt-ob-okhrane-golosa-cheloveka (дата 

обращения: 22.03.2024). 
102 Сухачев С. Глубокие заблуждения: в КНР начали законодательно бороться с дипфейками 

// URL: https://profile.ru/scitech/glubokie-zabluzhdeniya-v-knr-nachali-zakonodatelno-borotsya-s-

dipfejkami-1249493/  (дата обращения: 20.03.2024). 

https://iz.ru/1589926/2023-10-16/v-sovfede-razrabotaiut-proekt-ob-okhrane-golosa-cheloveka
https://profile.ru/scitech/glubokie-zabluzhdeniya-v-knr-nachali-zakonodatelno-borotsya-s-dipfejkami-1249493/
https://profile.ru/scitech/glubokie-zabluzhdeniya-v-knr-nachali-zakonodatelno-borotsya-s-dipfejkami-1249493/
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К вопросу о гражданско-правовой природе договора слияния и  

присоединения хозяйственных обществ 

 

Тюрин Михаил Игоревич, 

студент юридического института Рязанского государственного 

 университета им. С.А. Есенина, г. Рязань 

 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые аспекты слияния и при-

соединения хозяйственных обществ в России. Автор анализирует основные при-

знаки сделки, определяет правовую природу договора слияния и присоединения, 

основываясь на доктрине и судебной практике. 

Ключевые слова: слияние, присоединение, хозяйственные общества. 

 

Жизненный цикл корпорации включает важный этап реорганизации, 

которая подразумевает изменение структуры и управления для повышения 

эффективности и конкурентоспособности. Для корпоративных коммерческих 

организаций, действующих в форме акционерных обществ или обществ с 

ограниченной ответственностью, данный процесс подвергается регулированию 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и 

применимыми федеральными законами. 

Согласно ст. 57 ГК РФ, реорганизация может включать в себя слияние, 

присоединение, разделение, выделение или преобразование компании. 

Слияние хозяйственных обществ — это форма реорганизации, в ходе 

которой несколько компаний объединяются в одну, передавая ей свои активы и 

обязательства и образуя новое юридическое лицо. Слияние акционерных 

обществ происходит по инициативе совета директоров, который инициирует 

вопрос о слиянии на общем собрании акционеров каждого АО и предлагает 

кандидатуры для совета директоров нового общества. Затем общее собрание 

утверждает договор о слиянии, передаточный акт, устав нового АО и избирает 

членов совета директоров. 

Присоединение хозяйственного общества - это форма реорганизации, при 

которой одна или несколько компаний становятся частью другой, продолжающей 

деятельность. Присоединяемые компании теряют самостоятельность и 
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переходят все активы и обязательства к основной компании. В акционерных 

обществах присоединение происходит аналогично слиянию, при этом общее 

собрание акционеров основной и присоединяемой компаний принимает решение 

о присоединении и утверждает соответствующие договор и передаточный акт. 

В доктрине и правоприменительной практике сложилось несколько 

противоречивых точек зрения относительно того, является ли данный договор 

сделкой. 

В постановлении ФАС  Восточно-Сибирского округа от 23 мая 2013 г. N 

Ф02-1591/13 указано, что  реорганизация - юридический факт, складывающийся 

из действий участников, его органов и самого общества в соответствии с 

законодательством и уставом103. Однако, передача имущества созданному в 

результате реорганизации юрлицу не является сделкой по статье 153 ГК РФ, так 

как не направлена на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей, а служит исполнением воли юрлица, принявшего решение 

о реорганизации. 

На наш взгляд, доводы, изложенные в данном постановлении неверны, 

потому что  договор слияния или присоединения хозяйственных обществ 

полностью отвечает критериям сделки. Так,  Е.А. Суханов представил в 

обобщенном виде основные признаки сделки104. На наш взгляд, договор слияния 

или присоединения хозяйственных обществ соответствует каждому из 

перечисленных признаков сделки, а именно: 

Во-первых, договор о слиянии и присоединении представляет собой 

юридический акт, который инициирует изменение организационной структуры и 

состава участников коммерческих обществ. Этот документ обладает правовой 

силой и служит основанием для внесения изменений в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 
103 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23 мая 

2013 г. N Ф02-1591/13 по делу N А33-9422/2012 // ГАРАНТ. URL: 

https://base.garant.ru/37626211/ (дата обращения: 01.02.2024). 
104 Суханов Е.А. Гражданское право в 4х томах. Том I. - 3-4 изд.  М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 

230. 
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Во-вторых, реорганизация юридического лица представляет собой волевое 

действие, направленное на установление, внесение изменений или прекращение 

прав и обязанностей. Решение о проведении реорганизации принимается 

учредителями или участниками юридического лица и выражается в 

соответствующем решении о реорганизации. 

В-третьих, особое внимание следует уделить целенаправленности 

договора о слиянии или присоединении, который направлен на достижение 

конкретных юридических последствий, таких как создание нового 

коммерческого общества или изменение состава участников существующего 

общества. 

В-четвертых, заключение договора о слиянии или присоединении должно 

соответствовать требованиям гражданского, корпоративного и налогового 

законодательства, чтобы являться законным юридическим актом. 

Таким образом, передача имущества при реорганизации является сделкой 

в соответствии со статьей 153 ГК РФ. При этом, эта сделка, заключаемая между 

несколькими сторонами при слиянии или присоединении хозяйственных 

обществ, является договором, на который распространяются положения ГК РФ о 

договорах. 

 

Борьба с плагиатом: проблемы правового регулирования 

 

Гутмиллер Илья Андреевич, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема правового регули-

рования и судебного доказывания плагиата как частного случая нарушения ав-

торского права.  

Ключевые слова: авторское право, плагиат, существенное сходство. 

 

В 2006 году была принята четвертая часть Гражданского кодекса РФ, со-

средоточившая своё внимание на результатах интеллектуальной деятельности и, 
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в частности, авторском праве. С тех пор дискуссионным остается вопрос регули-

рования плагиата как частного случая нарушения авторского права. Являясь од-

ним из самых распространенных феноменов творческой деятельности, плагиат 

имеет неоднозначное толкование и вызывает множество доктринальных споров. 

Представляется, что в российском законодательстве борьба с плагиатом не 

урегулирована в достаточной мере. В нем не закрепляется развернутого легаль-

ного определения плагиата и процедуры судебной защиты авторских прав, свя-

занных с плагиатом. Это ставит перед участниками гражданских правоотноше-

ний и судами сложную задачу при разрешении возникающих споров. 

Понятие плагиата содержится в ст.146 Уголовного кодекса РФ, где под ним 

понимается присвоение авторства. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 26.04.2007 № 14105 немного расширяет охватываемую данным понятием сферу 

и включает также объявление себя автором чужого произведения, выпуск чужого 

произведения под своим именем, издание под своим именем произведения, со-

зданного в соавторстве с другими лицами, без указания их имени. Но это расши-

рение носит узконаправленный характер, связанный только с присвоением автор-

ства. Плагиат -  это еще и самовольное использование чужих работ или их фраг-

ментов в собственном творчестве без указания авторов оригинальных произве-

дений и отчисления им вознаграждений. Полагаем, что наиболее полное опреде-

ление плагиата в современной правовой науке дано Бобковой О.В., Давыдовым 

С.А. и Ковалевой И.А106, согласно которому плагиат – это умышленно совершае-

мое физическим или юридическим лицом незаконное использование или распо-

ряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое сопро-

вождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действитель-

ном авторе.  

 
105 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 "О практике рас-

смотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и па-

тентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака". - 

https://www.vsrf.ru/documents/own/8171/ 
106 Бобкова О.В., Давыдов С.А., Ковалева И.А., Плагиат как гражданское правонарушение // 

Патенты и лицензии. 2016. № 7. С. 31. 
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Участие в судебном процессе по делу о плагиате представляет из себя до-

статочно трудную задачу для истца, так как зачастую ему не на что опираться в 

доказывании факта нарушения своих прав. В силу того, что российское законо-

дательство об интеллектуальных правах появилось сравнительно недавно, счи-

таем возможным обратиться к более совершенной системе авторского права дру-

гих государств. Закон США об авторском праве 1976 года107 провозглашает неко-

торые особенные для плагиата принципы. Одним из таких является принцип су-

щественного сходства. Это стандарт, согласно которому, при плагиате произведе-

ние может подвергнуться малозначительным изменениям. 

Суды, при анализе сходства, опираются на несколько факторов. Среди них: 

уникальность или сложность похожих разделов; присутствие в исходной работе 

своеобразного элемента, который повторяется в работе обвиняемого в плагиате; 

возникновение похожих ошибок в работах; наличие фиктивных элементов, раз-

мещенных в обеих работах; очевидные или скрытые попытки создать видимость 

отличия. 

Помимо этого, разработаны специальные тесты, позволяющие выявить су-

щественное сходство при комплексном или фрагментированном копировании. 

Они основываются на субъективном восприятии третьего лица, заключении экс-

перта и анализе произведений компьютерными программами. Такие программы 

уже применяются и в России при оценке оригинальности научных работ. 

Согласно сложившейся отечественной судебной практике, различие тек-

стов двух произведений по смысловой нагрузке, характеру изложения и их ори-

ентированность на различные читательские аудитории сами по себе не являются 

обстоятельствами, исключающими факт заимствования фрагментов одного про-

изведения из другого108. Это значит, что существенное сходство может быть при-

менено как к разным по тематике, так и схожим произведениям. 

 
107 Закон США об авторском праве №94-553 от 19 октября 1976 года. - 

https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf 
108 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллек-

туальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015). - https://www.vsrf.ru/docu-

ments/thematics/15153/ 
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Таким образом, принцип существенного сходства позволяет отойти от дан-

ного в УК РФ толковании плагиата исключительно как присвоения авторства и 

предоставляет возможность судам РФ оперировать данной категорией, не ис-

пользуя аналогию права или аналогию закона. 

Наиболее сложным является доказывание доступа ответчика к исходному 

произведению. Истцу необходимо предоставить достаточные доказательства 

того, что ответчик имел доступ и был ознакомлен с исходным произведением, 

иначе его обвинение, несмотря на существенное сходство, будет безоснователь-

ным. Доказательство может быть предоставлено любыми предусмотренными 

ГПК РФ способами (показания свидетелей, документы и т.п.). 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать о том, что сущность плагиата 

в российском законодательстве не раскрыта. Некоторые аспекты борьбы с ним 

формируются судебной практикой, однако, единого закона, посвященного дан-

ному вопросу, по примеру США, не существует. Это серьезный пробел в россий-

ском праве, который едва ли можно закрыть разъяснениями Верховного Суда РФ 

и Суда по интеллектуальным правам РФ. 

 

  Органы и ткани человека как объекты гражданского права  

Ракова Светлана Владиславовна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 
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сти правового статуса органов и тканей человека как объекта гражданских прав 
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Современная наука развивается огромными темпами, давая возможность 

врачам регулярно проводить операции по пересадке органов человека для спасе-

ния других жизней. Это важный вопрос медицины, но при этом он соприкасается 
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с важным юридическим аспектом. Трансплантация не может проходить без ре-

шения ряда проблем, которые нуждаются в должном правовом регулировании, 

обеспечивающего защиту права человека на охрану жизни и здоровья, на личную 

неприкосновенность, гарантированных Конституцией РФ. 

 В основу решения вопроса о правовом статусе органов и тканей человека 

легло специальное законодательство, к которому относятся такие нормативно - 

правовые акты (далее - НПА), как федеральный закон (далее - ФЗ) РФ от 22.12.92. 

«О трансплантации органов и (или) тканей человека», ФЗ РФ от 09.06.93. «О до-

норстве крови и ее компонентов» и др. В Гражданском кодексе Российской Феде-

рации в ст. 128 органы и ткани человека в качестве объектов гражданских прав 

не названы, что говорит о существовании пробела в законодательном регулиро-

вании их правового статуса. Для того, чтобы разрешить данный вопрос, необхо-

димо проанализировать признаки, присущие объектам гражданских прав и воз-

можность их соотношения с органами и тканями человека. 

Так, одним из наиболее важных признаков объектов гражданских прав вы-

ступает их дискретность, то есть их качественная, а также физическая и/или учёт-

ная определённость и обособленность от всех других объектов.109 Биологиче-

ским объектам присущ данный признак в силу их принадлежности к определён-

ному живому организму и индивидуализированному характеру, при этом для их 

обособления нет необходимости прибегать к специальным юридическим проце-

дурам. Ещё одним признаком объектов гражданских прав является их способ-

ность к удовлетворению потребностей субъектов гражданских правоотношений.  

В конкретной ситуации органы и ткани, используемые при трансплантации, спо-

собны удовлетворить потребность путём спасения жизни лица – реципиента. 

Следующий рассматриваемый признак – юридически гарантированная возмож-

ность правового закрепления объектов за субъектами гражданского права. Осо-

бенностью этого признака по отношению к биологическим объектам человека 

 
109 Лапач В.А. Система объектов гражданских прав. Теория и судебная практика. С.-Пб.: 

Юрид. центр Пресс, 2002. С. 140.  
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является то, что он применим к ним только после отделения того или иного объ-

екта от организма лица. Можно сказать, что органы и ткани рассматриваются как 

объект права, лишь пока они существуют вне субъекта гражданского права, и, с 

другой стороны, вновь становясь частью живого организма (например, кровь в 

результате переливания или трансплантации), они выводятся из сферы правового 

регулирования.  

Признавая органы и ткани объектом гражданских прав, необходимо также 

определить гражданско-правовой статус, которым они обладают.  

Так, Л.О. Красавчикова предложила рассматривать органы и ткани чело-

века в качестве нематериальных благ. В своей работе она говорит о том, что, не-

смотря на их воплощение в качестве материальных предметов, ценность органов 

и тканей определяется не весом или количеством. Это в первую очередь сугубо 

личные блага, принадлежащие человеку с момента рождения и лишь после отде-

ления от тела теряющие свою индивидуальную определённость110. Что касается 

второй позиции, рассматривающей органы и ткани как разновидность вещей, ар-

гументами в ее пользу является то, что данные биообъекты соответствуют основ-

ным признакам вещей в гражданском праве, а именно таким, как материальность, 

т.е. имеют овеществлённое внешнее выражение, способность находиться в обла-

дании человека (например, сотрудники медицинских организаций в результате 

извлечения органа) и направленность на удовлетворение его потребностей111. 

Кроме того, биологические объекты имеют экономическую стоимость (разуме-

ется, при соответствии закону), что также позволяет говорить больше о вещно - 

правовой природе. Более того, как М.Н. Малеина верно отмечает, после отделе-

ния органа или ткани человека от организма, у него возникает право собственно-

сти на объекты, ранее являвшихся частью его самого112. Это находит отражения 

 
110  Красавчикова, Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физиче-

ских лиц) в гражданском праве Российской Федерации. Екатеринбург,1994. С. 14. 
111 Мызров С.Н., Нагорный В.А. К вопросу о вещно-правовом статусе органов и тканей чело-

века: дифференцированный подход к разрешению проблемы // Медицинское право. 2014, № 3 

(55). С. 23. 
112 Малеина М.Н. Статус органов, тканей, тела человека как объектов права собственности и 

права на физическую неприкосновенность // Законодательство. 2003. N 11. С. 13 - 14. 
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в практической сфере общества: возможности законодательного распоряжения 

своими органами и тканями - донорство крови или трансплантация.  

Таким образом, органы и ткани человека необходимо признавать в качестве 

объектов гражданских прав, а именно в качестве разновидности вещей. В связи 

с этим возникает необходимость дополнить статью 128  Гражданского кодекса 

Российской Федерации путём включения в перечень вещей, помимо наличных 

денег и документарных ценных бумаг, органов, тканей и иных биологических 

материалов в пределах, установленных специальным законодательством. Также 

необходимо легально закрепить возможность безвозмездного отчуждения орга-

нов и тканей человека в пользу других лиц и ввести новую конструкцию граж-

данско-правового договора, оформляющего отношения по поводу отчуждения 

органов и тканей человека.  

 

Наследственная трансмиссия и наследование по праву  
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Право представления является одним из важнейших институтов наслед-

ственного права  России. Как подчеркивал в своих трудах русский правовед А.А. 

Башмаков (1858-1943), без данного понятия «немыслимо развитие системы 

наследственного права»113.  

 
113 Башмаков А.А. Право представления и поколенное преемство // Наследственное право. 

2010. № 1. С. 30-35. 
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Исходя из содержания ст. 1146 ГК РФ можно сделать вывод, что наследо-

вание по праву представления - это возможность наследовать имущество (долю 

имущества) вместо своего умершего родственника по восходящей линии, в ситу-

ации, когда наследник умер раньше наследодателя (или же одновременно с ним) 

и к моменту открытия наследства его долю наследуют наследники по нисходя-

щей линии (дети, внуки, правнуки и т.д.). С течением времени круг лиц, получа-

ющих право наследования по праву представления расширяется. Так, в 2001 году 

помимо внуков и правнуков наследодателя к наследованию были допущены пле-

мянники и племянницы, а также двоюродные братья и сестры умершего.   

В законодательстве не решен вопрос о порядке наследования в случае, ко-

гда наследник, призываемый по праву представления, одновременно является не-

трудоспособным иждивенцем наследодателя. На наш взгляд, в сложившейся си-

туации наследник на основании абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ вправе по своему вы-

бору: принять наследство как наследник по праву представления, принять 

наследство как нетрудоспособный иждивенец, принять наследство одновре-

менно и как наследник по праву представления, и как нетрудоспособный ижди-

венец. 

 Понятие наследственной трансмиссии раскрывается в ст. 1156 ГК РФ, в 

соответствии с которой имеет место переход права на принятие наследства, в си-

туации, когда наследник, призванный к наследованию, умер после открытия 

наследства и не успел принять его. Тогда право вступить в наследство переходит 

к его родственникам по нисходящей линии. Примечательно, что правила ст. 1116 

ГК РФ (Лица, которые могут призываться к наследованию) распространяются и 

на институт наследования по праву представления, и на институт наследственной 

трансмиссии. 

 Для большей наглядности приведем следующий пример. Гражданин N 

умирает спустя полгода после смерти своего сына, не оставляя завещания. Од-

нако у его сына осталась беременная супруга. Таким образом после рождения 

внук гражданина N станет его наследником по праву представления. Если же сын 

гражданина N умер, например, спустя месяц после смерти своего отца, оставив 
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беременную жену, то этот ребенок является трансмиссаром своего отца по 

наследственной трансмиссии. Следует отметить, если оставшаяся после смерти 

наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет ме-

нее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (п.2 ст. 1165 ГК РФ). 

Существует такая особенность трансмиссаров, как необязательность нали-

чия родства. То есть, трансмиссарами могут быть не только дети, но лица, не яв-

ляющиеся родственниками. К примеру, если бы сын гражданина N составил за-

вещание на имя своего лучшего друга, то трансмиссаром в сложившихся обстоя-

тельствах выступал бы он, а не внук или сноха гражданина N. В то время как 

вышеупомянутое наследование по правую представления распространяется 

лишь на круг лиц, входящих в число наследников по закону (внуки, правнуки, 

племянники, двоюродные братья\сестры и т.д.)  

Если же сын гражданина N оставил завещание, тогда принятие причитав-

шегося ему наследства переходит к его наследникам по завещанию (п.1 статьи 

1165 и п.).  

Хочется упомянуть и о том, какое значению законодатель вкладывает в по-

нятие «одновременная смерть». Согласно п.2 ст.1114 ГК РФ граждане, умершие 

в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умер-

шими одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти каж-

дого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призы-

ваются наследники каждого из них. Если смерть наступила в один день, при этом 

установить моменты смерти лиц возможно, такие лица не будут являться коммо-

риентами и одно лицо, умершее позднее другого, будет наследовать его имуще-

ство. Данное правило сохраняет свое действие, даже если время смерти лиц будет 

различаться на минуту.  

Проиллюстрируем действие данного положения конкретным примером. 

Гражданин N, являющийся вдовцом, умирает 04.05.2026 в 03.00, а его сын в 17.35 

того же дня. Тогда внук наследодателя будет наследовать имущество деда после 

своего отца (сына гражданина N), а не по праву представления. Если же для граж-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372403/6cf63811ba7f4b5f35807bc9287a8867ad1d3851/#dst100039
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данина N и для его сына возможно будет установить лишь дату смерти, внук бу-

дет наследовать имущество своего деда по праву представления, так как гражда-

нин N и его сын будут являться коммориентами, то есть лицами, являющимися 

друг для друга наследниками, умершими одновременно, и не наследующими 

друг за другом. 

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что упомянутые в данной статье 

механизмы наследования имеют достаточно специальных правил, совокупность 

которых позволяет признать каждый из них самостоятельным основанием при-

звания к наследованию. Несмотря на то, что на практике к данным институтам 

обращаются достаточно редко, для построения правильного алгоритма действий 

в рамках наследственного дела необходимо не только знать о существовании упо-

мянутых способов, но и четко понимать их отличия. 

 

Оптимизация механизма сальдирования на уровне законодательства: 

варианты решения проблемы 

Шувалов Артём Максимович, 

студент Алтайского государственного университета, г. Барнаул 

 

Аннотация. В данной анализируется институт сальдирования, возможные 

проблемы при его реализации. Особое внимание уделяется законодательному 

урегулированию сальдирования с учетом сложившейся практики. Предложены 

конкретные шаги по улучшению эффективности сальдирования на основе учета 

не только теоретических аспектов, но и практического опыта, что способствует 

более эффективному функционированию процесса сальдирования в современ-

ных условиях. 

Ключевые слова: институт сальдирования, зачёт, банкротство. 

Что такое сальдирование? «Сальдирование» — это зачёт, происходящий 

без особого волеизъявления, а в силу ранее заключённого договора сторон либо 

нормы права. Попросту говоря, это зачёт встречных требований, который —во-

преки, казалось бы, букве закона! — допускается в банкротстве114. 

 
114 Сверка или сделка? Сальдирование и зачёт в банкротстве // zakonru URL: 

https://zakon.ru/blog/2021/9/27/sverka_ili_sdelka_saldirovanie_i_zachyot_v_bankrotstve. 
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Сальдирование отличается от традиционного зачёта тем, что оно происхо-

дит автоматически, без необходимости заявления со стороны. Это происходит в 

силу предварительно заключенного договора между сторонами или в соответ-

ствии с нормами права.  

Важно отметить, что понятия «сальдирование» нет в законодательстве. Эта 

концепция полностью вытекает из судебной практики. Судебная практика опре-

деляет условия, при которых зачет встречных требований может быть признан 

допустимым в банкротстве как «сальдирование». Кратко говоря, для этого 

встречные требования должны быть достаточно связаны между собой. 

История сальдирования в РФ началась в 2014 году с постановления Пле-

нума ВАС от 14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором 

выкупного лизинга»115. Это "сальдо" будет считаться завершающей обязанно-

стью одной стороны перед другой, как указано в пункте 3.1 постановления. Та-

ким образом, договор выкупного лизинга стал первым типом договора, для кото-

рого суд высшей инстанции разработал теорию "сальдирования", которая позво-

ляет автоматически учитывать встречные требования в случае банкротства. 

Никаких норм, касающихся этой теории, нет в законе. Пленум ВАС ссыла-

ется только на общие нормы о добросовестности (пункты 3 и 4 статьи 1 Граждан-

ского кодекса), чтобы обосновать свою теорию. Такое обоснование является ти-

пичным для российских судебных решений, отклоняющихся от буквы закона.  

Основная проблема заключается в том, что по существу «сальдирование» 

ничем не отличается от зачета: требования носят встречный характер, итоговая 

задолженность уменьшается на сумму встречных требований – это классические 

признаки зачета. Проблема применения судами механизма сальдирования ви-

дится и в том, что в законе отсутствует четко установленные правила его приме-

нения. Действующее законодательство предусматривает различные инструменты 

 
115 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных с 

договором выкупного лизинга" // СПС "Консультант" URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161313. 
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защиты прав, однако в части регулирования сальдирования правила игры для сто-

рон не всегда ясны. 

В сложившейся ситуации вижу несколько путей решения проблемы отде-

ления друг от друга зачета и сальдирования, возникшей у российских правопри-

менителей. Первый — это расширение института зачета путем снятия запрета на 

его применение. Однако, возможные последствия данного действия могут быть 

далеко не самыми благоприятными. В частности, это может привести к увеличе-

нию конфликтов, связанных с нарушением прав кредиторов. Никто не желает 

сталкиваться с такого рода «дискриминацией», особенно учитывая, что она про-

тиворечит принципу равенства участников гражданского права. Таким образом, 

расширение института зачета на сферу процедур банкротства только усугубит 

ситуацию, усложняя задачу судебной системе, которой придется постоянно раз-

бираться в вопросах применения зачета в каждом отдельном случае, возникаю-

щем из-за исков от третьих лиц о «дискриминации». 

Вторым возможным вариантом является выделения правового института 

сальдирования и предполагается, что данное выделение должно осуществляться 

не высшей инстанцией судебной системы, а прямо законодателем. Граждане, ко-

нечно, имеют право выбора любого института в этих отношениях, даже если он 

не указан явно, однако законодателю крайне важно закрепить его в правовых до-

кументах как неотъемлемую часть объективной правовой реальности. Такой под-

ход необходим, по меньшей мере, для предотвращения неопределенности среди 

судей в определении данного правового института, так как для выделения право-

вого института из объективно существующей правовой реальности необходимо 

обладать опытом и знаниями в области права, чего, к сожалению, далеко не все 

судьи имеют. 

Возникшая проблема требует разрешения по одному из вышеупомянутых 

сценариев. Очевидно, что более предпочтительным является второй сценарий, 
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хотя опыт французского законодателя показывает, что модифицированный ин-

ститут сальдирования работает так же эффективно116. Несмотря на опыт зару-

бежных коллег, обстановка в российской правовой системе склоняет к отдаче 

предпочтения выделению сальдирования как отдельного правового института. 

Во-первых, для закрепления сальдирования в законодательстве имеется надеж-

ный опыт его применения, что упростит работу законодателей, так как все необ-

ходимые формулировки и особенности уже выработаны. Во-вторых, увеличение 

роли зачета приведет к усложнению применения этого института сами субъек-

тами правоотношений. Следовательно, необходимо выделить и закрепить инсти-

тут сальдирования в правовых актах нашей страны. 

 

Совершение несовершеннолетними сделок купли-продажи игрового 

контента в сети Интернет 

 

Беседина Дарья Александровна,  

Клишина Алина Сергеевна, 

студенты Саратовской государственной юридической академии,  

г. Саратов 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема определения правовой 

природы сделок-купли продажи игрового контента, совершаемых несовершен-

нолетними в сети Интернет, а также необходимость законодательного закрепле-

ния точного размера мелкой бытовой сделки. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, мелкая бытовая сделка, игровой 

контент, сеть Интернет 

 

В современном мире в век информационных технологий стремительно раз-

виваются новые общественные отношения в сети Интернет, что приводит к мно-

гочисленному заключению сделок в Интернет-пространстве. Так как несовер-

шеннолетние являются наиболее активными пользователями Интернета, их не 

обходит стороной совершение онлайн-покупок.  

 
116 Черных А.П. Зачет в конкурсных процедурах [Электронный ресурс] URL: https://m-

logos.ru/img/Chernih_bankrotstvo_France_19122018.pdf 
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Наиболее часто несовершеннолетние приобретают в Интернете игровой 

контент. Так, компьютерные игры могут повлечь не только психологическую за-

висимость, ухудшение состояние здоровья подростков, но и крупные расходы де-

нежных средств. Исходя из этого, представляется важным исследовать проблему 

квалификации сделок, совершаемых подростками на игровых Интернет-площад-

ках.  

В 2019 году международная компания по защите от киберугроз «Лаборато-

рия Касперского» провела исследование, посвященное влиянию онлайн-игр на 

подростков117. Согласно данному исследованию, 83% процента школьников увле-

каются компьютерными играми, 9% процентов из которых уделяют им все сво-

бодное время, а около 16,5% - совершают покупки в процессе игры и тратят на 

это свыше 500 рублей в месяц. Суммы, которые школьники готовы отдавать на 

развитие игровых аккаунтов варьируются в зависимости от личного бюджета 

подростка, финансового положения семьи в целом и, конечно, мнения родителей, 

большая часть которых не поддерживает такие траты со стороны ребенка.  

Расценки на компьютерные игры имеют большой диапазон, так, минималь-

ная покупка обычно обходится пользователю в сумму, не превышающую 100 руб-

лей, а максимальная может достигать вплоть до 4000 рублей и выше. Стоит об-

ратить внимание на условно бесплатные игры, установка которых не требует ни-

каких затрат, но внутри самой игры обязательно поступают предложения приоб-

рести дополнительные предметы, так называемые премиум-версии и другое. 

Цены на такие игровые преимущества обычно достигают от 500 до 6000 руб-

лей118. 

Оплачивать дополнительные функции в онлайн-играх можно не только 

банковской картой, но и при помощи интернет-кошельков, завести которые не 

составляет особого труда. Следует отметить гражданско-правовой аспект данной 

 
117 Подросток в социальной сети: норма жизни – или сигнал опасности? Исследование Всерос-

сийского центра изучения общественного мнения // URL: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9587  
118 Калмык В.К. Проблемы квалификации сделок по приобретению игрового контента несо-

вершеннолетними в сети Интернет // Вопросы российской юстиции. 2020. №8. С. 167. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9587
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проблемы, порождающий вопрос о наличии у несовершеннолетних способности 

заключения сделок в виртуальной среде, иначе говоря, обладает ли несовершен-

нолетний дееспособностью для таких покупок. За счет нередко дорогостоящего 

характера таких сделок возникает вопрос: относятся ли такие сделки к мелким 

бытовым сделкам, совершаемым без согласия родителей?  

На основании п. 2 ст. 26 ГК РФ и  ч. 2 ст. 28  ГК РФ  малолетние в возрасте 

от 6 до 14 лет  и  несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 вправе самостоя-

тельно совершать мелкие бытовые сделки. 

Так, несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет вправе совершать мел-

кие бытовые сделки, но очевидно, что их финансовые возможности будут зако-

номерно отличаться в силу возраста, так как, например ребенок вплоть до 14 лет 

не имеет права заключать трудовой договор и иметь собственный заработок. В 

Гражданском кодексе РФ отсутствует четкой понятие мелкой бытовой сделки, что 

влечет ряд практических проблем, в частности невозможность определить имеет 

ли конкретная сделка признаки мелкой бытовой сделки или нет. Современными 

теоретиками гражданского права выделяется ряд признаков мелкой бытовой 

сделки: бытовой потребительский характер, незначительность суммы, соответ-

ствие назначения возрасту и потребностям несовершеннолетнего и ее исполне-

ние в момент совершения119.  

Так, многие игры действительно могут удовлетворить развлекательные и 

даже образовательные потребности подростка. Тем не менее, вопрос ценовой ка-

тегории остается наиболее актуальным, так как покупку в игре на сумму 4000 

рублей трудно отнести к категории мелкой бытовой сделки незначительного ха-

рактера даже для взрослого подростка. Родители могут оказать влияние на совер-

шаемые их ребенком сделки в случае, если денежные средства были получены 

ребенком от них самих, однако, если сделка была осуществлена за счет заработка 

или карманных расходов ребенка, оспорить ее будет гораздо сложнее. Достаточно 

 
119 Букшина С. В. Мелкая бытовая сделка: понятие и осуществление несовершеннолетним // 

Известия АлтГУ. 2014. №2 (82). С. 104-105. 
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трудно определить и назначение сделки, ее соответствие потребностям и воз-

расту подростка. 

Таким образом, понятие мелкой бытовой сделки носит оценочный характер 

и не имеет единого подхода к толкованию, тем самым затрудняя квалификацию 

договора купли-продажи игрового контента. В наиболее высокой степени ответ-

ственность в данном случае возлагается непосредственно на родителей, которые 

обязаны самостоятельно определять размер незначительной суммы покупки и ее 

соответствие потребностям ребенка. Представляется важным дополнение зако-

нодателем ст. 28 ГК РФ примечанием, определяющим точный размер мелкой бы-

товой сделки, так как это упростит применение данной статьи как в теории, так 

и на практике. 

 

Значение переговоров при заключении договора 

Козлова Екатерина Николаевна, 

Бралина Ева Едыльевна,  

студенты Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В настоящей статье авторами предпринята попытка изучить 

роль и правовые последствия проведения переговоров при заключении договора. 

Ключевые слова:переговоры, преддоговорная ответственность, добросо-

вестность, преддоговорный спор. 

 

Процесс заключения практически каждого договора характеризуется тем, 

что к моменту начала данного процесса содержание воли каждой из сторон дого-

вора уже сформировано и предельно конкретизировано – потенциальные контр-

агенты, исходя из своих интересов и целей, уже имеют определенное представ-

ление о том, что они хотят получить от будущего договора, поэтому в основе лю-

бых переговоров лежит обсуждение условий, нюансов, правовых последствий, 

результатом которых и становится подписание договора. 

В 2015 году Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении из-

менений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» в ГК РФ 
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внесена статья 434.1 «Переговоры о заключении договора». Между тем, соблю-

дение этой нормы не является для контрагентов обязательным этапом при заклю-

чении договора. Зачастую одна из сторон соглашается на проект договора, предо-

ставленный второй стороной предстоящей сделки, в этом случае переговорного 

этапа при заключении договора не будет. 

При проведении переговоров предполагается соблюдение таких принци-

пов, как добросовестность, ответственность и конфиденциальность. Так, при 

вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по за-

вершении данного процесса стороны обязаны действовать добросовестно, в част-

ности, не допускать вступление в переговоры о заключении договора или их про-

должение при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой 

стороной. Также законом закреплена возможность заключения соглашения о по-

рядке ведения переговоров. Такое соглашение конкретизирует требования к доб-

росовестному ведению переговоров. Кроме того, сторона, которая ведет перего-

воры недобросовестно или прерывает их без уважительных причин, обязана воз-

местить другой стороне причиненные этим убытки. Если в ходе переговоров о 

заключении договора сторона получает информацию, которая передается ей дру-

гой стороной в качестве конфиденциальной, она обязана не раскрывать эту ин-

формацию и не использовать ее ненадлежащим образом для своих целей незави-

симо от того, будет ли заключен договор. 

Если переговоры о заключении договора зашли в тупик, сделка не состоя-

лась и появились претензии у участников, то может возникнуть преддоговорный 

спор, а в случае нарушения требований о добросовестности возможно наступле-

ние преддоговорной ответственности. Согласно положениям гражданского зако-

нодательства преддоговорная ответственность состоит в том, что недобросовест-

ная сторона обязана компенсировать убытки второму участнику переговоров (ч. 

3 ст. 434.1 ГК РФ, п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 25.12.2018 № 49). В 

такие убытки включаются расходы, которые второй участник понес в рамках пе-

реговорного процесса, убытки из-за утраты возможности заключить сделку с 

кем-то еще (абз. 2 ч. 3 ст. 434.1 ГК РФ). Чтобы у второго участника возникло 
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право потребовать компенсацию, в действиях первого при преддоговорных пере-

говорах должна присутствовать недобросовестность. Недобросовестными дей-

ствиями при проведении переговоров являются: предоставление второму участ-

нику неполной или недостоверной информации. В том числе сокрытие обстоя-

тельств, о которых он должен быть извещен в силу характера договора; внезапное 

и неоправданное прекращение переговоров при обстоятельствах, когда второй 

участник не мог разумно этого ожидать (ч. 2 ст. 434.1 ГК РФ).  

Одним из примеров недобросовестности сторон является проведение па-

раллельных переговоров. Так, при рассмотрении дела № 305-ЭС19-19395120   

Верховным Судом РФ установлено, что истец в течение длительного времени вел 

переговоры относительно приобретения фитнес-клуба в Москве. В ходе перего-

воров были согласованы основные коммерческие параметры сделки, истец понес 

расходы в связи с подготовкой документации к заключению договора. Однако 

продавцы прекратили переговоры со ссылкой на то, что ими был выбран другой 

покупатель, с которым велись параллельные переговоры, предложивший более 

выгодные условия. Истец обратился в суд, полагая, что ответчики при проведе-

нии переговоров действовали недобросовестно, поскольку предоставили непол-

ную информацию, умолчав о параллельных переговорах с другим покупателем, 

а также внезапно и неоправданно прекратив переговоры о заключении договора. 

Арбитражные суды всех трех инстанций отказали в удовлетворении иска, с чем 

согласился Верховный Суд РФ, указав, что стороны свободны в ведении перего-

воров, в том числе. одновременно с несколькими контрагентами, и отказ от 

сделки на любой их стадии сам по себе не является недобросовестным поведе-

нием. Однако, если сторонами прямо согласовано, что переговоры ведутся экс-

клюзивно, либо если будет установлено, что переговоры ведутся без намерения 

вступить в сделку, то такое поведение не является добросовестным и может слу-

жить основанием для привлечения лица к гражданско-правовой ответственности.  

 
120 Определение ВС РФ от 29.01.2020. 
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Подводя итоги, следует отметить, что основанием возникновения перего-

воров являются действия субъектов по приглашению к обсуждению условий, ню-

ансов, технических аспектов для будущего договора. Данные отношения контр-

агентов регулируются законом, а за нарушение принципов их проведения воз-

можно привлечение к ответственности. Если переговоры прошли успешно, уда-

лось совместно найти решение проблемы, благоприятным завершением перего-

ворного процесса будет заключение договора. 

 

Общая совместная собственность супругов 

 

Горчинская Екатерина Владимировна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема общей совмест-

ной собственности супругов и правила определения долей в общем имуществе. 

Ключевые слова: общая совместная собственность, супруги, брак, имуще-

ство 

 

В соответствии со ст. 256 ГК РФ  имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества. Правила определения долей в общем 

имуществе при его разделе и порядок такого раздела определяются семейным 

законодательством. Имущество, нажитое в браке, является совместной собствен-

ностью супругов. К такому имуществу относят доходы от трудовой, предприни-

мательской и иной деятельности, пенсии, пособия, денежные выплаты без целе-

вого назначения и все имущество, приобретенное за счет указанных доходов и 

выплат. 

Таким образом, можно связать возникновение режима совместной соб-

ственности на имущество с двумя юридическими фактами: 

1) имущество должно быть нажито в период брака (то есть с момента его 

заключения в установленном порядке до момента расторжения) 



 111 

2)имущество должно быть доходом хотя бы одного из супругов или должно 

быть приобретено на такие доходы. 

В результате изучения и анализа судебной практики можно сделать вывод 

о том, что многие нормы достаточно неоднозначны, а также одни и те же нормы 

Семейного кодекса толкуются судами различных инстанций неодинаково. Кроме 

этого, многие вопросы совместной собственности остаются неурегулирован-

ными, что неминуемо приводит к возникновению имущества с так называемым 

«пограничным» режимом, то есть имущества, в отношении которого нельзя сде-

лать однозначного вывода о его принадлежности. 

Нередки ситуации, когда имущество (например, квартира) приобретено в 

период брака за денежные средства, которые были получены от продажи личного 

имущества одного из супругов. С одной стороны, так как имущество принадле-

жало одному из супругов до брака и является его личной собственностью, то и 

денежные средства, вырученные от его продажи, являются личным имуществом 

этого супруга. С другой же стороны, имущество приобретено на денежные сред-

ства, которые уже считаются совместно нажитыми . 

Указанные пробелы в законодательстве восполняются судебной практикой, 

которой предпринята попытка выработать общий подход к разрешению споров 

по поводу имущества, приобретенного одним из супругов за счет его личного 

имущества. 

В частности, Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении121 разъ-

яснил, что «не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во 

время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до 

вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования». 

Неоднозначным является и вопрос, касающийся процентов по вкладам, де-

нежные средства на которые были внесены одним из супругов до вступления в 

брак. Приоритетным считается мнение, что такой вклад не подлежит разделу, так 

 
121 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998г. №15 «О применении су-

дами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 
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как представляет собой личную собственность супруга и, соответственно, не 

подлежат разделу денежные средства, полученные в виде процента по вкладу. 

Данная позиция подтверждается и сложившейся судебной практикой122 . 

Кроме этого, отдельного внимания заслуживает вопрос долгов супругов и 

порядок раздела этих долгов. Так, при разделе совместного имущества супругов 

учитываются также их общие долги и право требования по обязательствам, воз-

никшим в интересах семьи. Однако прямого указания на тот факт, что долги яв-

ляются совместным имуществом, закон не содержит. 

«Нажитое — то, что приобретено, получено, а не долги». Такая позиция 

имеет рациональное зерно, однако наиболее целесообразным нам представляется 

мнение Л. М. Пчелинцевой, В. А. Тархова, О. А. Кабышева, которые в состав 

совместной собственности включают весь имущественный массив, в том числе 

право требования и обязательства (долги) супругов.  

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным дополнить по-

ложение, в соответствии с которым общие долги супругов не просто «учитыва-

лись» бы при разделе совместно нажитого имущества, а составляли его «пассив-

ную» часть. Необходимо привести данную норму в соответствие со сложившейся 

судебной практикой123. 

Также целесообразно внести дополнение в законодательство, которое регу-

лировало правовое положение приобретенного в период брака имущества на де-

нежные средства (или за счет имущества) одного из супругов, полученные дан-

ным супругом от продажи имущества, находящегося в личной собственности 

еще до вступления в брак. Данная норма соответствовала бы принципу справед-

ливости и правовому принципу, в соответствии с которым правовой режим вещи 

определяется источником ее приобретения. 

 

 
122 Решение Кировского районного суда Свердловской области от 14.02.2017 по делу No2-

7975/2016 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/qZw1AgRmLJbh/. 
123 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ No1 от 13.04.2016 // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс». 

http://sudact.ru/regular/doc/qZw1AgRmLJbh/
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Перспективы внедрения искусственного интеллекта в гражданском  

судопроизводстве 

Потехин Матвей Леонидович, 

студент Российской государственной академии                                                     

интеллектуальной собственности (РГАИС), г. Москва 

 

Аннотация. Искусственный интеллект проникает во все сферы общества 

и играет важную роль в гражданском обороте, что приводит к возможности ис-

пользовать эти системы в целях улучшения деятельности судебных органов. 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, искусственный интел-

лект, гражданский оборот, судебные органы, правовая доктрина 

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня является активным участником 

гражданского оборота, что приводит правоведов к выводу о том, что требуется на 

законодательном уровне урегулировать совершенствование общественных отно-

шений с учетом той роли, которую играют системы ИИ. В последние годы в Рос-

сийской Федерации федеральными органами власти были приняты различные 

Федеральные Стратегии по развитию ИИ124. По итогам конференции «Путеше-

ствие в мир искусственного интеллекта» 4 декабря 2020 года Президентом РФ 

был сформирован Перечень Поручений125, адресованный Правительству РФ и 

высшим должностным лицам субъектов РФ, согласно которому перед ними по-

ставлена задача по принятию федеральных законов, регулирующих установление 

в отдельных отраслях экономики и социальной сфере экспериментальных право-

вых режимов, направленных на расширение практики применения ИИ. Считаю 

возможным распространение практики создания «экспериментальных правовых 

режимов», направленных на расширение применения технологий ИИ, на право-

вую сферу, в частности на гражданское судопроизводство. Перед законодателем 

 
124 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017–2030 годы» // Собрание законодательства РФ. 2017. Ст. 

2901. 
125 Перечень поручений по итогам конференции по искусственному интеллекту (утв. Прези-

дентом РФ 04.12.2020 № Пр-2242 // [Электронный ресурс] URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/64859/print 
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стоит задача упорядочения общественных отношений по эффективному и без-

опасному использованию систем ИИ в различных сферах. В этой работе будет 

рассмотрена специфика внедрения ИИ в гражданское судопроизводство. 

На уровне правовой доктрины по-прежнему не выработан единый подход 

к определению правового статуса ИИ. На сегодняшний день можно разграничить 

точки зрения представителей правовой доктрины следующим образом: часть ис-

следователей, в частности такие авторы, как Морхат П.М., Архипов В.В., Вави-

лин Е.В. и др126., выступает за наделение статусом субъекта правоотношений ИИ, 

а другая их часть (Дурнева П.Н., Журавлева М.Д. и др.127) считает такую меру 

преждевременной и призывает к использованию систем ИИ лишь в качестве ме-

ханического и совещательного инструмента. На мой взгляд, решение вопроса о 

наделении ИИ правосубъектностью во многом будет зависеть от дальнейшего 

уровня технологического развития. Причем, решающую роль будут играть такие 

аспекты в развитии ИИ, как формирование собственного правосознания, опреде-

ленного уровня нравственности и справедливости, способности выражать свою 

волю и т.д. Именно ввиду слабого присутствия или полного отсутствия данных 

признаков в ИИ законодатели в разных странах мира по-прежнему не спешат 

наделять такие системы правоспособностью и деликтоспособностью. Так, по 

мнению Вавилина Е.В., ИИ должен быть наделен правоспособностью и делик-

тоспособностью в связи с тем, что без реализации такой меры человечество не 

сможет использовать весь их потенциал, так как действия роботов не будут иметь 

юридического значения128. Выходом из этого противоречия является последова-

тельное внедрение систем ИИ в качестве вспомогательных технических инстру-

ментов в судопроизводстве. Можно выделить следующие функции, которые они 

смогут выполнять: 1) анализ юридических документов; 2) применение в делах с 

 
126 Вавилин Е.В. Искусственный интеллект как участник гражданских отношений: трансфор-

мация права // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2021. №42. С. 135–146. 
127 Купчина Е.В. Применение технологии искусственного интеллекта в систе-ме гражданского 

судопроизводства США // Legal Concept. 2021. №4. С. 63–70. 
128 Вавилин Е.В. Искусственный интеллект как участник гражданских отношений: трансфор-

мация права // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2021. №42. С. 135–146. 
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расчетами; 3) оценка предоставленных сторонами доказательств; 4) проверка ин-

формации о контрагентах; 5) «смарт-решения» по конкретным делам129. 

Органы государственной власти при создании «экспериментальных право-

вых режимов», направленных на расширение применения ИИ в правовой сфере, 

могут взаимодействовать с наиболее успешными в области освоения систем ИИ 

частными компаниями. Перспективной представляется возможность изучения 

опыта создания «робота-юриста» ПАО «Сбербанк России». Стоит учитывать и 

опыт зарубежных коллег, в частности членов БРИКС, по использованию ИИ в 

судах. Верховный суд Бразилии существенно ускорил свою работу по обработке 

жалоб и апелляций граждан путем внедрения системы ИИ «Victor». Успешно 

себя показал «умный суд» в провинции Китая Хэбей, осуществляя идентифика-

цию сторон по делам, электронную регистрацию и оформление документов. Ана-

лиз этого опыта позволит избежать ошибок партнеров и применить технологии 

отечественного образца с учетом специфики российской судебной системы. 

Можно выделить следующие преимущества внедрения технологии ИИ в граж-

данском судопроизводстве: 1) оптимизация деятельности судов путем увеличе-

ния скорости обработки всех имеющихся данных; 2) искоренение арифметиче-

ских и грамматических ошибок; 3) создание и проверка судебных документов; 4) 

подбор материалов из судебной практики; 5) возможность прогнозирования 

дальнейшего хода судебных разбирательств. Этот список является открытым и 

будет дополняться в условиях практического применения и технологического 

усовершенствования систем ИИ. Таким образом, можно прийти к выводу о том, 

что сегодня системы ИИ могут быть востребованы в судебной деятельности. Для 

качественного внедрения цифровых систем стоит учесть организационные, тех-

нические и экономические риски, разработать классификацию типов ИИ по их и 

функциям, и создать соответствующую нормативно-правовую базу. 

 

 

 
129 Пашенцев Д.А., Новикова К.С. Искусственный интеллект как субъект судебного толкова-

ния права // Образование и право. 2020. №7. С. 198–202. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы процедур арбитража, мед-арб, 

арб-мед-арб по спорам в сфере искусства. Обращено внимание на особенности 

подобных споров, рассмотрены преимущества гибридных процедур разрешения 

споров. Автор указывает на необходимость создания подобного арбитража в Рос-

сийской Федерации, с помощью которого возможно проведение гибридных про-

цедур. 
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В современном мире особую актуальность приобретают альтернативные 

способы разрешения споров: арбитраж, мед-арб, медиация. Споры в сфере ис-

кусства представляют собой категорию дел, требующую особых экспертных по-

знаний, а также деликатного подхода, что предполагает широкие возможности 

для использования альтернативных способов урегулирования споров в этой 

сфере. 

В настоящее время в мире существует единственный специальный арбит-

раж, в котором могут рассматриваться споры по искусству – Court of Arbitration 

for Art (далее – CafA)130, созданный по инициативе Нидерландского арбитраж-

ного института и Authentication in Art, некоммерческого фонда, который специа-

лизируется на новейших разработках в сфере аутентификации предметов искус-

ства. Подобный арбитраж предусматривает сразу несколько преимуществ: 

(1) максимальный учет особенностей взаимодействия сторон правоотно-

шений131; 

 
130 Официальный сайт Court of Arbitration for Art: https://www.cafa.world/cafa/ (дата обращения: 

26.03.2024). 
131 Subhash Bhutoria, Sima Ghaffari, Amin Motamedi Art Disputes and the Court of Arbitration for Art: 

Evolution or Revolution? (January 2021) // URL: https://aria.law.columbia.edu/art-disputes-and-the-

court-of-arbitration-for-art-evolution-or-revolution/?cn-reloaded=1 (дата обращения: 26.03.2024). 

file:///C:/Users/Анастасия/Downloads/Court%20of%20Arbitration%20for%20Art:%20https:/www.cafa.world/cafa/
https://aria.law.columbia.edu/art-disputes-and-the-court-of-arbitration-for-art-evolution-or-revolution/?cn-reloaded=1
https://aria.law.columbia.edu/art-disputes-and-the-court-of-arbitration-for-art-evolution-or-revolution/?cn-reloaded=1
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(2) соблюдение конфиденциальности в отношении сторон при одновремен-

ной возможности разглашения информации об арт-объекте (ст. 51 Правил 

CAfA)132; 

(3) наличие собственного пула экспертов в сфере искусства, в который 

включаются специалисты по истории искусства, экспертиз в области искусства и 

криминалисты (ст. 1 Правил CAfA). 

Рассматриваемое арбитражное учреждение предлагает сторонам не только 

рассмотрение споров с помощью непосредственно арбитража, но и с использо-

ванием процедуры медиации, проводимой по правилам CafA. В медиативных 

процедурах могут привлекаться эксперты из пула экспертов CAfA (часть 2 При-

ложения к правилам медиации CAfA)133. 

Как арбитраж, так и процедура медиации имеют определенные преимуще-

ства, которые могут быть усилены путем использования процедуры мед-арб или 

арб-мед-арб. В частности, если стороны желают, чтобы медиативное соглашение, 

закрепленное в форме арбитражного решения на согласованных условиях, было 

исполнимо по Нью-Йоркской конвенции 1958 г., оптимальным вариантом будет 

процедура арб-мед-арб134. Наличие арбитражного элемента в данном случае по-

вышает исполнимость решения, а медиативный элемент в большей степени пред-

полагает максимальное использование переговорного потенциала.  

Для арт-рынка гибридная модель альтернативного разрешения споров 

имеет высокую ценность. Во-первых, она позволяет исключить разглашение ин-

формации о факте спора (предмете, сторонах спора). Во-вторых, такая модель 

помогает уменьшить риск оспаривания действительности арбитражного реше-

ния впоследствии. 

 
132Правила арбитража CAfA // URL: https://www.cafa.world/docs/CAfA%20Arbitration% 20Rules.1. 

pdf (дата обращения: 26.03.2024). 
133 Правила медиации CAfA // URL: https://www.cafa.world/docs/CAfA%20Mediation%20Rules.pdf 

(дата обращения: 26.03.2024). 
134 Гайдаенко Шер Н.И. Еще раз о смешанных способах урегулирования коммерческих споров: 

вопросы взаимодействия сторон, арбитров и медиатора // Третейский суд. 2022. N 1. С. 67 – 78. 

https://www.cafa.world/docs/CAfA%20Arbitration%25%2020Rules.1.%20pdf
https://www.cafa.world/docs/CAfA%20Arbitration%25%2020Rules.1.%20pdf
https://www.cafa.world/docs/CAfA%20Mediation%20Rules.pdf
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В РФ арт-рынок не испытывает того глобального подъёма, который сопро-

вождал западный сектор, однако в настоящее время он развивается, увеличива-

ется число сделок135, и, соответственно, число споров. Постоянное действующее 

арбитражное учреждение должно быть создано при некоммерческой организа-

ции (ч. 1 ст. 44 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации»)136. 

Кроме того, важно учитывать арбитрабельность того или иного спора. В 

сфере искусства в арбитраж в РФ не могут передаваться споры, связанные с 

наследованием предметов искусства, поскольку в Гражданском процессуальном 

кодексе РФ установлен запрет на передачу споров, возникающих из наследствен-

ных отношений, на рассмотрение третейского суда (п. 4 ч. 2 ст. 22.1 ГПК РФ)137. 

Следовательно, проведение процедуры мед-арб также не будет корректным в от-

ношении наследственного спора, связанного с предметом искусства. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в настоя-

щее время для российской правовой действительности является актуальным во-

прос о зарождении специального арбитража, который бы предусматривал воз-

можность рассмотрения спора в сфере искусства по модели мед-арб. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые вопросы, возникаю-

щие в процессе применения цифровых технологий в гражданском судопроизвод-

стве, определены проблемы, препятствующие данному процессу, и предложены 

пути их решения. 

 
135 Мировой рынок русского искусства и арт-рынок России. Главные итоги 2022 года: 

https://artinvestment.ru/invest/analytics/20230227_russian_art_market.html (дата обращения: 

26.03.2024). 
136 Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: федер. закон Рос. Феде-

рации от 29 декабря 2015 года № 382-ФЗ // Рос. газета, N 297, 31.12.2015. 
137 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 

14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // Рос. газета, N 220, 20.11.2002. 

https://artinvestment.ru/invest/analytics/20230227_russian_art_market.html
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Цифровизация представляет собой внедрение цифровых технологий в раз-

ные сферы жизни общества, в том числе и в судебную систему, для повышения 

ее качества138.  

Документом стратегического планирования, регулирующим данные отно-

шения, является Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой про-

грамме «Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы»139. К целям про-

граммы относятся: упрощение доступа к данным о деятельности судебных орга-

нов, обеспечение доступности правосудия и его прозрачности, цифровизация су-

дебной системы и внедрение новейших информационных технологий в деятель-

ность судов Российской Федерации. Однако в процессе реализации указанной 

программы возникает ряд проблем, не позволяющих достичь обозначенных в ней 

целей и задач.  

Так, в 2016 году новацией в сфере использования информационных техно-

логий в гражданском процессе стало внедрение программных продуктов, позво-

ляющих направлять исковые заявления, жалобы и иные процессуальные доку-

менты в электронном виде140. Возможность подавать процессуальные документы 

в электронном формате существенно сэкономила время производства по делу, со-

кратила затраты на него, а использование электронных форм заполнения доку-

ментов минимизировало вероятность ошибки в их подготовке и оформлении к 

делопроизводству. 

Однако спустя некоторое время применение цифровых технологий на прак-

тике выявило существенный недостаток: использование ГАС «Правосудие» не 

освобождает истца и его представителя от предоставления таких документов, 

 
138 Кузьмин И.М. Цифровизация реализации права: понятие и пределы // Вопросы российской 

юстиции. 2023. № 1. С. 149. 
139 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1406 «О феде-

ральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы"» (ред. от 

14.10.2023 г.) // СЗ РФ. 2013. № 1. Ст. 13. 
140 Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в де-

ятельности органов судебной власти» // СЗ РФ. 2016. № 26. Ст. 3889. 
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как, например, документ об уплате государственной пошлины или доверенность, 

в случае подачи их в электронной форме, от последующего представления их 

оригиналов по требованию суда (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.12.2017 г.141). В связи с непредставлением указанных документов в ра-

зумный срок исковое заявление может быть оставлено без рассмотрения.  

 На наш взгляд, необходимость дополнительного представления истцом 

оригиналов дистанционно отправленных документов не оправдывает целесооб-

разность их изначальной подачи в электронной форме.  Таким образом, данная 

практика не способствует реализации тех целей, которые установлены в Феде-

ральном законе № 220-ФЗ, а именно: экономия времени производства по делу и 

сокращение затрат на него. Также такое положение в определенной степени огра-

ничивает право гражданина на свободный доступ к правосудию. 

Представляется, что решением указанной проблемы могло бы стать ниве-

лирование правила о необходимости представления оригиналов или копий вы-

шеупомянутых документов, в том числе – о нотариальном их заверении. 

Также необходимо затронуть проблемные аспекты использования в граж-

данском судопроизводстве систем видео-конференц-связи (далее – ВКС) и веб-

конференции (ст. ст. 155.1, 155.2 ГПК РФ). Использование веб-конференции ис-

ключает обязанность участника гражданского судопроизводства прибыть в осна-

щенное технологическими ресурсами место и позволяет участвовать в судебном 

заседании при помощи Интернет-соединения из любой точки мира. Однако ка-

налы связи, используемые при ВКС и расположенные в государственных орга-

нах, являются гарантированными, в то время как при использовании веб-ВКС по-

следние зачастую бывают ненадежными в части обеспечения стабильного Ин-

тернет-соединения142.   

 
141 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. № 57 «О некоторых вопросах 

применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном 

виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов»  [Электронный ресурс] 

Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286321 (дата обращения: 

20.03.2024). 
142 Демина Д.А. Проблемы применения системы веб-видеоконференц-связи в гражданском су-

допроизводстве // Вопросы российской юстиции. 2021. №2. С. 203. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286321
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Таким образом, лица, участвующие в деле и использующие веб-ВКС, в слу-

чае своей недобросовестности могут прибегнуть к злоупотреблению правом, а 

именно – способствовать разрыву Интернет-соединения или снижению скорости 

подключения к Интернету в целях затягивания судебного процесса.  

Решением указанной проблемы может стать закрепление в ч.1 ст. 169 ГПК 

РФ права суда отложить судебное разбирательство в случае уже двукратного сбоя 

связи и назначить слушание дела в очном формате.  

Таким образом, на современном этапе развития гражданского процессуаль-

ного права внедрение цифровых технологий в судопроизводство способствует 

увеличению скорости рассмотрения и разрешения дел, а также повышению 

уровня доступности правосудия при условии совершенствования нормативной 

базы и изменения подхода к регулированию электронного правосудия. Решение 

проблем, обозначенных в работе, приведет к достижению целей и задач, постав-

ленных в Постановлении Правительства РФ «О федеральной целевой программе 

«Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы». 
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Согласно ст. 439 Гражданского процессуального кодекса Российской Феде-

рации (далее – ГПК РФ) и ст. 50 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве»), мировое соглашение может быть заключено на любой стадии граж-

данского процесса, в том числе и на стадии исполнительного производства, что 
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влечет за собой прекращение осуществления принудительного исполнения. По-

скольку конкретное решение уже вынесено судом, стороны перестают быть рав-

ными, так как одна из сторон (взыскатель) имеет право требовать от другой сто-

роны (должника) совершения в свою пользу действий или воздержания от их со-

вершения. 

Заключая на этапе исполнительного производства мировое соглашение, 

стороны не решают материальный спор, поскольку уже имеют его разрешение 

как результат судебного разбирательства; главной целью заключения мирового 

соглашения на этой стадии является определение порядка исполнения обязанно-

сти должником. Это обусловлено тем, что не всегда должник имеет фактическую 

возможность исполнения обязанности, что, однако, не означает его недобросо-

вестность. В таком случае он все же обязан претерпеть некоторые негативные 

последствия: например, арест имущества, что может отрицательным образом от-

разиться на финансовом состоянии и личной жизни должника. Поэтому мировое 

соглашение о порядке, сроках и условиях исполнения требований позволит долж-

нику избежать подобных ограничений. 

Согласно статье 153.10 ГПК РФ, мировое соглашение подлежит обязатель-

ному утверждению судом. Л. Грось высказывает мнение, что «после утверждения 

мирового соглашения судом оно приобретает силу юрисдикционного акта со 

всеми последствиями этого»143. Это означает, что суд отменяет предыдущее ре-

шение по делу, так как выносит новое решение, содержащее иной порядок уре-

гулирования спора. При этом материальные права и обязанности взыскателя и 

должника, указанные в мировом соглашении, считаются установленными лишь 

после утверждения мирового соглашения судом. Мировое соглашение имеет не-

который императивный характер, поскольку после его утверждения судом сто-

роны не вправе более обратиться в суд за разрешением спора о том же предмете 

и по тем же основаниям. 

 
143 Грось Л. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве // Российская юстиция. 

1996. № 12. С. 39. 
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Необходимо отметить, что судебный пристав-исполнитель может участво-

вать в процессе утверждения мирового соглашения в качестве заинтересованного 

лица: его отсутствие не является препятствием для утверждения мирового согла-

шения. Некоторые процессуалисты обоснованно предлагают ввести процессу-

альный институт обязательного вынесения судебным приставом-исполнителем 

заключения о возможности утверждения мирового соглашения. Основным аргу-

ментом исследователей является то, что судебный пристав уже имеет информа-

цию об имущественном положении должника, поэтому его заключение позволит 

установить отсутствие условий, ущемляющих положение взыскателя, должника 

или иных лиц144.  

Неоднозначным вопросом, обсуждаемым в доктрине, является определе-

ние процессуальных рамок для заключения мирового соглашения в ходе испол-

нительного производства. Согласно позиции В.А. Можаевой и В.Г. Нестолина, 

заключение мирового соглашения возможно в том числе и после окончания ис-

полнительного производства в случае начала сторонами ведения переговоров о 

порядке исполнения судебного решения145. Такая позиция вызывает некоторые 

вопросы, поскольку заключение мирового соглашения является нецелесообраз-

ным, так как производство уже окончено. 

Таким образом, мировое соглашение, заключаемое на стадии исполнитель-

ного производства, значительно отличается от мирового соглашения, заключае-

мого в пределах судебного разбирательства, и имеет несколько положительных 

аспектов: взыскатель и должник могут достичь взаимного соглашения относи-

тельно условий исполнения судебного решения; должник сможет самостоя-

тельно реализовать имущество для погашения долга, поскольку с него снима-

ются все ограничения, наложенные в рамках исполнительного производства. 

 

 
144 Валеев Д.Х., Кузбагаров А.Н. Примирение сторон в исполнительном производстве: неко-

торые спорные аспекты // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2010. № 3. С. 219. 
145 Можаева В.А., Нестолин В.Г. Мировые соглашения в исполнительном производстве и при 

исполнении судебного акта // Право. 2016. № 2 (1). С.146 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема правового совер-

шенствования рекультивации земель и вопросы восстановления земель, постра-

давших от военных действий.  

Ключевые слова: нарушение земель, охрана земель, рекультивация земель, 

консервация земель, загрязнение, военные  действия. 

 

Статья 9 Конституции Российской Федерации закрепляет, что земля и дру-

гие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятель-

ности народов, проживающих на соответствующей территории. Интенсивная ин-

дустриализация и урбанизация, рост технического прогресса способствуют уве-

личению количества земель, подвергающихся техногенному воздействию146.  

Содержание охраны земель раскрывается в статье 13 Земельного кодекса 

Российской Федерации. К сожалению, земли, несмотря на существующие меры, 

подвергаются загрязнению, происходит повреждение почвенного слоя. Испра-

вить такие нарушения призван институт рекультивации земель.  

Согласно п. 5 ст. 13 ЗК РФ рекультивация земель представляет собой меро-

приятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их пло-

дородия. Основным нормативным актом в данной сфере являются Правила про-

ведения рекультивации и консервации земель, которые заменили ранее действо-

вавшие нормы147, существенно противоречившие положениям федеральных за-

конов «О недрах», «Об охране окружающей среды»148.  

 
146 Коваленко В.С. Рекультивация нарушенных земель на карьерах. 2-е изд. М.: Издательство 

МГГУ, 2008, С. 5. 
147 Постановление Правительства РФ от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (не действует)// 

http: pravo.gov.ru 
148 Крассов О.И. Совершенствование правового регулирования рекультивации земель// Эколо-

гическое право. 2012. № 6. 
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Действующие Правила значительно расширили круг ответственных субъ-

ектов и закрепили более активное участие публичных органов в данных право-

отношениях. Кроме того, подробно регламентировали порядок проведения био-

логической рекультивации, правила разработки проектов рекультивации и требо-

вания к их содержанию149. Регулирование процесса рекультивации земель также 

осуществляется рядом государственных стандартов (например, ГОСТ Р. 57447-

2017)150. 

Таким образом, в Российской Федерации правовое регулирование рекуль-

тивации подвергается постоянному совершенствованию, но, наш взгляд, и имеет 

существенные пробелы, связанные с отсутствием регламентации рекультивации 

земель, нарушенных военными действиями. 

Данная проблема стала актуальной для Российской Федерации в связи с 

проведением специальной военной операции и включением в состав нашей 

страны новых регионов. Боевые действия нанесли огромный ущерб природной 

среде данных территорий. Так, происходит деструкция массива грунта, переме-

щение и захоронение слоев, и насыщение почв остатками и осколками металла, 

нефтепродуктами и радионуклидами. Кроме того, негативное воздействие оказы-

вают военно-инженерные работы, передвижение тяжелой военной техники, что 

приводит к разрушению почвенно-растительного покрова, поверхностных и под-

земных вод151.  

 
149 Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и 

консервации земель (ред. от 07.03.2019). (вместе с «Правилами проведения рекультивации и 

консервации земель» // URL: http: www. pravo. gov.ru (дата обращения 20.03.2024), п. 4, 8.1., 

13, 14 
150 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р. 57447-2017 «Рекультивация зе-

мель и земельных участков, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Основные положения. 

// URL: http. gost.gtsever.ru 
151 Дрозд Г.Я. Отравленная земля: как военные действия сказываются на экологии// Вести Ав-

томобильно-дорожного института. 2023. № 1 (44). С. 36-46. 
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Также на практике имеют место масштабные нарушения международной 

Конвенции «О запрещении военного или любого иного враждебного использова-

ния средств воздействия на природную среду»152. Так, особое влияние на природ-

ную среду оказало разрушение Каховской ГЭС 6 июня 2024 года. В результате на 

месте Каховского водохранилища появилось огромное пространство, загрязнен-

ное промышленными отходами, в том числе тяжелыми металлами и радионукли-

дами, которые сбрасывались предприятиями тяжелой промышленности153. 

В науке выделяют различные способы рекультивации земель, загрязнен-

ных тяжелыми металлами, нефтепродуктами, радионуклидами: культивирование 

устойчивых к загрязнению растений внесение в почву слабо разложившихся ор-

ганических веществ, внесение извести, гипса, замена загрязненного слоя путем 

его удаления, очистка земель с использованием микроорганизмов154.  

Таким образом, в современных условиях рекультивация земель приобре-

тает все большее значение, что обуславливает подробное правовое регулирова-

ние данного вопроса. Однако на наш взгляд было бы целесообразным разрабо-

тать и принять правила, которые бы подробно регламентировали процесс рекуль-

тивации земель, нарушенных военными действиями, и включали комплексную 

программу, состоящую из мер по разминированию, очищению почв от тяжелых 

металлов, нефтепродуктов, радионуклидов.  

 

Государственные и муниципальные нужды как категория земельно-

имущественных отношений 

 

Брынцев Борис Валентинович, 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема законодательного 

отсутствия понятия государственных и муниципальных нужд как основания для 

 
152 Конвенция «О запрещении военного или любого иного враждебного использования средств 

воздействия на природную среду» от 10 декабря 1976 года 

//https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ 
153 «Названы экологические последствия, которые несет разрушение Каховской ГЭС» // URL: 

https://news.rambler.ru/ecology/ (дата обращения: 20.03.2024). 
154 Васильченко А.В.  Рекультивация нарушенных земель. Часть 2., О., 2017. С. 111-151. 
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изъятия земельного участка, а также приводятся доктринальные и судебные по-

зиции, которые используются как восполнение пробела права в данном вопросе. 

Ключевые слова: государственные нужды, муниципальные нужды, земель-

ное право, механизмы изъятия земельного участка. 

 

На сегодняшний день муниципальные и государственные нужды являются 

одним из 5 правовых оснований для изъятия земельного участка, при этом в за-

конодательстве не приводится легального определения указанного основания 

изъятия земельного участка, что в свою очередь приводит к различным спорам 

при правоприменении данного основания изъятия земельного участка на прак-

тике. 

Указанные правоотношения регулируются главой VII.1 Земельного кодекса 

РФ, из положений которой мы можем установить, что земельный участок изыма-

ется для обеспечения интересов государства или муниципального образования, 

процедура предполагает выкуп земельного участка.  

Основания, по которым изымается участок, указаны в ст. 49 ЗК РФ, однако 

в данной статье не раскрывается понятие государственной или муниципальной 

нужды, что приводит к различным спорам и разногласиям на практике, в связи  с 

этим целесообразно будет обратиться к доктринальным положениям, а также к 

судебной практике для восполнения указанного пробела права. 

Евсегнеев В. А. отмечает, что под государственными или муниципальными 

нуждами одни  понимают «как определенные законом возникающие обще-

ственно значимые потребности, необходимость в удовлетворении которых обу-

славливается интересами широкого круга субъектов и которые реализуются в 

установленном законом порядке публично-правовыми образованиями», другие 

считают, что государственные и муниципальные нужды - это есть публичные 

нужды, удовлетворение которых приносит пользу населению государства или 

жителям определённого населённого пункта155. 

Продолжительный период времени понятие государственных и муници-

пальных нужд возникало из утратившего силу федерального закона от 21.07.2005 

 
155 Евсегнеев В. А. Собственность на землю в фокусе интересов // Журнал российского права. 

2004. № 8. 
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N 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", там 

указанные нужды понимаются как потребности соответствующего публичного 

образования, по использованию определённого объекта, сторонником данного 

подхода является Кабытов Н. П156. 

По мнению О.И. Крассова, существующее на данный момент, определение 

«государственные нужды» является не совсем удачным и не охватывает, в полной 

мере всех необходимых целей и задач для решения которых происходит изъятие 

земельного участка, и более точным был бы термин «общественное использова-

ние»157. 

Так, Н.А. Сыродоев предлагает возврат к термину «общественные нужды», 

так как понятие «государственные и муниципальные нужды» не всегда совпа-

дают с реальными потребностями общества, «нужды» и «цели» часто употреб-

ляются как синонимы, хотя это далеко небесспорно, подчёркивая, что многие ме-

роприятия экономического, промышленного и индустриального характера осу-

ществляются коммерческими организациями, и потому такие случае неприем-

лемо трактовать как государственные нужды158. 

О.В. Орешкина пришла к выводу, что под государственными или муници-

пальными нуждами следует понимать потребности государства или местного са-

моуправления, удовлетворение которых необходимо для осуществления их функ-

ций, в том числе функций по территориальному планированию, что возможно 

только путём изъятия земель. Как правило удовлетворение потребностей, для ко-

торых изымается земельный участок, финансируется по государственным про-

граммам и проектам, либо из средств органов местного самоуправления159. Но 

стоит отметить и противоположную позицию суда по данному поводу, указанную 

 
156 Кабытов Н. П. Выкуп земельного участка как основание прекращения права частной соб-

ственности: дис. канд. юрид. наук. Самара, 2004. 
157 Крассов О.И. Право частной собственности на землю. М.: Юрист, 2000. С. 349. 
158 Сыродоев Н. А. Возникновение прав на землю // Государство и право. 2004. № 10. С. 69.  
159 Орешкина О.В. Правовое обеспечение предоставления и изъятия земель: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2004. С. 103. 
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в решении Арбитражного суда Оренбургской области от 6 августа 2021 г. по делу 

№ А47-64229/2021160. 

В определении Верховного Суда РФ от 27.10.2015 по делу № А07-

21632/2013 отмечается, что под государственными или муниципальными нуж-

дами при этом могут пониматься потребности публично-правового образования, 

удовлетворение которых направлено на достижение интересов общества (обще-

ственно полезных целей), но является невозможным без изъятия имущества при-

надлежащего частному субъекту161. 

Заслуживает внимание подход к определению государственных нужд С.Д. 

Афанасьевой, которая в рамках проведённого сравнительного анализа опыта Рос-

сийской Федерации и США162. 

Вышесказанное даёт возможность сформулировать и дать следующее 

определение «Под государственными (муниципальными) нуждами в земельном 

праве следует понимать определяемые публичным интересом экономические, со-

циальные, экологические или иные общественно-значимые потребности Россий-

ской Федерацией, государственных и муниципальных образований, связанные с 

использованием и охраной земель и управлением земельными ресурсами». 
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160 Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 6 августа 2021 г. по делу № А47-

6429/2021 // интернет-портал правовой информации URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 

27.03.2024). 
161  Определение Верховного Суда РФ от 27 октября 2015 г. по делу № А07-21632/2013 // ин-

тернет-портал правовой информации URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 27.03.2024). 
162 Афанасьева С.Д. Конституционно-правовой институт изъятия земельных участков для пуб-

личных нужд: сравнительный анализ опыта Российской Федерации и США: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2016. С.176,177.  
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы, связанные с ролью государ-

ственного мониторинга земель в системе управления земельными ресурсами, а 

также предлагаются изменения в действующее законодательство. 

Ключевые слова: государственный мониторинг земель, земельные ре-

сурсы, государственный и муниципальный земельный надзор.  

 

В современной практике появляются тенденции как негативные, так и по-

зитивные, связанные с изменением эколого-хозяйственного состояния земель, в 

том числе земельных ресурсов, а также выработка достоверных, научно-обосно-

ванных актуальных и долгосрочных прогнозов ухудшения или улучшения каче-

ства земельного фонда страны и принятие на этой основе информации в необхо-

димых случаях неотложных и необходимых мер по регулированию неблагопри-

ятных процессов и эффективному управлению земельным фондом страны в це-

лом, которое возможно только на основе глубокого и системного анализа резуль-

татов систематических, регулярно обновляемых данных о количественном и ка-

чественном состоянии земель. Всю необходимую информацию получают в ре-

зультате проведения государственного мониторинга земель. 

Не урегулированы проблемы, связанные с установлением и изменением 

видов разрешенного использования земельных участков, вопросы системного 

формирования законодательства в области охраны земель и стимулирования ра-

ционального использования земельных участков. В связи с этим дополнитель-

ного изучения требует правовое обеспечение землеустройства, как одной из важ-

ных функций организации рационального использования и охраны земель. Необ-

ходима актуализация действующего земельного законодательства, в частности, 

федеральных законов, которые непосредственно обеспечивают рациональное ис-

пользование и охрану земель, – таких, как «О землеустройстве» и «О государ-

ственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения». При этом существует тенденция последних лет к конкретизации по-

ложений Земельного кодекса и других нормативных правовых актов, включения 

процедурных и технических норм (например, касающихся перераспределения 

земельных участков). В надзорно-контрольной сфере наблюдается недостаточ-

ное взаимодействие органов государственного и муниципального земельного 
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надзора. Анализ практики организации муниципального земельного контроля 

показывает различные подходы к нормативно-правовому регулированию осу-

ществления муниципального земельного контроля 163. 

Требуется создать современную систему кадрового и научного обеспече-

ния системы управления земельными ресурсами, принимать меры по повыше-

нию квалификации специалистов органов местного самоуправления, осуществ-

ляющих мероприятия по муниципальному земельному контролю; использовать 

инструменты межмуниципального сотрудничества в целях обмена информацией 

и опытом в рамках реализации своих полномочий в сфере земельных отноше-

ний. Отсутствие единого органа государственного управления земельными ре-

сурсами всегда было и остается актуальным вопросом земельной политики. 

Необходимо сформировать орган, обладающий всей полнотой функций и ответ-

ственности за рациональное использование и охрану земельных ресурсов.  

На основании вышеперечисленного, мы предлагаем, на наш взгляд, следу-

ющий комплекс мер: 

1. Рекомендовать Федеральному Собранию РФ:  

- внести изменения в Гражданский кодекс РФ и Земельный кодекс РФ в ча-

сти выделения и обоснования наиболее характерных показателей,  характеризу-

ющих  сельскохозяйственные угодья одновременно как  объект  собственности,  

компонент  природной  среды  и  средство производства; 

2. Рекомендовать Правительству РФ:  

- внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-

дерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Земельный ко-

декс Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Фе-

дерации» с целью совершенствования определения видов разрешенного исполь-

зования земельных участков;  

 
163 Мониторинг земель: его содержание и организация: учебное пособие / Д. А. Шевченко, А. 

В. Лошаков, Л. В. Трубачева [и др.]. Ставрополь: СтГАУ, 2017. 121 с. 
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- обеспечить совершенствование взаимодействия между федеральными ор-

ганами исполнительной власти в части координации управления земельными ре-

сурсами;  

- рассмотреть возможность создания единого специального федерального 

органа исполнительной власти по управлению земельными ресурсами;  

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства РФ:   

- разработать комплекс мер по повышению эффективности механизма предостав-

ления земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 

гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду в целях ведения 

животноводства на торгах либо без проведения торгов;  

- рассмотреть вопрос о целесообразности установления льготной арендной 

платы на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначе-

ния, заросшие деревьями и кустарниками и в отношении которых арендаторами 

будет обеспечено осуществление мелиорации с проведением соответствующих 

мероприятий;  

- принять проект нормативно-правового акта, касающегося разработки ме-

тодологии расчета комплексных показателей, которые дают всестороннюю и де-

тальную оценку земель, в том числе оценку состояния качества сельскохозяй-

ственных угодий; 
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За коренными малочисленными народами РФ, проживающими на террито-

риях, являющихся их исконной средой, закреплено право приоритетного исполь-

зования объектов животного и растительного мира, безвозмездного пользования 

землями различных категорий, необходимыми для осуществления их традицион-

ного хозяйствования и занятия традиционными промыслами. 

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.04.1999 №82-ФЗ «О гарантиях 

прав коренных малочисленных народов РФ» лица, относящиеся к малочислен-

ным народам, имеют следующие права в сфере землепользования: 

1.Безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и тради-

ционной хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различ-

ных категорий, необходимыми для осуществления их традиционной хозяйствен-

ной деятельности и занятия традиционными промыслами. 

Данное положение вступает в противоречие с федеральным законодатель-

ством. В Федеральном законе «О территориях традиционного природопользова-

ния коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» 

закреплено, что соответствующие земельные участки и другие природные объ-

екты предоставляются в соответствии с законодательством. При этом вид права, 

на основании которого земельные участки предоставляются, в законе не указан. 

Исходя из безвозмездности природопользования, предоставление земельного 

участка в безвозмездное пользование возможно только под зданиями, которые 

необходимы для осуществления традиционного природопользования.  

Рассуждая о праве собственности как виде права на землю коренных мало-

численных народов, отметим, что Земельный кодекс РФ об этом виде права не 

упоминает. Однако, действующий Налоговый кодекс РФ освобождает от налого-

обложения земельные участки физических лиц, относящихся к коренным мало-

численным народам и их общинам, те, которые используются для сохранения и 

развития традиционного образа жизни. Однако земельный налог применяется 

только к тем земельным участкам, которые находятся либо в собственности, либо 
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в пожизненном наследуемом владении. В связи с этим появляется еще один воз-

можный вариант «бесплатного» пользования, исходя из льготы, предоставленной 

Налоговым кодексом РФ. 

В Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-

чения» от 24.07.2002 №101 установлено, что эти земельные участки сельскохо-

зяйственного назначения могут предоставляться общинам коренных малочис-

ленных народов для осуществления сельскохозяйственного производства, сохра-

нения и развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов и 

гражданам для выпаса скота, при этом выкуп их в собственность не допуска-

ется164. В отношении других видов земельных участков право собственности и 

не закреплено, и не запрещено. 

Для устранения данных противоречий, во-первых, необходимо исключить 

из ст. 39.10 Земельного кодекса РФ положение о безвозмездном пользовании для 

размещения зданий, строений и сооружений, что автоматически приведет к без-

возмездному пользованию для всех остальных случаев. Касаемо аренды, в случае 

необходимость ее законодательного закрепления, необходимо предусмотреть 

норму о том, что данные земельные участки будут предоставляться в аренду без 

проведения торгов. Ведь традиционный образ жизни коренных малочисленных 

народов не позволяет им конкурировать с другими хозяйствующими субъектами 

и наравне с ними участвовать в аукционах. 

2. Право на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения 

ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной дея-

тельностью организаций всех форм собственности, а также физическими ли-

цами, в порядке, установленном Правительством РФ.  

Согласно Положению о порядке возмещения убытков…, утв. постановле-

нием Правительства РФ от 18.09.2020 №1488, возмещение убытков осуществля-

ется на основании соглашений о возмещении убытков, заключаемых хозяйству-

 
164 Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002 

№101-ФЗ // Парламентская газета. 2002. 27 июля.  
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ющими субъектами и советами представителей малочисленных народов. По со-

гласованию сторон в соглашение могут быть включены положения о возмещении 

вреда, причиненного личности и имуществу граждан и объединений, возмеще-

нии реального ущерба и упущенной выгоды. Проект данного соглашения подле-

жит общественному обсуждению, после чего орган исполнительной власти субъ-

екта РФ, при котором создан совет представителей малочисленных народов, пуб-

ликует соглашение посредством размещения на своем официальном сайте в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»165. 

3. Пользоваться льготами по землепользованию и природопользованию. 

Рассмотрим льготы по землепользованию на примере налогового законодатель-

ства. Согласно п.7 ч.1 ст. 395 НК РФ физические лица, относящиеся к коренным 

малочисленным народам, а также общины таких народов освобождаются от 

налогообложения в отношении земельных участков, расположенных в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.  
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165 Постановление Правительства «Об утверждении Положения о порядке возмещения убыт-

ков, причиненных коренным малочисленным народам Российской Федерации, объединениям 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и лицам, относящимся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, в результате нанесения ущерба исконной 

среде обитания коренных малочисленных народов Российской Федерации хозяйственной де-

ятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими лицами» от 

18.09.2020 №1488 // СПС «КонсультантПлюс» 
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Для Российской Федерации характерно возникновение достаточно серьез-

ных правовых проблем, вызванных изменениями в обществе и государстве за по-

следние годы. В 1993 году был установлен особый конституционный статус для 

коренных малочисленных народов, соответствующий абсолютно всем признан-

ным принципам и нормам международного права и международным договорам 

России. 

Защита исконной родины и традиционного образа жизни малочисленных 

этнических общностей является основополагающим направлением политики 

нашего многонационального государства и обязанностью государственных орга-

нов власти. Действующее законодательство о коренных малочисленных народах 

применяется и к гражданам, не являющимся коренными малочисленными наро-

дами, но которые на постоянной основе проживают в тех же районах и поддер-

живают аналогичный образ жизни в соответствии с законодательством субъектов 

Российской Федерации166. Несмотря на то, что коренные малочисленные народы 

Севера составляют совсем небольшой процент от общей численности населения 

России, их права имеют огромное значение в соответствии с принципами и нор-

мами международного права. 

Традиционное хозяйство для коренных малочисленных народов, как пра-

вило, неразрывно связано с обеспечением законных прав на землю и другие при-

родные ресурсы в местах традиционного пользования, и, соответственно, обес-

печение таких прав является одним из главных нерешенных вопросов настоя-

щего времени не только на территории Российской Федерации, но и на междуна-

родной арене. В условиях сильно ухудшающейся экономической и экологической 

ситуации в Российской Федерации, а особенно на Севере, где сохраняются тра-

диционные виды хозяйствования, такие как оленеводство, охота и рыболовство, 

 
166 Константинова Т. Н. Законодательство по регулированию жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов Севера в Якутии: состояние и проблемы // Вопросы современной 

юриспруденции: сб. ст. по матер. VII междунар. науч.—практ. конф. № 7. Новосибирск: Си-

бАК, 2017. 
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чрезвычайно актуальным становится острый вопрос законодательного регулиро-

вания и его совершенствования на территориях проживания коренных малочис-

ленных народов Севера167. 

Конституция Российской Федерации определяет правовой статус коренных 

малочисленных народов в статьях 9, 69 и 72 (м), которые регулируют права наро-

дов согласно принципам и нормам международного права. Также стоит отметить, 

что конституционные нормы были развиты в законодательных актах Российской 

Федерации, таких как Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочис-

ленных народов Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82-ФЗ и Федеральный 

закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных наро-

дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20.07.2000 

№ 104-ФЗ. 

Традиционное использование природных ресурсов коренными малочис-

ленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока России регулируется Фе-

деральным законом «О территориях традиционного природопользования корен-

ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации» от 07.05.2001 № 49-ФЗ, а также положениями отраслевого законода-

тельства, включая Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 

136-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024), Лесной кодекс Российской Фе-

дерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024), Воз-

душный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 

30.01.2024), а также Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-

ФЗ, Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-

сурсов» от 20.12.2004 № 166-ФЗ и Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Отметим, что также и другие законы содержат 

нормы о социальной защите малочисленных групп населения нашей страны. 

Главной особенностью всех упомянутых законов, а также законов, приня-

тых на федеральном и региональном уровне в XXI веке, является стремление 

 
167 Каракин В. П. Традиционное природопользование на Российском Дальнем Востоке / В. П. 

Каракин, В. Г. Булдакова // Россия и АТР. 2016. № 3. С. 102–115. 
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улучшить социально-экономическое и политическое положение коренных мало-

численных народов Севера, а также намерение разработать новые, эффективные 

правовые подходы, направленные на адаптацию этих народов к современным ры-

ночным условиям. 

Однако социально-экономические угрозы, такие как потеря исторических 

и традиционных земель, связаны с существенными противоречиями в существу-

ющем федеральном законодательстве. Важно работать над совместным приня-

тием решений государственными органами и общинами коренных малочислен-

ных народов Севера, чтобы исключить правовые противоречия в решении их во-

просов. Кроме того, в 2017 году заместитель председателя Совета Федерации 

предложил активизировать работу над поправками к Федеральному закону «О 

территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 

07.05.2001 № 49-ФЗ и последующей разработкой механизмов для его реализа-

ции168. 
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Аннотация. Агломерации на данный момент играют ключевую роль в со-

циально-экономическом развитии территорий, образуя инновационные про-

цессы в больших территориальных системах. Необходимо выработать единые 

методические подходы, на которые можно будет опираться при разработке зако-

нодательства по определению агломераций и их управлению. Авторами проведен 

анализ их исторической динамики, поэтому в исследовании дополнительно вы-

делен третий этап формирования агломераций в России.  

Ключевые слова: агломерации, агломерационные процессы, региональ-

ное управление, урбанизация, городские агломерации, стратегия пространствен-

ного развития. 

 

 
168 Клоков К. Б. Современное положение оленеводов и оленеводства в России // Север и севе-

ряне. Современное положение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока России. М. : ИЭА РАН, 2018. С. 38–61. 
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В настоящее время актуальность развития агломераций в России особенно 

возросла. Это связано с неустойчивой экономической и политической ситуацией, 

ухудшением социальных и экологических условий, значительными различиями 

в условиях жизни между региональными центрами и периферией169. 

Агломерация - это компактная группировка населенных пунктов, объеди-

ненных не только территориальной близостью, но и развитыми экономическими, 

культурными, транспортными связями.  

Ключевые признаки агломерации:  

• Наличие города-ядра и плотно примыкающих населенных пунктов  

• Интенсивные производственные, трудовые, бытовые связи между горо-

дами  

• Единая социальная и транспортная инфраструктура  

На сегодняшний день для России вопрос управления городскими агломе-

рациями остается очень важным и актуальным. Демократический принцип раз-

деления власти в России в сочетании с жестким распределением полномочий ор-

ганов государственной и муниципальной власти обуславливает противоречи-

вость организации процесса управления развитием агломераций, особенно на ре-

гиональном уровне.  

Важным моментом в понимании агломерационных процессов является 

анализ их исторической динамики, поэтому в исследовании выделены три этапа 

формирования агломераций в России.  

Официальный статистический учет городских агломераций в России не ве-

дется, поэтому основывается на различных авторских экспертных оценках. В 

России выделяют от 24 до 36 крупных городских агломераций.  

В России в настоящее время большинство муниципальных образований 

сгруппированы в агломерации-миллионеры (Московская агломерация, Санкт-Пе-

тербургская агломерация, Ростовская агломерация, Новосибирская агломерация, 

Новокузнецкая агломерация и др.) и прочие крупные и особенные агломерации 

 
169Макеев В.А. Функционирование и развитие крупного города: проблема устойчивости // Со-

временные научные исследования и инновации. 2015. № 6-4 (50). С. 18-20. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24121729
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433575
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433575
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433575&selid=24121729
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(Барнаульская агломерация, Кемеровская агломерация, Томская агломерация и 

др.)170. 

Решающее значение инфраструктуры и доступности поселений и элемен-

тов городской среды для формирования агломераций в России отмечали в своих 

исследованиях многочисленные авторы.  

Как утверждают А. Нещадин, А. Прилепин «составляющими такой инфра-

структуры являются:  

• транспортная;  

• социальная и общественная;  

• ЖКХ;  

• Энергетика»171.  

Е.Н. Перцик выделяет «дополнительно к инфраструктурным другие крите-

рии развития городских агломераций»172.  

Иначе говоря, авторы критериями развития городских агломераций назы-

вают либо совокупность характеристик, либо ориентируется на одну из приори-

тетных. 

При формировании агломераций в современной России возникают следу-

ющие проблемы и ограничения173:  

• государственная политика России в части стратегии развития агло-

мераций находится в стадии становления, что понижает роль государства и от-

рицательно сказывается на системности; 

 
170Меркурьев, В. В. Развитие агломераций муниципальных образований в регионе: специаль-

ность 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством»: диссертация на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук. Кемерово, 2014. 177 с. 
171Никонов, В.А. Код политики. Вагриус, 2006. 
172Петров, Н.В. Перцик, Е.Н. Городские агломерации: состав, подходы к делимитации // Про-

блемы территориальной организации пространства и расселения в урбанизированных райо-

нах. Свердловск, 1988.  478 с. 
173Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 года. Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р. (ред. от 08.08.2009) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928f

a27e527/. 
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• государством не определен правовой статус агломераций в контексте 

задач государственной политики; 

• существующее законодательство, в частности Бюджетный, Градо-

строительный, Налоговый кодексы, Закон о МСУ от 06.10.2003 г., в рамках со-

зданного механизма межбюджетных отношений не учитывает специфику терри-

ториального устройства агломераций; 

• в отсутствие полноценной правовой и методологической базы агло-

мерационная практика в России построена в основном на принципах самоорга-

низации. 

Для преодоления этих проблем государственная политика России в отно-

шении регионов должна быть направлена на оптимизацию экономического про-

странства и увеличение емкости региональных рынков. Приоритетным направ-

лением административно-территориального развития является создание условий 

для возникновения агломерированных территорий и развитие агломераций. 

 

Экологический подход при подготовке правовой документации для целей 
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Города являются основной формой территориальной, социально-экономи-

ческой и культурной организации современного общества. Доля городского насе-

ления России составляет более 75 % от населения страны. Городская среда ста-

новится основным фактором, влияющим на психоэмоциональное и физическое 

здоровье человека. Вследствие этого одна из ключевых задач градостроительной 
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деятельности - обеспечение безопасности жизнедеятельности и создание высо-

кого качества городской среды174. 

Благоприятным условиям жизнедеятельности человека может способство-

вать принятие научно обоснованных градостроительных нормативных докумен-

тов как федерального, так и регионального значения по созданию градострои-

тельных зеленых зон. Поэтому в настоящее время при проектировании городских 

объектов и территориальном планировании все большее внимание стало уде-

ляться вопросам благоустройства и озеленения городов. Вместе с тем множество 

проблем жизнедеятельности человека и состояния городской среды остаются не-

решенными и требуют научно обоснованного урегулирования в совокупности 

мероприятий по планировке и застройке жилых территорий. 

Одним из механизмов оздоровления городской среды служит озеленение. 

Озеленение это совокупность работ, направленных на улучшение экологического 

состояния окружающей среды и благоустройство территории.  

Функции озеленения: 

1. санитарно-гигиеническую - является основной в жизнедеятельности, 

способствует очищению воздуха от пыли и газов, оказывая ионизирующее воз-

действие, снижению шумового и ветрового воздействия, регулируя темпера-

турно-влажностный режим территории; 

2. рекреационную - производная от санитарно-гигиенической функции, со-

здает комфортные параметры микроклимата и акустической среды, тем самым, 

привлекая горожан как место для отдыха и психологической разгрузки175. 

Нормативно-техническое регулирование вопросов озеленения может быть 

регламентировано в следующих видах документов:  

на федеральном уровне - строительные правила (СП); 

 
174 Душкова Д.О., Хаазэ Д., Евсеев А.В. Оценка экосистемных услуг городской среды и их 

влияния на здоровье человека: опыт и подходы на примере городов России и Германии // Эко-

логия урбанизированных территорий. 2015. С. 21–27. 
175 Енин А.Е., Грошева Т.И. Системный подход к реконструкции ландшафтно-рекреационных 

пространств // Строительство и реконструкция. 2017. С. 101–109. 
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на региональном уровне - региональные нормативы градостроительного 

проектирования (РНГП); 

на местном уровне - правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и пра-

вила благоустройства и содержания территории (ПБиСТ).  

Данная структура нормативных документов позволяет дифференцировать 

вопросы озеленения при территориальном планировании и проектировании го-

родской застройки.  

В связи с чем СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» и СНиП III-10-75 «Благоустройство 

территорий» и РНГП являются отправной точкой регулирования благоустройства 

и озеленения городских территорий. 

Этапы проектирования объектов благоустройства: 

1. Задание на проектирование объекта благоустройства. Оно подготавлива-

ется для определения характеристик и параметров проектируемого открытого го-

родского пространства, стадийности и состава проекта, а также последующей 

оценки соответствия проекта целям и задачам, поставленным заказчиком. 

2. Сбор исходной информации. В числе такой информации оказываются то-

пографические материалы, которые включают топографическую съемку земель-

ных участков, находящихся в пределах объекта благоустройства, а также опор-

ный план территории благоустройства.  

3. Комплексный анализ включает в себя исследования территории и инже-

нерные изыскания в объеме, необходимом для проектирования объекта благо-

устройства. 

4. Дизайн-проект благоустройства содержит принципиальные архитек-

турно-дизайнерские и функционально-планировочные решения, которые опреде-

ляют облик территории объекта благоустройства и её возможные виды использо-

вания. 
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5. Проверка объекта благоустройства. В рамках этой проверки осуществля-

ется подтверждение достоверности сведений, содержащихся в проектно-сметной 

документации.176 

Таким образом, использование принципов градоустройства на основе ба-

ланса биотехносферы в дополнение к градостроительному балансу позволит ре-

шить не только проблему эффективности проектных решений в области благо-

устройства и озеленения городских территорий, но и развития человека в симби-

озе с природной средой. 
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В соответствии с Федеральным законом от 7 октября 2022 г. «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и признании утратившей 

силу части 7 статьи 34 Федерального закона «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»177 с 1 марта 2023 года в пункт 1 статьи 39.13 Земельного кодекса РФ 

 
176 Книга 5. Руководство по разработке проектов. 

URL:https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/18287 (дата обращения 28.03.2024).  
177 Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 385-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 Федерального 

закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации. —URL: http:// pravo.gov.ru (дата обращения: 26.03.2024). 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/18287
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вступил в силу ряд изменений. Они предусматривают порядок проведения в элек-

тронной форме аукционов по продаже и аренде земельного участка, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности; порядок извещения 

о проведении электронного аукциона; сроки рассмотрения заявок и участия в 

них.  

Из положительных качеств электронных торгов можно выделить такие ас-

пекты, как: широкая гласность и стремительное развитие конкуренции. «Основ-

ные преимущества электронных торгов, по сравнению с обычными, заключаются 

в том, что такая форма реализации позволяет привлечь потенциальных покупа-

телей не только из региона, где находится реализуемое имущество, но и из других 

регионов»178. 

Рассмотрим некоторые особенности данной процедуры, на основании ко-

торых можно выявить проблемы правового регулирования ее реализации. 

Согласно п. 1 ст. 39.13 ЗК РФ подготовка и проведение электронного аук-

циона осуществляются в порядке, предусмотренном статьями 39.11 и 39.12 ЗК 

РФ, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. 

Так, в силу п. 1 ст. 39.12 ЗК РФ для участия в аукционе заявители должны 

представить документы, подтверждающие внесение задатка, а также иные необ-

ходимые документы.  

Согласно порядку работы электронных торговых площадок, ее оператор 

при подаче заявителем заявки блокирует денежные средства на лицевом счете 

этого лица в объеме задатка, размер которого указан в извещении179.  

Из вышеизложенного видно, что в законодательстве присутствует пробел: 

в случае проведения аукциона на право заключения договоров аренды, купли-

 
178 Павлова А.Г. Электронные торги по реализации арестованного имущества // Вопросы рос-

сийского и международного права. 2017. № 5. С. 238-247. 
179 Козлова А.А., Муртазина Е.Н. Проблемы применения земельного законодательства при 

проведении торгов на право заключения договоров аренды, купли-продажи земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в электронной 

форме // Актуальные проблемы развития антимонопольного законодательства. 2023. № 2. С. 

54-60. 
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продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности в электронной форме, у претендента на участие в торгах от-

сутствует необходимость представления документов, подтверждающих внесение 

задатка, поскольку размер задатка автоматически блокируется оператором элек-

тронной торговой площадки при подаче таким лицом заявки на участие в аукци-

оне.  

Решение проблемы видится в необходимости внесение изменений в ЗК РФ 

в части приведения статьи 39.12 в соответствие со статьей 39.13 указанного ко-

декса, поскольку отдельные положения статьи 39.12 ЗК РФ применимы лишь для 

«бумажных» торгов, которые не требуют электронной формы подачи заявки и 

участия в торгах. 

Трудности при реализации торгов именно в электронной форме могут воз-

никать в том случае, если участником выступает лицо преклонного возраста, а 

также фермер, который осуществляют свою деятельность в сельской местности, 

что затрудняет получение электронной подписи180. Законодатель учел вероят-

ность возникновения подобных трудностей, поэтому в силу п. 3 ст. 3 Закона № 

385-ФЗ до 1 января 2026 г. установлен переходный период для торгов на рассмат-

риваемые земельные участки для тех муниципальных образований, где торги в 

электронной форме не проводятся из-за технической невозможности участия в 

них граждан и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств в связи с ограничением 

либо отсутствием доступа к Интернету.  

Таким образом, несмотря на то, что электронная форма реализации прав на 

земельные участки муниципальной и государственной собственности делает 

данную процедуру более прозрачной и расширяет круг участников, имеется ряд 

существенных недостатков, решение которых будет способствовать повсемест-

ному распространению такой процедуры.  

 

 
180 Королев Е.В. Актуальные проблемы проведения торгов в электронной форме при реализа-

ции прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собствен-

ности // Проблемы экономики и юридической практики. 2023. № 4. С. 79-82. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности и значение государствен-

ных программ по поддержке земель сельскохозяйственного назначения в Россий-

ской Федерации. Автором отмечается, что в настоящее время имеется большое 

количество неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, которые 

ранее были выведены из оборота и длительное время не использовались в сель-

ском хозяйстве при том, что данные земли характеризуются большим экономи-

ческим потенциалом для производства качественной сельскохозяйственной про-

дукции и сырья для нужд внутреннего рынка. Автором подчеркивается важность 

проведения качественной работы по вводу данных земель в оборот в условиях 

санкционного экономического сдерживания. 

Ключевые слова: Государственная программа, земли сельскохозяйствен-

ного назначения, сельское хозяйство. 

 

В соответствии со статьей 77 Земельного кодекса Российской Федерации, 

землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяй-

ства, а также предназначенные для этих целей. 

К сожалению, в настоящее время существует большое количество неис-

пользуемых земель сельскохозяйственного назначения, которые ранее были вы-

ведены из оборота и длительное время не использовались в сельском хозяйстве, 

характеризующиеся большим экономическим потенциалом для производства ка-

чественной сельскохозяйственной продукции и сырья для нужд внутреннего 

рынка. 

Ценность земель сельскохозяйственного назначения, которые в настоящее 

время вводятся в оборот для нужд ведения сельского хозяйства, очень значима. 

От продуктивности использования земель сельскохозяйственного назначения и 

способности обеспечить не только питание растений, но и прибавку урожайно-

сти зависит эффективность работы сельскохозяйственного предприятия, конеч-

ным результатом которого является чистая прибыль, полученная от прибавки 



 148 

урожайности. Однако при введении в сельскохозяйственный оборот ранее бро-

шенных и не используемых в сельском хозяйстве земель возникает ряд проблем, 

которые требуют разрешения на государственном уровне181 – отмечает Сурова 

Т.С.  

Важным документов, подтверждающим намерения государства по разви-

тию данного вида земель является государственная программа 

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и 

развития мелиоративного комплекса Российской Федерации , утвержденная по-

становлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года № 

731182. 

В паспорте данной программы отмечается, что сроком реализации про-

граммы считается период с 2022 года по 2031 год. Также в паспорте программы 

утверждаются и параметры финансового обеспечения программы. 

Важно подчеркнуть, что 2024 год является важным периодом  с точки зре-

ния эффективной реализации программы, ведь именно на нынешний год возло-

жены значительные финансовые средства: исходя из параметров государствен-

ной программы, общий объем финансового обеспечения Программы - 

754048629,5 тыс. рублей, при этом именно в этом году объём финансового обес-

печения является более внушительным, чем в прошлые: так, общий объем фи-

нансирования на 2024 год составит 81887664,9 тыс. рублей, при 51532790,5 тыс. 

рублей в 2022 году и 53771670,5 тыс. рублей в 2023 году. 

Анализируя цели, указанные в паспорте государственной программы эф-

фективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и раз-

вития мелиоративного комплекса Российской Федерации можно сделать вывод о 

 
181 Сурова Т. С. К вопросу о мерах региональной поддержки при введении в оборот неисполь-

зуемых земель сельскохозяйственного назначения // Вестник НГИЭИ. 2023. № 1 (140). С. 68–

78. 
182 Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 г. N 731 «О Государственной программе 

эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития ме-

лиоративного комплекса Российской Федерации» – Текст: электронный // Официальный ин-

тернет-портал правовой информации. – URL: www.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 28.03.2024). 

http://www.pravo.gov.ru/
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том, что государство действительно заинтересовано в вовлечении земель сель-

скохозяйственного назначения в оборот и нацелено с каждым годом улучшать ре-

зультаты по вовлечению, с каждым годом вкладывая все более значительное ко-

личество финансов. 

Проведение комплекса землеустроительных мероприятий по вовлечению 

неиспользуемых участков земли в сельскохозяйственный оборот даст возмож-

ность увеличить площади сельскохозяйственных угодий, которое в свою очередь 

повлечет за собой рост рабочих мест для населения, обеспечит привлечение ин-

вестиций, а также повысит ежегодные денежные поступления в местные бюд-

жеты – подчеркивает Горюнова О.И. , рассуждая о своевременности и целесооб-

разности введения государственной программы183. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в 

условиях санкций в Российской Федерации проводится массивная работа по вве-

дению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в це-

лях расширения посевов сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых 

пахотных земель;  повышение эффективности сельскохозяйственного производ-

ства и продовольственной безопасности Российской Федерации. Важно подчерк-

нуть, что проводимые мероприятия также будут способствовать созданию новых 

рабочих мест. 

 

Проблемы использования права собственности на землю в  
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Аннотация. В данной научной статье рассмотрены проблемы содержания 

права собственности на землю в российском праве.   

Ключевые слова: земельные участки, право собственности на землю, 

земля, Земельный кодекс. 

 
183 Горюнова О. И. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земельных 

участков // Современные проблемы рационального природообустройства и водопользования. 

Красноярск. 2022. С. 20. 



 150 

Проблема оборота земельных участков напрямую связана с утверждением 

права частной собственности на землю, с пределами его распоряжения. С одной 

стороны, переход к полноценному рынку невозможен без вовлечения земли в 

гражданский оборот как важнейшего объекта недвижимости.  С другой стороны, 

недостаточная политизация земельных отношений, а именно частной собствен-

ности и земельного оборота -препятствует эффективному решению соответству-

ющих проблем.184 

Следует раскрыть определение «право собственности на землю» с субъек-

тивной точки зрения. В рамках данной работы, право собственности представ-

ляет собой право конкретного субъекта на земельный участок, которое переходит 

к  нему в момент его приобретения в соответствии с законом.  

Также в рамках данной работы существует сложность в условиях рассмат-

риваемого закона, заключающееся в общем толковании понятия «земля» в соот-

ветствии с национальным законодательством, которое является источником нару-

шений прав собственности, а также его несоблюдение из-за неопределенности.  

Согласно положению в ст. 6 Земельного кодекса Российской Федерации 

определяют объекты земельных правоотношений: 

 - земля как природный объект и ресурс;  

- земельные участки;  

- отдельные части земельных участков.  

Необходимо отметить, что в Земельном кодексе РФ в главе «Собственность 

на землю» применяются термины «земельный участок» и «земля». Стоит отме-

тить, что в Земельном кодексе РФ устанавливается только понятие земли, как по-

верхность земли и ее характеристики, позволяющие определить ее как индиви-

дуально определенную вещь. В связи с этим стоит объединить понятия «земля» 

и «части участков земли» в общую норму Земельного кодекса РФ. 

 
184 Колиева А.Э. Правовое регулирование оценки земельных участков / А.Э. Колиева, Е.В. Фе-

сенко // Тенденции развития науки и образования. 2018.  №42-3. С. 11. 
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Также следует обратить внимание на проблему в понимании понятия «ча-

сти земельного участка», так как данный термин не закреплен законодательно. 

Анализируя отечественное законодательство, следует сказать, что часть зе-

мельного участка может быть предметом сделок, однако только в ограниченной 

степени, а именно сделок, в которых отсутствует передача прав собственности на 

соответствующую часть земельного участка. Если исходить из вышесказанного, 

следует вывод, что если регистрация сделки с участком является обязательной, 

часть участка следует рассматривать как самостоятельный участок. Часть зе-

мельного участка представляет собой выделенную часть земельного участка на 

местности, права на которую удостоверены надлежащим образом. 

Таким образом, следует подчеркнуть необходимость закрепления в Земель-

ном кодексе РФ понятия части земельного участка, так и понятия земли.  Необ-

ходимо закрепить данные понятия в качестве дополнения статьи 6 Земельного 

кодекса РФ, так как существует проблема в толковании прав собственности на 

законодательном уровне, что является причиной неточности и неоднозначности 

владения землей.  
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прав граждан при изъятии земельных участков для государственных или муни-
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В Российской Федерации равным образом признаются, защищаются и га-

рантируются частная, государственная, муниципальная и иные формы собствен-

ности.  
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В соответствии со статьей 15 Земельного кодекса Российской Федерации 

(далее – ЗК РФ) частной собственностью являются земельные участки, приобре-

тенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. Эти положения указывают на невоз-

можность незаконного ограничения или лишения частной собственности на 

землю.  

В то же время на законодательном уровне закреплена процедура изъятия 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд, в правовой 

регламентации которой, на наш взгляд, есть некоторые пробелы, способные при-

вести к нарушению прав владельцев земельных участков.  

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется в исключительных случаях. Основания изъятия раскрыва-

ются в статье 49 ЗК РФ, в последнем пункте которой закреплено, что могут быть 

установлены и «иные основания, предусмотренные федеральными законами».  

Как отмечает Г. В. Веретенникова, открытый перечень может способство-

вать различным злоупотреблениям со стороны государства и нарушению интере-

сов собственников185. О создании «почвы для различного рода ущемлений прав 

землевладельцев» пишет и А. Д. Мартынова186. 

На наш взгляд, нецелесообразно закреплять обстоятельства изъятия в дру-

гих нормативных правовых актах, так как порядок изъятия должен быть единым 

для всех случаев и соответствовать именно ЗК РФ.  

Статья 281 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что 

при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

его правообладателю предоставляется возмещение. При определении размера 

возмещения учитываются рыночная стоимость земельного участка или рыночная 

 
185 Веретенникова Г. В., Украинцев О. Ю. Проблемы изъятия земель для государственных и 

муниципальных нужд в Российской Федерации // Успехи в химии и химической технологии. 

2015. № 5. С. 91.  
186 Мартынова А. Д. Проблемы правового регулирования изъятия земельных участков для гос-

ударственных и муниципальных нужд // URL: https://conf.siblu.ru/problemy-pravovogo-

regulirovaniya-izyatiya-zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-i-municipalnyh (дата обраще-

ния: 28.03.2024).  

https://conf.siblu.ru/problemy-pravovogo-regulirovaniya-izyatiya-zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-i-municipalnyh
https://conf.siblu.ru/problemy-pravovogo-regulirovaniya-izyatiya-zemelnyh-uchastkov-dlya-gosudarstvennyh-i-municipalnyh
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стоимость иных прав на земельный участок, и убытки, причиненные изъятием 

такого земельного участка, включая упущенную выгоду. Следует отметить, что 

многие ученые подчеркивают несоразмерность размера выкупной цены, предла-

гаемой собственникам изымаемых земельных участков, неравноценность возме-

щения при изъятии недвижимости для государственных и муниципальных 

нужд187. 

Подтверждением позиции являются факты частых обращений за судебной 

защитой в связи с нарушением принципа возмездности изъятия. Так, в примере 

из судебной практики компенсация за изъятие земли была выплачена, но непра-

вильно рассчитана. Определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации было отменено апелляционное опреде-

ление областного суда по делу по иску департамента имущественных отношений 

области к М. об изъятии земельного участка для реконструкции автомобильной 

дороги. Апелляционная инстанция указала, что выкупная цена изымаемого иму-

щества должна рассчитываться по состоянию на день, предшествующий приня-

тию постановления правительства области об изъятии земельного участка ответ-

чика для государственных нужд, т.е. на 10 октября 2010 г. Судебная же коллегия 

определила, что цена земли должна высчитываться с учетом ее рыночной стои-

мости на момент рассмотрения спора (10 июня 2013 г.), так как М. изначально 

был не согласен со стоимостью объекта, установленной в решении об изъятии 

земельного участка. Для снижения количества правонарушений в этой области 

считаем необходимым закрепить в ЗК, что денежное возмещение должно состо-

ять из рыночной стоимости участка, причиненных убытков с учетом процента 

инфляции на момент фактического изъятия.  

Пробелом в нормативном регулировании является частичная регламента-

ция сроков этапов изъятия земельного участка. ЗК РФ устанавливает сроки изве-

 
187 Васючкова О. А., Семерджи К. М. Проблемы компенсации при изъятии земельных участ-

ков для государственных и муниципальных нужд // Государственная власть и местное само-

управление. 2023. 2023. № 5. С. 25.  
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щения о решении органа власти об изъятии участка, сроки, отведенные на про-

цедуру в целом, но, например, не определен срок получения возмещения соб-

ственником за изъятие имущества. Как указывает Т. М. Багаутдинова, это приво-

дит к затягиванию процесса изъятия участка, причем с обеих сторон188. Для ре-

шения вопроса необходимо определить конкретные сроки выполнения всех эта-

пов процедуры изъятия земельного участка.  

Таким образом, для обеспечения защиты интересов граждан при изъятии 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд считаем не-

обходимым: 

1. В статье 49 ЗК РФ закрепить полный перечень допустимых оснований 

для изъятия. 

2. Установить в ЗК, что денежная компенсация включает рыночную стои-

мость участка, причиненные убытки с учетом процента инфляции на момент 

фактического изъятия. 

3. Определить в ЗК РФ сроки каждого этапа изъятия земельных участков.  

 

Микропластик – невидимая опасность современности:  

проблемы правового обеспечения экологической безопасности  

 

Сухомлинова Мария Дмитриевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

 О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург  

 

Аннотация. В статье исследуются проблемы состояния правового регули-

рования в области охраны объектов окружающей среды от микропластика. Сфор-

мулирован вывод о необходимости разработки самостоятельного направления 

государственной политики и предложены способы предотвращения негативного 

воздействия от микропластика.  

Ключевые слова: микропластик, отходы, экологическая безопасность, пра-

вовое регулирование   

 

 
188 Багаутдинова Т. М. Проблемы механизма изъятия земельных участков для государствен-

ных нужд // Перспективы развития строительного комплекса: материалы VII Междунар. науч.-

практ. конф. проф.-препод. состава, мол. ученых и студентов. 2013. № 2. С. 113.  
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Одним из проявлений происходящего на настоящий момент планетарного 

экологического кризиса является химическое и биологическое загрязнение окру-

жающей среды. Ежегодно в мировой океан попадает 8 млн. тонн пластиковых 

отходов, который оказывает губительное воздействие на уникальную экосистему 

и здоровье человека. В марте 2022 г. на пятой сессии Ассамблеи ООН по окру-

жающей среде была принята резолюция 5/14, имеющая силу международного до-

говора, о борьбе с загрязнением пластмассами.  

На территории Российской Федерации расположен один из самых ценней-

ших водных объектов, обладающий уникальной пресноводной экосистемой, объ-

ект всемирного наследия – озеро Байкал. Его загрязнение, по данным осуществ-

ляемых научных исследований, микропластиком соответствует высокому 

уровню и ежегодно растет189. Масштабность проблемы и степень угрозы ее по-

следствий для экосистемы и здоровья человека предопределяют необходимость 

выработки правовых механизмов реализации государственной экологической по-

литики в этом направлении. Придание юридической формы возникающим в дан-

ной области правоотношениям и осложняется комплексным характером про-

блемы загрязнения микропластиком. Экологический аспект связан с выработкой 

методов утилизации пластиковых отходов; промышленный аспект – с урегулиро-

ванием вопроса об ограничениях производства отдельных видов пластика; пра-

вовой – сложностью выработки нормативного определения ключевого понятия 

«микропластик» и выделения его видов.  

На настоящий момент проблема загрязнения пластиком в целом в отече-

ственном экологическом законодательстве разрешается в рамках достаточно об-

ширной нормативной правовой базы в области обращения с отходами190, основу 

 
189Куделькин Н.С. Международно-правовая охрана морской среды от загрязнения пластиком 

// Международное право и международные организации. 2022. № 4. С. 11 – 19; Лунева Е.В. 

Правовая охрана поверхностных водных объектов от микропластика в России // Журнал рос-

сийского права. 2022. № 2. С. 121 - 137. 
190 См., напр.: Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезврежива-

нию отходов производства и потребления до 2030 года, утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 25.01.2018 №84-р.; «Дорожная карта» по реализации Кон-

цепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и им-
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которой составляет концепция «экономики замкнутого цикла» и постулат о рас-

ширенной ответственности производителей. Кроме того, активная работа прово-

дится в области совершенствования правового регулирования охраны озера Бай-

кал191. Однако этого недостаточно для решения всего комплекса существующих 

проблем.  

На сегодняшний день существует объективная потребность в разработке 

самостоятельного направления государственной экологической политики в обла-

сти охраны объектов окружающей среды от микропластика. В первую очередь, 

необходимо формирование понятийного аппарата, предусматривающего норма-

тивное определение понятия «микропластик», проведения его классификации. В 

самом общем виде категория «микропластик» может быть определена как твер-

дая, нерастворимая частица, размером не более 5 мм. Сложность же формулиро-

вания правового определения понятия «микропластик» связана со спецификой 

химического состава и физико-химических свойств кусочков пластмассы. Неко-

торые из них состоят из природных полимеров, некоторые – содержат модифи-

цированные полимеры. Вместе с тем, именно точное определение состава ку-

сочка пластмассы позволит определить правовые стимулы и ограничения, в том 

числе вид негативного воздействия на окружающую среду. От этого зависит спе-

цифика экологического нормирования микропластика. 

Достаточно остро стоит вопрос о необходимости расширения законода-

тельного определения понятия «загрязняющее вещество» за счет включения в 

него микропластика. В данном случае для начала необходимо выявить природу 

 

портеров товаров и упаковки, утвержденной Заместителем Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации 31 марта 2021 г. № 2915п-П11; План мероприятий по реализации Страте-

гии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов произ-

водства и потребления на период до 2030 года, утвержденный Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации 10 июня 2021 г. № 5637п-П9; План мероприятий («до-

рожная карта») по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов, 

утвержденный Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 1 июня 

2020 г. № 4586п-П11; Концепция совершенствования института расширенной ответственно-

сти производителей и импортеров товаров и упаковки, утверждена  Аппаратом Правительства 

РФ 28.12.2020 № 12888п-П11. 
191Проект Федерального закона № 154856-8 «О внесении изменений в статью 6 Федерального 

закона «Об охране озера Байкал». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/154856-8 (дата обращения: 

26.03.2024). 
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происхождения микропластика – попал ли он в окружающую среду со сточными 

водами в результате использования косметических, моющих и т.д. средств (пер-

вичный микропластик), или же он образовался в результате разложения крупного 

пластика в силу природных факторов или использования человеком (вторичный 

микропластик).  

Основной тенденцией развития современного правового регулирования в 

исследуемой области становится разработка законопроектов, предусматриваю-

щих внесение в действующую нормативную базу точечных изменений, пресле-

дующих цель снизить поступление вторичного микропластика в окружающую 

среду. Однако проекты нормативных правовых актов, которые были бы посвя-

щены охране окружающей среды от загрязнения первичным микропластиком, 

отсутствуют. В этом смысле представляется целесообразным заимствование за-

рубежного опыта установления запретов на производство и продажу продукции 

(косметической, медицинской и др.), содержащей в своем составе микропластик.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема внедрения техно-

логий искусственного интеллекта в сферу юриспруденции, относительно про-

цесса судопроизводства. Выявляются плюсы и минусы использования искус-

ственного интеллекта, приводятся примеры и аргументы в защиту каждой пози-

ции. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, юриспруденция, исследова-

ния, роботы, судебные системы. 

 

Технологии искусственного интеллекта сегодня повсеместно внедряются в 

бизнес-процессы компаний из самых разных секторов экономики: производство, 

финансы, медицина и др. Поэтому вполне логично предположить, что и юриди-

ческая сфера также в скором времени подвергнется трансформации, которая поз-

волит по-новому взглянуть на процессы анализа документов, оценки рисков, под-

готовки договоров, судебной работы и т.п.  

Одни исследователи предполагают, что в недалеком будущем людей этой 

профессии заменит искусственный интеллект. В качестве примера приводятся 

некоторые факты.  

Например, Мельбурнская юридическая фирма «Doogue O’Brien George» в 

2016 г. запустила сервис онлайн консультаций с роботом-юристом. Он помогает 

людям готовиться к выступлению в суде и защите своих интересов. Клиенты от-

вечают на вопросы, а система составляет для них готовую речь. Судебная система 

Австралии не всегда предполагает присутствие законного представителя, по-
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этому ответчик вынужден самостоятельно представлять свои интересы, осо-

бенно при решении мелких гражданских споров, а ИИ может помочь грамотно 

это сделать192.  

На VIII Петербургском международном юридическом форуме компания 

«Мегафон» представила судебного робота, а позже провела показательный судеб-

ный процесс с его участием против человека.  Хотя сам процесс бот проиграл, 

тем не менее, он продемонстрировал способность к юридическим рассужде-

ниям193.  

Эти примеры демонстрируют, что, по мнению некоторых специалистов, в 

не столь отдаленном будущем чат-боты и нейросети станут повсеместными 

участниками судебных процессов.  

Другие исследователи, напротив, высказывают сомнения в том, что даже 

продвинутый робот может заменить человека. В качестве обоснования своей 

точки зрения они приводят многочисленные аргументы.  

Во-первых, «работа через интернет не способна сохранить адвокатскую 

тайну, поэтому по уголовным делам она не будет востребована вообще»194.  

Во-вторых, необходимо учитывать специфику правовых семей. Например, 

англосаксонская правовая система опирается на анализ множества кейсов, в 

связи с чем, машина может быстрее человека найти аналогичное решение или 

обобщить уже имеющийся материал. А в основе романо-германской правовой 

семьи лежит научная доктрина, опирающаяся на метаюридические предпо-

сылки: философские, социологические, этнокультурные и иные.  

В-третьих, юриспруденции часто приходится иметь дело с оценочными, 

иррациональными категориями, такими как, «честь», «достоинство», «сделка, 

 
192 Красильникова Ю. В австралийском суде начал работу робот-юрист // Хайтек [Эл. ресурс]. 

Режим доступа: https://hightech.fm/2016/12/06/robot_lawyer (дата обращения: 11.03.2024). 
193 Бевзенко Р. Как я победил судебного робота-юриста // Закон.ру [Эл. ресурс]. Режим до-

ступа: https://zakon.ru/blog/2018/05/21/kak_ya_pobedil_sudebnogo_robota-yu-

rista__i_pochemu_eto_ budet_dlitsya_nedolgo#comment_464411 (дата обращения: 13.03.2024). 
194 Нагорная М. Эксперты прокомментировали результаты опроса «АГ» об использовании 

юристами IT-технологий // Адвокатская газета [Эл. ресурс]. Режим доступа: 

https://www.advgazeta.ru/novosti/eksperty-prokommentirovalirezultaty-oprosa-agob-ispolzovanii-

yuristami-ittekhnologiy/ (дата обращения: 13.03.2024). 

https://hightech.fm/2016/12/06/robot_lawyer
https://zakon.ru/blog/2018/05/21/kak_ya_pobedil_sudebnogo_robota-yurista__i_pochemu_eto_%20budet_dlitsya_nedolgo%23comment_464411
https://zakon.ru/blog/2018/05/21/kak_ya_pobedil_sudebnogo_robota-yurista__i_pochemu_eto_%20budet_dlitsya_nedolgo%23comment_464411
https://www.advgazeta.ru/novosti/eksperty-prokommentirovalirezultaty-oprosa-agob-ispolzovanii-yuristami-ittekhnologiy/
https://www.advgazeta.ru/novosti/eksperty-prokommentirovalirezultaty-oprosa-agob-ispolzovanii-yuristami-ittekhnologiy/
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противоречащая основам нравственности», «гуманное отношение» и т.п. Элек-

тронно-вычислительная машина оперирует цифрами и созданными с их помо-

щью логическими алгоритмами, поэтому ей не под силу понять те смысловые 

образы, которыми оперирует человек195. 

В-четвертых, «роботы не смогут придумывать что-то новое, регулирующее 

жизнь человеческого общества, что не основано непосредственно на предше-

ствующем знании. Например, вряд ли робот-юрист сможет придумать доктрину 

абстрактной сделки. Или изобрести новое ограниченное вещное право. Или со-

здать новый состав уголовной ответственности. Этим все же будут заниматься 

люди-юристы»196. 

Таким образом, во внедрении искусственного интеллекта в юридическую 

профессию есть как плюсы, так и минусы. ИИ может значительно ускорить ра-

бочий процесс в части рутинной работы и несложных задач, однако разрешать 

сложные спорные вопросы, стоящие перед юристами, ему не под силу.  

Поэтому высококвалифицированному юристу бояться машины не стоит. 

Как говорит Роман Янковский, практикующий юрист в сфере информационных 

технологий и интеллектуальной собственности, «перспективная должность все-

гда должна быть аналитической, связанной с изучением трендов. Соответ-

ственно, и образование не может быть окончательным, оно всегда будет продол-

жающимся, длящимся. И если корректировать свое изначальное образование, ак-

туализировать вещи, которыми занимаешься, или уходить в междисциплинар-

ную работу (юриспруденция + IT, + маркетинг, + финансы), то никаких проблем 

не будет»197. 

 
 
 
 

 
195 Никиташина Н. А. Искусственный интеллект в юриспруденции: миф или реаль-

ность? // Юридическая техника. 2021. №15. 
196 Бевзенко Р. Указ. соч. 
197 Искусственный интеллект: друг или враг юриста? // Редакция портала Сфера [Эл. ре-

сурс]. Режим  доступа: https://legalacademy.ru/sphere/post/iskusstvennyi-intellekt-drug-ili-vrag-

yurista?ysclid=lqcfv6moem901222257 (дата обращения: 14.03.2024). 

https://legalacademy.ru/sphere/post/iskusstvennyi-intellekt-drug-ili-vrag-yurista?ysclid=lqcfv6moem901222257
https://legalacademy.ru/sphere/post/iskusstvennyi-intellekt-drug-ili-vrag-yurista?ysclid=lqcfv6moem901222257
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная проблема в об-

ществе – угроза института семьи и семейных ценностей под влиянием интернета 

и социальных сетей. Сегодня взаимоотношения между близкими людьми 

условно подразделяются на «современные» и «традиционные», и зачастую они 

конфликтуют между собой.  
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Президентом России В.В. Путиным 2024 год объявлен Годом семьи и в 

мире цифровых технологий тема влияния социальных сетей на семейные отно-

шения как никогда актуальна. 

«Так как, количество пользователей интернетом и, соответственно, соци-

альными сетями неуклонно растет, то можно отметить, что вместе с этим растет 

и их влияние на людей, и их ценности, в том числе и семейные»198. Понятие "со-

циальные сети" обычно относится к онлайн-платформам, которые позволяют 

пользователям создавать профили, устанавливать контакты с людьми на расстоя-

нии, обмениваться информацией, фотографиями, видео и другими данными. Ос-

новная идея социальных сетей заключается в том, что пользователи могут со-

здать свою "социальную сеть" из друзей, знакомых, коллег и так далее, с кото-

рыми они могут общаться, делиться контентом и следить за их активностью.  

Социальные сети могут иметь различные формы и цели, включая общение 

(например, watsapp, viber), профессиональные контакты (LinkedIn), обмен фото-

графиями и видео (Вконтакте, Одноклассники), общение в формате блога 

(Tumblr) и другие. Основные характеристики социальных сетей включают в себя 

возможность создания профиля с информацией о себе, добавление друзей или 

подписчиков, комментирование и лайки контента других пользователей, обмен 

 
198 Старикова Н.А. Влияние социальных сетей на семейные ценности // Вестник Армавирского 

государственного педагогического университета. 2022. № 8. С. 154. 
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сообщениями и многие другие функции, которые способствуют общению и вза-

имодействию между пользователями. «Социальные сети оказывают значитель-

ное влияние на семейные отношения в современном обществе. Влияние социаль-

ных сетей на семейные отношения является сложным и многогранным явлением, 

которое может быть как положительным, так и отрицательным»199.  

Рассмотрим положительное влияние социальных сетей на семейные отно-

шения. 

1. Укрепление связи на расстоянии: социальные сети позволяют семьям, 

которые находятся на разных континентах или в разных городах, оставаться на 

связи. Они могут обмениваться сообщениями, фотографиями, видеозвонками и 

участвовать в событиях семьи, несмотря на физическое расстояние.  

2. Обмен семейными новостями: вместо рассылки массовых email-сообще-

ний или звонков каждому члену семьи, в социальных сетях можно легко обмени-

ваться новостями, фотографиями и видеороликами, чтобы все члены семьи были 

в курсе происходящего в жизни друг друга.  

3. «Поддержка и совместная деятельность: социальные сети могут стать 

платформой для поддержки друг друга, обсуждения трудностей и проблем, а 

также совместной деятельности, например, ведения семейного блога, участия в 

семейных челленджах или играх»200.  

Из вышеизложенного следует, что социальные сети могут способствовать 

укреплению связей и взаимопониманию между членами семьи, если они исполь-

зуются для конструктивного и позитивного взаимодействия. Важно находить ба-

ланс между онлайн и офлайн общением, а также уделять внимание качествен-

ному взаимодействию и вниманию друг другу в реальной жизни. 

 
199 Василенко Н.А. Современная семья в контексте трансформации семейных норм и ценно-

стей // Вестник Мордовского университета. 2020. № 2. С. 119. 
200 Царахова-Салбиева З.У. Роль семьи, традиций и обычаев в формировании семейных ценно-

стей подрастающего поколения // Высшее образование сегодня. 2021. № 7. С. 76. 
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Несмотря на множество положительных аспектов использования социаль-

ных сетей, они также могут оказывать отрицательное влияние на семейные отно-

шения. Вот несколько примеров, как социальные сети могут негативно влиять на 

семейные отношения:  

1. «Конфликты из-за социальных сетей: чрезмерное использование соцсе-

тей, публикация личной информации о семейных делах или конфликтах может 

стать причиной ссор и недопонимания между членами семьи»201.  

2. Зависимость: зависимость от социальных сетей может привести к уходу 

от реальных проблем и конфликтов в семье в виртуальное пространство, что мо-

жет негативно сказаться на общении и взаимопонимании в реальной жизни.  

3. «Нарушение приватности: размещение личной информации о членах се-

мьи в социальных сетях может привести к нарушению приватности и безопасно-

сти данных семьи. Для поддержания здоровых семейных отношений важно нахо-

дить баланс между использованием социальных сетей и реальным межличност-

ным взаимодействием. Полезно устанавливать правила использования интернета 

в семье, уделять время общению вне интернета и учиться ценить качественное 

взаимодействие в реальной жизни»202. 

Таким образом, социальные сети стали неотъемлемой частью повседнев-

ной жизни многих людей и оказывают значительное влияние на общество, ком-

муникацию, бизнес и другие аспекты нашей жизни. Они предоставляют плат-

форму для социального взаимодействия, обмена информацией и идеями, продви-

жения продуктов и услуг, поиска работы и многого другого. Однако, важно ис-

пользовать социальные сети с умом и осторожностью, чтобы избежать негатив-

ных последствий, таких как утрата конфиденциальности данных, зависимость от 

соцсетей или негативное воздействие на психологическое состояние. 

 

 
201 Ученые доказали вредное влияние… [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://iz-

ru.cdn.ampproject.org/v/s/iz.ru/export/google/amp/192369 (дата обращения 04.03.2024). 
202 Семья и семейные ценности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dunil-

bol.edu.yar.ru/15_maya__minus__mezhdunarodniy_den_semi.html (Дата обращения 04.03.2024). 

https://dunil-bol.edu.yar.ru/15_maya__minus__mezhdunarodniy_den_semi.html
https://dunil-bol.edu.yar.ru/15_maya__minus__mezhdunarodniy_den_semi.html
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На роль средств массовой информации (СМИ) существует несколько взгля-

дов. При этом в теории государства и права доминирует точка зрения, согласно 

которой СМИ можно выделить в «четвёртую ветвь власти». «Эта четвертая 

власть оказывается не метафорой, а реальной, хотя и специфической властью, 

обладающей мощным воздействием на общественные отношения»203. 

Важным аспектом современного общественного развития является эволю-

ция отечественного законодательства в области Интернета в связи с его все более 

широким использованием и быстрым технологическим прогрессом. Появление 

новых нормативных актов в этой области также тесно связано с глобализацией и 

прогрессом искусственного интеллекта в России. Федеральный закон от 27 июля 

2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции»204 и Федеральный закон от 7 июля 2003 года «О связи»205 стали первыми 

правовыми актами, регулирующими сферу интернета в нашей стране. 

В современном мире интернет является неотъемлемым атрибутом повсе-

дневной жизни. Быстрое развитие технологий требует постоянного улучшения 

законодательства, чтобы эффективно регулировать интернет-деятельность. 

В процессе эволюции информационных технологий и Интернета можно 

выделить три этапа, которые оказали значительное влияние на регулирование 

 
203 Венгеров А. Б. Теория государства и права. 3-е изд. М.: Юриспруденция, 2000. С.68. 
204 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция). 
205 Федеральный закон "О связи" от 07.07.2003 N 126-ФЗ (последняя редакция). 
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данной области. Начало установления системы нормативных актов в сфере ин-

формационных отношений в России пришлось на последнюю декаду XX века. 

Этот этап сопровождался введением новых законов об информации, рекламе, 

связи и телекоммуникациях, а также разрешением споров, связанных с доменами 

mosfilm.ru и kodak.ru. На следующем этапе развивается электронный документо-

оборот и электронное управление государством, с акцентом на регулировании об-

мена информацией в электронном виде в различных областях. 

В начале этого десятилетия был сформирован институт электронного гос-

ударства, а также обновлено регулирование использования электронной подписи 

(Федеральный закон «Об электронной подписи»206) и созданы основы для регу-

лирования электронных платежей (Федеральный закон «О национальной платеж-

ной системе»207). Также в 2006 году значительно обновлен Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»208, что 

привело к появлению самостоятельного направления регулирования защиты 

неприкосновенности частной жизни в информационном пространстве, включая 

регулирование защиты персональных данных. 

В 2012 году произошло значительное изменение в развитии законодатель-

ства, когда были поставлены системные задачи по увеличению уровня защиты 

субъектов правоотношений на фоне свободы и широких возможностей интер-

нета, а также злоупотреблений ими. Этот этап можно назвать «Формирование ин-

тернет-законодательства». Интерес к обеспечению информационного суверени-

тета Российского государства и вопросам юрисдикции информационного про-

странства возрос в связи с вниманием к информационной безопасности. Перво-

начально эти вопросы были подняты в 1996 году в законодательстве и отече-

ственной науке. В результате создан отдельный правовой институт в системе ин-

формационного права — защиты от информации. 

 
206 Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ (последняя редакция). 
207 Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 N 161-ФЗ (послед-

няя редакция). 
208 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информа-

ции" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция). 
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Введение законов, запрещающих распространение информации о нефор-

мальных и социальных группах, а также запрет на использование анонимайзеров 

и виртуальных частных сетей, вызвало споры в обществе. Некоторые критики 

считают, что такие меры ограничивают свободу слова и доступ к информации. 

Развитие законодательства в сфере интернета в России вызвало разногласия. 

Кроме того, по Конституции Российской Федерации определение основ государ-

ственной внешней и внутренней политики является исключительной компетен-

цией Президента страны. 

Вследствие этого, необходимо уделить внимание трем основным пробле-

мам регулирования информационного обеспечения: регистрации доменных 

имен, защите от захвата доменов и регулированию этой сферы при помощи спе-

циального указа президента. Однако, нужно провести дополнительное исследо-

вание, учитывая множество указов по данной теме. 

Развитие законодательства в сфере интернета направлено на обеспечение 

безопасности сети, защиту личных данных и борьбу с киберпреступностью. При-

нятие закона о цифровой подписи и изменения в законодательство об информа-

ции и защите данных имеет целью создать безопасное интернет-пространство и 

противостоять киберугрозам, что открывает новые перспективы для законода-

тельной работы. 
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Информационные технологии с процессом их развития оказывают все 

большее воздействие на современную жизнь. Сам термин раскрывается следую-

щим образом: «Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов209. 

Данная тема является актуальной в условиях развитиях цифрового обще-

ства, так как быстрое развитие информационных технологий позволяет быстро и 

эффективно распространять правовые материалы через предоставление доступа 

к актуальной правовой информации через онлайн-ресурсы, обеспечивая тем са-

мым повышение уровня правовой грамотности.  

На современном этапе использование цифровых технологий в борьбе с кор-

рупцией стали одной из основных государственных задач: «Цифровизация всей 

системы государственного управления, повышение ее прозрачности – это и мощ-

ный фактор противодействия коррупции»210. 

В первую очередь это проявляется в том, что минимизированы личные кон-

такты с чиновниками, тем самым уменьшается риск коррупционной деятельно-

сти.  

Также информационные технологии способствуют в более легком отсле-

живании перемещений бежавших за границу коррумпированных чиновников и 

их капитала, в особенности это осуществляется с помощью соглашений с дру-

гими странами.  

Благодаря информационным технологиям повышается уровень обществен-

ного правосознания и правовой культуры в целом, что в последующем предпола-

гает формирование у данного общества определенной системы убеждений, кото-

рой оно будет следовать.  

Информатизация позволяет проводить онлайн-кампании и акции, направ-

ленные на просвещение общества о его правах и обязанностях. Через цифровые 

 
209Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» (с изменениями и дополнениями), статья 2. Основные по-

нятия, используемые в настоящем Федеральном законе. 
210 Послание от 1 марта 2018 года Федеральному Собранию от Президента РФ. 
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платформы можно информировать людей о ключевых аспектах законодательства, 

проводить виртуальные обучающие мероприятия, что способствует повышению 

правовой грамотности и активности граждан. 

Создание электронных платформ для подачи петиций, обращений, жалоб и 

других форм активизации граждан в правовых вопросах способствует увеличе-

нию участия общества в формировании законодательства и контроле за его ис-

полнением. Электронные петиции могут быстро набирать поддержку, что делает 

общественное мнение оправданно учитываемым в процессах принятия решений. 

Также электронные петиции обладают следующими преимуществами: они 

позволяют гражданам легко и быстро выразить свое мнение по важным обще-

ственным вопросам через интернет. Публичные электронные петиции способ-

ствуют увеличению прозрачности деятельности государственных органов, по-

скольку все этапы обращения обычно открыты для общественного обсуждения. 

Также они могут привлечь большое количество участников и подписей, что по-

вышает вероятность влияния на принятие решения по конкретному вопросу. И 

одно из самых главных преимуществ электронных петиций – это экономия вре-

мени и ресурсов.  

Таким образом, информационные технологии оказывают существенное 

влияние на правовую составляющую общества, и в будущем оно будет возрас-

тать, поскольку их развитие влечет за собой полное изменение правовой концеп-

ции общества, что отразится как на правовом сознании отдельно взятых людей, 

так и на государстве в целом.  
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Социальные сети как форма интернет-коммуникации активно использу-

ются для создания и обмена контентом, распространения информации, ведения 

бизнеса, поиска работы, образования, создания групп единомышленников и ор-

ганизации их деятельности.  

Г. Н. Комкова, Н. В. Тюменева, изучая формы взаимодействия общества и 

государства, отмечают, что внедрение информационно-коммуникативных техно-

логий в сферу государственного управления способно 1) наладить и развить диа-

логовое общение между обществом и государством; 2) обеспечить обратную 

связь; 3) повысить уровень доверия к деятельности органов власти211. 

В то же время практика последних лет показала, что существенно выросли 

и угрозы использования соцсетей в противоправных целях – например, для рас-

пространения ложной или оскорбительной информации, вовлечения пользовате-

лей в совершение уголовно наказуемых деяний, организации общественных бес-

порядков.  

В научной литературе выделяются следующие проблемы правового регу-

лирования деятельности в социальных сетях:  

• Теоретическая непроработанность многих вопросов. В число наиболее сложных 

задач, связанных с обеспечением функционирования социальных сетей, входят 

определение пути правового влияния на формирование инфраструктуры инфор-

мационно-коммуникационной сферы и обеспечение интересов пользователей.  

• Свойства социальных сетей, обусловливающие поведение пользователей и 

осложняющие правовое регулирование. В связи с этим, по мнению Д. А. Нови-

кова212, А. А. Казакова, актуализируются задачи информационного управления 

социальными группами пользователей, развития медиаграмотности населения. 

 
211 Г. Н. Комкова, Н. В. Тюменева, Перчаткина С. А., Черемисинова М. Е., Цирин А. М., Ци-

рина М. А., Цомартова Ф. В. Социальные интернет-сети : правовые аспекты // Журнал россий-

ского права. 2012. № 5. С. 14–24. 
212 Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Социальные сети : модели информацион-

ного влияния, управления и противоборства. М. : Физматлит, 2010. 228 с. 
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Также исследователи отмечают, что в ходе отношений, протекающих в со-

циальных сетях, формируется виртуальная личность пользователя, которая очень 

часто не совпадает с реальным субъектом отношений, поскольку выступает под 

вымышленным именем, обладает набором специальных характеристик. О. В. Та-

нимов обосновывает концепцию, согласно которой виртуальная личность – это 

не личность в привычном понимании, а «юридическая фикция». Основными пра-

вовыми проблемами в регулировании поведения виртуальной личности, явля-

ются идентификация пользователя социальной сети и возможность привлечения 

его к юридической ответственности за совершение противоправных действий, 

совершаемых виртуальной личность.  

В ч. 1 указанной статьи213 устанавливается правовой статус «владельца со-

циальной сети», под ним понимается владелец сайта или страницы сайта в Ин-

тернете, которые предназначены или используются их пользователями для 

предоставления или распространения посредством созданных ими персональ-

ных страниц информации на государственном языке РФ.  

Законом определены обязанности владельца социальной сети: – не допус-

кать: использования социальной сети в целях совершения уголовно наказуемых 

деяний; разглашения сведений, составляющих государственную или иную спе-

циально охраняемую законом тайну; распространения материалов, содержащих 

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или пуб-

лично оправдывающих терроризм, а также материалов, пропагандирующих пор-

нографию, культ насилия и жестокости, содержащих нецензурную брань; – не 

допускать распространения информации с целью опорочить гражданина или от-

дельные категории граждан, и тд.214 В случае выявления информации, запрещен-

ной к распространению, владелец социальной сети обязан незамедлительно при-

 
213Федеральный закон от 30.12.2020 N 530-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об информации, информационных технологиях и о защите информации". 
214 Ионова Т. А. Проблемы применения юридической ответственности за использование и ис-

кажение общедоступной информации, размещаемой в социальных сетях Интернета // Вестник 

Московского университета МВД России. 2015. № 9. С. 49–51. 
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нять меры по ограничению доступа к ней. Таким образом, механизм противодей-

ствия распространению информации, нарушающей российское законодатель-

ство, должен включать 3 способа выявления противоправного контента: с помо-

щью самоконтроля, реагирования на жалобы пользователей владельцами и мо-

ниторинга Роскомнадзора. Согласно ст. 13.41 КоАП РФ неудаление запрещенной 

информации владельцем интернет-ресурса влечет наложение административ-

ного штрафа в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В рамках исследования было 

проанализировано пользовательское соглашение социальной сети – ВКонтакте. 

В нём установлены запреты, содержательно близкие законодательным нормам, 

включенным в п. 5 ч. 1 ст. 10.6.  

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

1) Анализ пользовательских соглашений социальной сети – ВКонтакте, показы-

вает, что владельцами уже разработаны нормы, запрещающие распространение 

противоправного контента. 2) Законодательные новеллы приведут к большей 

транспарентности отношений между владельцами соцсетей и пользователями, 3) 

Принятие закона, регулирующего особенности распространения информации в 

социальных сетях, свидетельствует о том, что Российская Федерация, принимает 

меры по обеспечению государственного суверенитета в информационной сфере. 
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С развитием технологий в последние десятилетия большинство отраслей 

столкнулись с цифровой трансформацией своей деятельности. Юридическая 
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сфера не стала исключением, и сегодня все больше компаний внедряют в свою 

работу различные инновационные технологии, так называемые «Legal Tech».  

Юристы долго оставались за бортом автоматизации, но за последние годы 

ситуация изменилась – и теперь чаще звучат вопросы о том, как изменится про-

фессия в ближайшие годы. Понятие «Legal Tech» становится все более актуаль-

ным и важным для юристов по всему миру. 

Legal Tech – это сокращение от «legal technology» или по-другому – «юри-

дические технологии». Это понятие охватывает все технологические инновации, 

которые применяются в работе юристов для улучшения эффективности и каче-

ства предоставляемых ими услуг. 

Legal Tech представляет собой разнообразные современные концепции 

внедрения информационных технологий в юридическую практику для оптими-

зации и автоматизации потока работы. 

Если говорить про отечественные примеры Legal Tech, то к таким можно 

отнести, во-первых, сервисы систем, предлагающих составление проектов дого-

воров215, во-вторых, системы, осуществляющие подбор судебной практики по 

юридическому делу216, и в-третьих, это справочно-правовые системы, предлага-

ющие проверку контрагентов217. 

Один из примеров зарубежных систем – это приложение StoryBuilder 

(Everlaw218), представляющее собой инструмент, который позволяет нескольким 

командам синхронизировать рабочие процессы, переключаясь между ними, про-

сматривая задания и документы, устанавливая сроки контроля, представляя пре-

зентации, обмениваясь мнениями, формулируя стратегии. 

 
215Сервис «Конструктор договоров» от СПС «Консультант Плюс» 

(URL: http://www.consultant.ru/about/kd/) 
216Сервис «Сутяжник» от СПС «Гарант» 

(URL: http://sutyazhnik.garant.ru/?utm_source=aero&utm_medium=banner&utm_content=363*25

7&utm_campaign=sutyazhnik) 
217Сервис «Экспресс-проверка» от СПС «Гарант» (URL: http://www.aero.garant.ru/ep/) 
218Сервис «StoryBuilder» (URL: https://support.everlaw.com/hc/en-us) 

http://www.consultant.ru/about/kd/
http://sutyazhnik.garant.ru/?utm_source=aero&utm_medium=banner&utm_content=363*257&utm_campaign=sutyazhnik
http://sutyazhnik.garant.ru/?utm_source=aero&utm_medium=banner&utm_content=363*257&utm_campaign=sutyazhnik
http://www.aero.garant.ru/ep/
https://support.everlaw.com/hc/en-us
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В целом в России доминируют традиционные процессы, и многие компа-

нии пока не готовы проходить через цифровую трансформацию. Юридические 

отделы и фирмы тяжело принимают новые технологии. 

Однако российский сегмент не отстает по разнообразию направлений от 

мировых лидеров, но все же уступает по объему и инвестициям.  

Главная роль Legal Tech в повышении качества профессиональной юриди-

ческой деятельности и внедрении данных технологий в управленческую деятель-

ность может быть выражена в нескольких ключевых моментах. 

В первую очередь произойдет автоматизация работы юристов. Системы ис-

кусственного интеллекта и программы автоматизации могут значительно облег-

чить работу юристов, освобождая их от рутинных процессов, таких как проверка 

правописания, анализ текстов и документов, поиск информации и многое другое. 

Это позволит юристам сконцентрироваться на более сложных задачах и творче-

ском подходе к решению правовых вопросов. 

Также внедрение Legal Tech оптимизирует доступ к правовой информации. 

Благодаря различным онлайн-платформам и сервисам, юристы имеют возмож-

ность быстро получать доступ к обширным базам данных, юридическим доку-

ментам и судебной практике. Это позволяет им оперативно находить нужную ин-

формацию, проводить исследования и анализировать данные, что значительно 

повышает их профессиональную эффективность. 

Нельзя не сказать, что внедрение Legal Tech способствует усовершенство-

ванию взаимодействия юриста с клиентами. Через различного рода онлайн-плат-

формы, чат-боты и другие инструменты клиенты могут быстро получать инфор-

мацию о своем деле, общаться с юристом, заполнять правовые документы и мно-

гое другое. Это повышает удовлетворенность клиентов, а также уровень обслу-

живания юридических услуг. 

Важно отметить, что облачные сервисы – это еще один инструмент по мо-

дернизации работы в юридической сфере.  

Облачные сервисы становятся все более популярными среди юристов, так 

как они позволяют им иметь доступ к своим данным в любой момент и с любого 
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устройства. Это облегчает совместную работу, а также повышает эффективность 

работы всего коллектива. 

Legal Tech представляет собой изменение в работе юриста и, это изменение 

имеет положительное последствие для юристов-профессионалов и их клиентов. 

Кроме того, Legal Tech позволяет улучшить доступ к правосудию, сокращая 

время на выполнение задач и снижая издержки, что может привлечь больше кли-

ентов, особенно тех, кто раньше не мог себе позволить обращаться за помощью 

юриста. С помощью онлайн-платформ и приложений клиенты могут быстро по-

лучить доступ к необходимой информации, консультациям и услугам юристов. 

Таким образом, «legal tech» уже сегодня вносит значительные изменения в 

работу юристов, упрощая их деятельность, повышая профессиональную эффек-

тивность и улучшая взаимодействие с клиентами. В будущем можно ожидать 

дальнейшего развития технологий и их влияния на правовую сферу, что потре-

бует от юристов более гибкого подхода к обучению и адаптации к новым техно-

логиям. 
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В современном мире уровень развития технологий позволяет усовершен-

ствовать и упростить процедуру волеизъявления граждан на выборах и референ-

думах. С недавнего времени к очной форме голосования добавилась электронная 
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форма. Данная разновидность голосования сейчас набирает популярность. Элек-

тронное голосование - это процедура голосования, при которой участники ис-

пользуют информационные и коммуникационные технологии для подачи и обра-

ботки голосов. Это может быть реализовано различными способами, включая го-

лосование через специализированные порталы сети «Интернет», мобильные 

приложения или специальные устройства. Электронное голосование обычно 

предлагает более удобную и доступную альтернативу традиционному физиче-

скому голосованию, но также имеет свои собственные угрозы, связанные с без-

опасностью, конфиденциальностью и подлинностью результатов. Многие специ-

алисты в области юриспруденции, считают недопустимым использовать элек-

тронное голосование для проведения выборов, потому что не верят в соблюдение 

основных принципов избирательного права: свобода, всеобщность, равенство, 

гласность и таинство. Реализация последнего принципа вызывает наибольшие 

сомнения у экспертов. Принцип тайного голосования означает, что каждый изби-

ратель имеет право свободно выразить свою волю без страха откровения своего 

выбора. Тайное голосование важно для обеспечения честности и конфиденци-

альности избирательного процесса , предотвращения давления или манипуляций 

со стороны других людей. Соблюдение этого принципа может осложняться тех-

нической составляющей - благодаря развитию технологий электронное голосо-

вание возможно, но с помощью этих же технологий можно подделать результаты 

выборов, то есть несовершенство избирательной системы может стать препят-

ствием для проведения дистанционного электронного голосования.  

Процесс голосования во многих странах одинаков. Электронное голосова-

ние с упитывающимся результатом в Эстонии проводится с 2005 года. Оно поль-

зуется популярностью именно по причине эффективности и удобства. В Эстонии 

избиратель должен сначала подтвердить свою личность с помощью специальной 

электронной карты, после этого он может проголосовать, используя электронную 

подпись. 

В Нидерландах в 1982 году впервые при проведении выборов были исполь-

зованные специальные машины для голосования. На законодательном уровне их 
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применение было одобрено правительством лишь в 1989 году Генеральным ак-

том по вопросам электронного голосования. Также в Нидерландах использова-

лась сеть Интернет. С помощью нее могли голосовать граждане, проживающие 

или работающие за границей на выборах всех уровней.  

В Финляндии был неудачный пилотный проект на муниципальных выбо-

рах. Из-за неправильного использования технических устройств, 2% избирателей 

не появились в электронной системе. Это произошло по причине неточности ин-

струкций, полученных избирателями. Верховный  Суд Финляндии признал эти  

выборы недействительными. Также Избирательная комиссия Финляндии присту-

пила к разработке новой системы ДЭГ. 

Электронное голосование было прогрессивным образом введено в Швей-

царии в 2003 году. В Женеве, Нешателе и Цюрихе было протестировано голосо-

вание посредством Интернета. Следствием проведённых опытов явилось поэтап-

ное введение дистанционного электронного голосования при проведении выбо-

ров и референдумов.  

Избирательная кампания США в нынешних реалиях проводиться также с 

использование цифровых технологий. К ним относится электронная система ав-

томатического подсчета голосов с помощью оптических сканеров, компьютеры 

для голосования, которые находятся непосредственно на территории избиратель-

ного участка и непосредственно дистанционное электронное голосование. 

Именно последний метод голосования менее распространен в Соединенных 

Штатах и подвергается большой критике. «По сравнению с другими методами 

голосования, ДЭГ в США широко используется только в одном штате - Га-

вайи»219. Это связано с тем, что в данном штате не закреплены условия приме-

нения ДЭГ и проголосовать таким образом может любой гражданин США.  

Несмотря на такую обширную практику проведения электронного голосо-

вания, недоверие к ней все еще остается достаточно высоким, так как по мнению 

 
219  Гуляев Д. С., Минтусов И. Е. Дистанционное электронное голосование в странах англосак-

сонской системы: США, Австралия, Великобритания // Гражданин. Выборы. Власть. 2022 

№1(23), С.122 – 139. 
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исследователей, в электронных системах нельзя обеспечить тайну голосования. 

Первые неудачные попытки зарубежных стран ввести ДЭГ не отменяет того 

факта, что они будут учиться на собственном опыте и модернизировать этот про-

цесс. Ведь нельзя отрицать, что электронное голосование — это наше будущее. 

Подобный вид голосования является уже сейчас полноценной частью «электрон-

ной демократии» не только в других странах, но и у нас в России.  

 

Осуществление международного информационного обмена 

 

Селиванов Александр Сергеевич, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема осуществления 

международного информационного обмена и его способы, а также роль между-

народного информационного обмена в мировом масштабе. 

Ключевые слова: информация, социальная сфера, глобализация, междуна-

родное взаимодействие, обмен информацией, правовое регулирование. 

 

В настоящее время, в период глобализации, в мировом масштабе междуна-

родный информационный обмен стал ключевым фактором развития экономики, 

политики, культуры и играет решающую роль в эффективном процессе глобали-

зации и складывании дружественных отношений с другими странами, сотрудни-

чества, создания единого информационного поля. 

ХХI век – век информационных технологий и прогресса. Современные тех-

нологии на сегодняшний день задействованы во всех сферах общественной 

жизни – экономической, социальной, политической, духовной и даже в государ-

ственном управлении. Активно развивается информационная инфраструктура – 

информационные системы, системы связи, социальные сети, разнообразные 

сайты и пр. Все это обусловлено существованием глобального информационного 

пространства, обеспечивающего эффективное информационное взаимодействие 
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людей не только между соотечественниками, но и с другими странами, что явля-

ется международным взаимодействием220. 

Под информационным обменом понимается передача и получение инфор-

мационных продуктов, ресурсов, а также оказание информационных услуг. Этот 

термин связан с понятием информационная сфера – совокупность информации, 

информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формиро-

вание, распространение и использование информации, а также системы регули-

рования возникающих при этом общественных отношений221. 

Законодательство устанавливает правовой режим участия в международ-

ном информационном обмене: ФЗ "Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу, произ-

водство и распространение информации; применении информационных техно-

логий; обеспечении защиты информации. Данные положения основывается на 

Конституции РФ, международных договорах РФ и состоят из настоящего ФЗ и 

других регулирующих отношения по использованию информации законов.  

Средства международного информационного обмена по законодательству 

РФ - информационные системы, сети и сети связи, используемые при междуна-

родном информационном обмене. Они включают в себя: 

• Сеть Интернет. В это понятие входит электронная почта, веб-сайты, 

чаты, форумы, социальные сети, позволяющие делиться мыслями, чувствами и 

эмоциями, выраженными в фото-, аудио-, видеоматериалах всего лишь за пару 

минут. 

• СМИ. Предоставляют такие важные данные, как новости, репор-

тажи, статьи, служащие основным источником передачей информации как 

внутри страны, так и между государствами. 

 
220 Чубукова С. Г Развитие концепции правового регулирования международного информаци-

онного обмена (https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-kontseptsii-pravovogo-regulirovaniya-

mezhdunarodnogo-informatsionnogo-obmena/viewer) 
221 Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях: Моногра-

фия. М.: МИФИ, 2003. 388 с. 

http://www.evartist.narod.ru/text24/0022.htm
http://www.evartist.narod.ru/text24/0022.htm
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• Международные организации. ВТО, ООН, всемирный банк, ВОЗ и 

др, отвечающие за сбор информации и мониторинг процессов, оказание услуг и 

помощи, предоставление площадки для международных переговоров, разреше-

ние споров. 

• Международные конференции и семинары. Позволяют участникам 

обмениваться знаниями, опытом и новыми идеями в своей области, являются 

платформой для обсуждения и решения мировых проблем, дают возможность 

установить и укрепить связи с коллегами и представителями различных органи-

заций, что полезно для реализации совместных проектов. 

Все вышеперечисленные каналы являются важными платформами для ин-

тернационального обмена информацией способствуют международному сотруд-

ничеству, содействуют развитию технологий, науки, экономики и других сфер 

жизни.   

Международный информационный обмен является незаменимым инстру-

ментом современной дипломатии, экономического и культурного развития, иг-

рает ключевую роль борьбе с международным терроризмом и преступностью, 

обеспечивает поддержание связей между странами в условиях глобализации и 

информатизации общества. Именно поэтому необходимо продолжать политику 

развития данного направления и уделять ей достаточно внимания для обеспече-

ния эффективного и регулярного обмена информацией. 

 

Роль сети Интернет в деятельности юриста 

 

Филатова Екатерина Максимовна, 

Полянских Виктория Александровна, 

студенты Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема роли Интернета 

в деятельности юриста и необходимость использования онлайн справочно-пра-

вовых систем при работе в сфере юриспруденции. 

Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, право, спра-

вочно-правовые системы. 
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На роль СМИ существует несколько взглядов. При этом в теории государ-

ства и права доминирует точка зрения, согласно которой СМИ можно выделить 

в «четвёртую ветвь власти». «Эта четвертая власть оказывается не метафорой, 

а реальной, хотя и специфической властью, обладающей мощным воздействием 

на общественные отношения». 222 

Интернет - это глобальная сеть информации, известная как "мировая пау-

тина", которая объединяет множество компьютерных сетей, работающих по об-

щим стандартам, и имеет пользователей почти в каждой стране мира. На данный 

момент количество пользователей Интернета превышает 5,16 миллиардов чело-

век. В России этот показатель составляет почти 130 миллионов человек, что поз-

воляет нашей стране занимать 6-е место в мировом рейтинге. Сегодня Интернет 

открывает широкие возможности для доступа к правовой информации на веб-

сайтах правительственных органов, юридических изданиях, электронных биб-

лиотеках и других ресурсах. При рассмотрении особенностей Интернета в каче-

стве инструмента массовой информации можно выделить следующие аспекты: 

• расширенную аудиторию пользователей с возможностью беспрепят-

ственного увеличения, 

• высокую скорость и оперативность передачи информации, 

• возможность представления информации в разнообразных форматах, 

включая текст, графику223. 

Обеспечение стабильной и качественной связи является ключевым факто-

ром для развития российского общества и государства, как утверждено в статье 

1 Федерального закона от 16 февраля 1995 года № 15-ФЗ, измененного Федераль-

ными законами от 6 января 1999 года № 8-ФЗ и от 17 июля 1999 года № 176-ФЗ. 

Информационное право регулирует отношения в информационной сфере, вклю-

чая законы о средствах массовой информации, информационной безопасности и 

интеллектуальной собственности. Современные информационные технологии и 

 
222 Венгеров А.Б. Теория государства и права. 3-е изд. М.: Юриспруденция, 2000. 528 с. 
223 Кашинский, Ю.И. К вопросу об использовании современных информационных технологий 

в юридическом образовании. V Международная конференция «Право и Интернет: теория и 

практика», 2003. 
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Интернет предоставляют новые возможности для развития у студентов-юристов 

профессиональных навыков, улучшая усвоение материала и способствуя форми-

рованию устойчивых визуальных образов и демонстрации практических знаний. 

Молодежь умело и оперативно осваивает Интернет, мобильные техноло-

гии, различные компьютерные программы, аналитические и справочно-правовые 

системы. Они активно внедряют эти инструменты не только в учебный процесс, 

но и в свободное время. Для юриста-профессионала использование информаци-

онных технологий и Интернета является ключевым аспектом работы, позволяю-

щим выполнять несколько задач: 

• Получение правовой информации; 

• Подготовка правовых документов для других; 

• Обмен информацией; 

• Повышение эффективности профессиональной деятельности.2 

Организация интернет-конференций по юридическим вопросам приобре-

тает все большее значение для профессиональных юристов. Государственные ор-

ганы, юридические порталы, а также высшие учебные заведения всё чаще орга-

низуют различные виды взаимодействия, включая конференции, форумы и 

блоги, для обсуждения правовых тем. Заочное юридическое образование в 

Москве и других крупных городах России считается престижным. 224 

Следует отметить, что справочно-правовые системы (СПС) играют важную 

роль в работе юристов. СПС являются одним из основных источников юридиче-

ской информации, и на текущий момент существует множество таких систем, 

включая Гарант и Консультант. 

Среди наиболее популярных СПС стоит выделить «Консультант Плюс» и 

«Гарант». 

Особенно практичным инструментом для юристов является консультант-

юрист SPS, предоставляемый Consultant Plus. 

 
224 Рассолов И. М. Интернет-право: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спе-

циальности 021100 «Юриспруденция».  М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. 143 с. 
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Он включает не только нормативную информацию, но и уникальные запа-

тентованные консультативные материалы, такие как законодательные коммента-

рии и консультации «вопросы и ответы». 

Аналитические документы, предоставляемые СПС, имеют большое значе-

ние в профессиональной деятельности юриста. Они позволяют более полно и 

точно оценить правовую ситуацию, сделать юридические выводы, грамотно со-

ставить документы и успешно представить интересы клиента в суде. 

Простота использования единой программы, содержащей полный набор 

информации, делает СПС незаменимым инструментом в юридической практике. 

          

Юридический комплаенс и его автоматизация 

 

Юлашева Аделия Ринатовна,  

студент Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данном докладе рассматривается проблема совершенство-

вания и автоматизация процессов юридического комплаенса. Автоматизация ко-

торого имеет значительный потенциал для повышения эффективности и надеж-

ности ведения бизнеса, соблюдения юридических требований и управлениями 

рисками. 
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Актуальность темы «Юридический комплаенс и его автоматизация" прояв-

ляется в современной деловой среде, где все больше организаций стремятся под-

чиняться законодательству и стандартам соблюдения принципов честности и 

этики в своей деятельности.  

Совершенствование и автоматизация процессов юридического комплаенса 

имеют большое значение для компаний, поскольку это позволяет повысить эф-

фективность контроля и управления юридическими рисками, а также минимизи-

ровать возможные правовые последствия. Автоматизация позволяет сократить 

временные и ресурсные затраты на ведение юридической документации, анализ 

юридической информации и обеспечение соблюдения нормативных требований. 
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Современные технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обуче-

ние и автоматизированные системы управления, предоставляют возможности 

для разработки и внедрения инструментов, способных эффективно выполнять 

функции юридического комплаенса. Это позволяет руководству и юридическим 

службам организаций сосредоточиться на стратегическом планировании и разра-

ботке политики соблюдения, в то время как рутинные задачи обрабатываются ав-

томатически. Более того, при помощи автоматизации возможно более детально и 

точно проводить анализ данных, идентифицировать тренды и прогнозировать 

возможные риски соблюдения. 

Юридический комплаенс (compliance) - это соблюдение организацией за-

конов, нормативных актов, стандартов, правил и процедур, связанных с ее дея-

тельностью.225 Основной целью юридического комплаенса является минимиза-

ция рисков, связанных с нарушением законодательства, и обеспечение соответ-

ствия деятельности организации правовым нормам и требованиям. К принципам 

данного процесса относится: соблюдение законов и нормативных актов, разра-

ботка и внедрение правовых политик и процедур, обучение и информирование, 

мониторинг и аудит, реагирование на нарушения. 

Роль комплаенса в регулировании бизнес-процессов и управлении рисками 

играет важное значение в приоритетных областях, таких как: управление рис-

ками, повышение эффективности, укрепление корпоративной культуры. Таким 

образом, благодаря юридическому комплаенсу способствуется улучшение внут-

реннего управления, снижение рисков и обеспечение долгосрочной устойчиво-

сти бизнеса. 

Процедуры комплаенс позволяют вовремя обнаружить проблемный уча-

сток в работе организации и принять меры для устранения рисков деятельности. 

К процедурам относится: принятие высшего распоряжения о внедрения контроля 

соблюдения требований законодательства, составление алгоритмов действий, 

изучение и внедрение практик, привлечение экспертов, обеспечение полной 

 
225 Головкин Р.Б. Механизмы Цифровизации права и  юридический комплаенс. URL: 

https://dspace.www1.vlsu.ru/bitstream/123456789/9677/1/02381.pdf 

https://dspace.www1.vlsu.ru/bitstream/123456789/9677/1/02381.pdf
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осведомленности сотрудников, назначение ответственных за контроль, а также 

ведение учета событий. Данные процедуры помогают не только бороться с рис-

ками, но и делать бизнес-процессы более эффективными и доходными. 

Каждая компания сама определяет набор политик, которые будет разраба-

тывать и внедрять для соответствия нормам законодательства и ожиданиям об-

щества, клиентов, партнеров. Это могут быть: Кодекс корпоративной этики226,  

политика взаимодействия с регулирующими организациями227, политика инфор-

мационных барьеров, она же — политика «Китайской стены»228, политика урегу-

лирования конфликтов интересов229 и т.д 

Также, компания  может иметь риски для бизнеса, так например, несоот-

ветствие регулятивным нормам и стандартам, репутационные риски, риск отзыва 

аккредитации/исключения из членов организации, финансовые риски. В целом 

комплаенс помогает бизнесу избегать большого количества рисков, сокращать 

финансовые потери, сохранять репутацию и активы. 

Таким образом, автоматизация юридического комплаенса имеет значитель-

ный потенциал для повышения эффективности и надежности ведения бизнеса, 

соблюдения юридических требований и управления рисками. Эта тема является 

актуальной в современном мире, где всё более сложные юридические нормы и 

требования могут быть успешно управляемыми с помощью современных техно-

логий автоматизации. 

 

 

 
226Кодекс корпоративной этики публичного акционерного общества «Московская объединен-

ная энергетическая компания». URL:https://www.moek.ru/d/textpage/4f/79/kodeks-korpora-

tivnoj-ehtiki-moehk-(utv.08.09.2022).pdf) 
227Политика взаимодействия с регулирующими организациями. 

URL:https://enplusgroup.com/upload/iblock/649/Politika-po-vzaimodeystviyu-s-zaintereso-

vannymi-storonami.pdf 
228Политика информационных барьеров. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-amerikan-

skogo-opyta-primeneniya-sistemy-kitayskaya-stena-kak-effektivnoy-proaktivnoy-zaschity-ot-kon-

flikta-interesov. 
229Положение  по регулированию конфликтов интересов общества с ограниченной ответствен-

ностью «МВС ГРУП». URL: https://mvs.group/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-po-reguli-

rovaniyu-konflikta-interesov_mvs.pdf. 

https://www.moek.ru/d/textpage/4f/79/kodeks-korporativnoj-ehtiki-moehk-(utv.08.09.2022).pdf)
https://www.moek.ru/d/textpage/4f/79/kodeks-korporativnoj-ehtiki-moehk-(utv.08.09.2022).pdf)
https://enplusgroup.com/upload/iblock/649/Politika-po-vzaimodeystviyu-s-zainteresovannymi-storonami.pdf
https://enplusgroup.com/upload/iblock/649/Politika-po-vzaimodeystviyu-s-zainteresovannymi-storonami.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-amerikanskogo-opyta-primeneniya-sistemy-kitayskaya-stena-kak-effektivnoy-proaktivnoy-zaschity-ot-konflikta-interesov
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-amerikanskogo-opyta-primeneniya-sistemy-kitayskaya-stena-kak-effektivnoy-proaktivnoy-zaschity-ot-konflikta-interesov
https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-amerikanskogo-opyta-primeneniya-sistemy-kitayskaya-stena-kak-effektivnoy-proaktivnoy-zaschity-ot-konflikta-interesov
https://mvs.group/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-po-regulirovaniyu-konflikta-interesov_mvs.pdf
https://mvs.group/wp-content/uploads/2022/04/polozhenie-po-regulirovaniyu-konflikta-interesov_mvs.pdf


 185 

Информатизация органов социальной защиты и обслуживания населения: 

правовые основы и пути развития 

 

Редникова Анастасия Владиславовна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Аннотация: В докладе рассматриваются понятие и значение информати-

зации в социальной сфере. Анализируются основные технологии, используемые 

в социальной работе, такие как программы для автоматизации деятельности со-

циальных работников и Интернет-порталы для доступа к государственным услу-

гам. Рассматриваются правовые основы информатизации и введения в оборот 

государственных информационных систем по оказанию социальной помощи. 

Выделяются проблемы и перспективы цифровизации социальной сферы. 

Ключевые слова: информатизация социальной сферы, цифровизация соци-

альной сферы, информационное обеспечение социальной защиты граждан, меры 

социальной поддержки граждан.  

 

Информатизация считается ключевым аспектом прогресса в социальной 

сфере. Она играет решающую роль в формировании способов создания, распро-

странения и использования информации в обществе. Информатизация – это си-

стемный социально-экономический и научно-технический процесс, направлен-

ный на формирование благоприятных условий для удовлетворения информаци-

онных потребностей различных субъектов, включая граждан, органы государ-

ственной власти, органы местного самоуправления, организации и обществен-

ные объединения230. 

В настоящее время присутствует тенденция внедрения информационных 

технологий для облегчения беспрепятственного общения и сотрудничества 

между различными органами социальной защиты и обслуживания населения. 

Можно выделить две основные группы информационных технологий, использу-

емых в социальной работе: 

1. Технологии организации профессиональной деятельности. В эту группу 

можно отнести ПК «Катарсис: Социальная защита».  

 
230 Захожий К.А. Информатизация как совокупность процессов и явлений, связанных с приме-

нением средств вычислительной техники и связи // Инновационная наука. 2018. №11. 
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2. Технологии организации мер социальной поддержки. К этой группе от-

носится популярный интернет-портал «Госуслуги».  

Нужно отметить , что разработка и реализация стратегии цифровой транс-

формации имеет решающее значение в связи с меняющимися экономико-полити-

ческими условиями. Поскольку технологические достижения в современном об-

ществе имеют огромное значение, правильное внедрение этих инноваций стано-

вится обязательным условием для того, чтобы страны оставались конкурентоспо-

собной и эффективной. 

В 2022 году Правительство Российской Федерации сделало существенный 

шаг в сторону цифровизации органов социальной защиты и обслуживания насе-

ления, утвердив Концепцию цифровой и функциональной трансформации соци-

альной сферы. Данная концепция определяет трансформацию всех мер социаль-

ной поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровне. Планируется 

их постепенный перевод в электронный формат. 

Цифровизация органов социальной защиты и обслуживания населения 

направлена на оптимизацию процессов и снижение административной нагрузки. 

Однако на практике  данные меры часто сталкиваются с трудностями. 

Одной из важнейших проблем является сосуществование электронных и 

бумажных потоков документов, что приводит к увеличению сложности докумен-

тооборота231.  

Еще одной проблемой является несовместимость между различными про-

граммными решениями, которая приводит к несогласованности данных, сбоям 

связи и трудностям в обмене информацией между отделами социальной защиты 

и обслуживания населения. 

Цифровая трансформация в социальной сфере сталкивается с проблемой 

цифрового разрыва между гражданами. Неравенство в доступе к технологиям и 

цифровой грамотности среди населения приводит к тому, что некоторые люди 

 
231 Петровская Ю. А. Информатизация социальной работы: анализ практики в Республике Ка-

релия // Научный результат. Социология и управление. 2023. №3. 
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попросту не могут получить онлайн-услуги. В результате общий охват с исполь-

зованием автоматизированных программ социальной защиты снижается и от-

дельные категории граждан (например, пенсионеры) по прежнему пользуются 

устаревшими методами получения социальных услуг. 

Перспективны цифровизации органов социальной защиты и обслуживания 

населения зависят от действий государства. Очевидны преимущества внедрения 

информационных технологий в социальную сферу. В  первую очередь это воз-

можность получения информации в режиме реального времени, ускорение об-

мена данными и повышение эффективности обработки данных для принятия 

правильных решений. 

Несмотря на многообещающие перспективы, успешная цифровизация ор-

ганов социальной защиты и обслуживания населения требует решения целого 

ряда проблем: 

1. Необходимо вовлекать работников органов соцзащиты, чтобы им было 

не только удобно, но и выгодно использовать новые технологии. Кроме того, 

необходимо обеспечить обучение персонала, чтобы они могли успешно приме-

нять новые технологии.  

2. Следует либо постепенно отходить от использования бумажных систем, 

либо разработать интегрированные решения, которые обеспечат эффективное 

взаимодействие между ними. 

3. Необходимо адаптировать существующее программное обеспечение под 

все группы взрослого населения и активно использовать его прямо в органах со-

циальной защиты, чтобы граждане могли непосредственно ознакомиться с пре-

имуществами современных технологий. 
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Секция «История государства и права России» 

 

Формирование института лишения прав состояния  

как меры уголовной ответственности в российском праве 
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студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования 

института лишения прав состояния в Российской империи во второй четверти 

XIX века. Автор приходит к выводу о том, что институт лишения прав состояния 

был эффективен только в отношении привилегированных сословий и был при-

меним в совокупности с другими (дополнительными) видами уголовного нака-

зания.  

Ключевые слова: лишение прав, меры уголовного наказания, права состо-

яния, виды уголовного наказания, уголовное право XIX века 
 

Немногие виды наказаний в истории России смогли просуществовать бо-

лее десяти веков. Институт лишения прав состояния как мера уголовного наказа-

ния, зародившись в Древней Руси и трансформируясь по мере общественного и 

государственного развития, смог сохраниться вплоть до издания в 1917 году «Де-

крета об уничтожении сословий и гражданских чинов».  

По Русской Правде за побег закупа от своего господина преступник стано-

вился холопом по ст. 56. Когда закуп совершал кражу и украденную вещь нахо-

дили, господин обращал преступника в  полного холопа по ст. 64232. Законодатель 

поступал мудро, назначив провинившимся закупам (как злостным банкротам) 

меру наказания в форме обращения в рабство, потому что выплатить штраф за 

совершенное преступление он не смог бы в любом случае233. 

Петр I ввел иное наказание, влекущее лишение гражданских, политических 

и даже личных прав – «шельмование». Согласно Воинскому артикулу Петра I 

 
232 Русская правда (пространная редакция) // Библиотека литературы Древней Руси. Том 4 (XII 

век) URL: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/biblioteka-literatury-drevnej-rusi-tom-4/14 

(дата обращения: 14.02.2024). 
233 Российское законодательство Х-ХХ вв.: в 9 т. М.: Юридическая литература, 1985. Т. 2. С. 

69. 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/biblioteka-literatury-drevnej-rusi-tom-4/14
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1715 года, шельмование было предусмотрено за побег с поля боя по обоснован-

ной причине, за оставление штандарта в сражении, за дезертирство, за государ-

ственную измену, за переписку с неприятелем234.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. предусматри-

вало разные формы лишения прав состояния. 

1. Лишение всех прав состояния включало в себя лишение гражданских, 

политических, семейных, служебных прав, было бессрочным, применялось в от-

ношении конкретной личности и совмещалось со ссылкой на каторжные работы 

и вечным поселением (преступник получал статус ссыльного). 

2. Лишение всех особенных прав и преимуществ как личных, так и по 

состоянию ему присвоенных, было совмещено со ссылкой на поселение и телес-

ными наказаниями (ст. 34 п. I Уложения), включало в себя лишение личных и 

служебных прав, но не влекло перевод в состояние ссыльных; семейные право-

отношение при этом сохранялись. 

3. Лишение некоторых прав и преимуществ сопровождало заключение 

в тюрьму или крепость. Применялось в отношении служебных прав (право на 

занятие государственных должностей, лишение чина, духовного сана), полити-

ческих (право на участие в выборах).  

4. Лишение отдельного права являлась дополнительной к основному 

виду наказания. Чаще всего ограничивались права служебные (право занимать 

определенную должность) и гражданские (право быть присяжным или мировым 

судьей)235.  

Институт лишения прав состояния был тесно связан с государственными 

преступлениями, преступлениями против религии и верховной власти. 

Уложение 1845 года установило, что лишение всех прав состояния преду-

сматривает лишение следующих прав. 

 
234 Артикул воинский от 26 апреля 1715 года // Исторический факультет МГУ им. М. В. Ломо-

носова URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm (дата обращения: 14.02.2024). 
235 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Издание 1885 г.  СПб.: тип. М. Ста-

сюлевича, 1886. С. 14 – 15. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/articul.htm
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1. Сословных прав: дворяне лишались статуса личного и потомственного 

дворянства, духовенство — духовного сана и звания, почетные граждане и купцы 

первых двух гильдий теряли статус и все преимущества городского обывателя 

вместе с добрым именем, прочие сословия — доброе имя и права данного сосло-

вия (ст. 24 Уложения)236.  

2. Служебных прав: лишение чинов, почетных титулов, знаков отличия, в 

том числе и аттестатов, дипломов, патентов, грамот (ст. 25 Уложения 1845 года).  

3. Социально-экономических прав: лишение права быть свидетелем при за-

ключении договоров и в гражданских спорах, опекуном или попечителем, пове-

ренным (ст. 46), права избирать и быть избранными на какую-либо должность 

(ст. 53). 

4. Семейных прав: все права, основанные на родстве или свойстве прекра-

щались, так же, как и родительские и супружеские отношения.  

5. Имущественных прав: осужденный лишался права собственности, его 

имущество переходило наследникам, как если бы он умер естественной смертью 

(ст. 32).  

Уложение о наказаниях 1845 г. обозначило объем и виды лишения прав со-

стояния, выделив его 4 степени (ст. 19): лишение всех прав состояния и смертная 

казнь, лишение всех прав состояния и ссылка в каторжные работы, лишение всех 

прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь, лишение всех прав состояния и 

ссылка на поселение на Кавказ.   

Законодатель указывает, что лишение прав состояния сопровождается до-

полнительным наказанием при вынесении приговора: либо телесным наказа-

нием, либо ссылкой на поселение или каторжные работы. 

Таким образом, институт лишения прав состояния – это инструмент юри-

дической смерти личности, с помощью которого осужденный лишался тех прав, 

которые составляли его правоспособность. Поэтому данный институт был эф-

фективен для привилегированных сословий, для дворянства, которое обладало 

 
236 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.: Типография Второго Отделе-

ния Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1845. С. 7. 



 191 

широким объемом прав, в отличие от крестьян, которые по сути не обладали или 

не пользовались предоставленными им правами.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования отрасли семей-

ного права на раннем этапе становления советского государства 1917-1919 гг. 

Рассмотрены основные нормативные правовые акты советского правительства в 

области семейно-брачных отношений, показано влияние коммунистической 

идеологии на формирование новых правовых традиций семейного права. Срав-

нив дореволюционное законодательство с советским в области брака и семьи, ав-

тор показал различия в регулировании данной сферы общественных отношений. 

Автор пришел к выводу, что в этот период были заложены основы современного 

российского семейного права. 

Ключевые слова: семейное право, семейно-брачные отношения, супруги, 

гражданское право, институт брака и семьи, гражданский брак. 

 

1917 г. является важной вехой не только в истории России, но и в мировой 

истории, разделившей её на «до» и «после». Бурные волнения в мире, а также 

внутри государства, требовали новой государственной и общественной системы. 

Приход к власти большевиков и взятый курс на построение социализма затронул 

правовое регулирование общественных отношений, включая институт семьи, бу-

дущей ячейкой нового общества. 

До 1917 г. семейно-брачные отношения регулировались нормами граждан-

ского права, но к началу века цивилисты начали осознавать некоторую отчужден-

ность норм гражданского права и семейных отношений. Г. Ф. Шершеневич обра-

щал внимание на то, что имущественная и личностная составляющая относятся 

к гражданскому праву, а регистрация и заключение браков – к компетенции 

церкви237. 

 
237 Тарусина Н. Н. Законодательство о браке и семье: более ста лет движения по спиралям 

российской истории // Социально-юридическая тетрадь. Ярославский государственный уни-

верситет им. П. Г. Демидова. 2017. №7. С. 7.  
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После Октябрьской революции советское правительство желало карди-

нально изменить порядок вещей как в государстве в целом, так и в семейных пра-

воотношениях. В реализации задуманной политики серьезные препятствия со-

здавала церковь, потому после победы революции советская власть приступила 

к отделению её от государства. Церковь же восприняла новую власть враждебно, 

т. к. новая политика была направлена на ограничение как ее власти, так и её до-

ходов. 

Коммунистические идеологи считали, что в социалистическом государстве 

гражданское право будет не нужно. Однако семейное право, напротив, нужно 

было законодательно оформить и выделить в отрасль права. Однако теперь пред-

стояло уничтожить «буржуазный» тип семьи. В новом государстве брак должен 

был быть основан на любви и равенстве. Такой институт должен был способство-

вать рождению новых людей – строителей нового общества. 

Большевики начали разработку проектов законов и одним из наиболее зна-

чимых идеологов в этом была А. М. Коллонтай. Под ее руководством были вы-

пущены Декреты ВЦИК и СНК «О гражданском браке, о детях, о ведении книг 

записи актов гражданского состояния» от 18 декабря 1917 г. и декрет «О растор-

жении брака». Именно с них началось формирование семейного права. Они за-

крепляли принцип добровольности брака и развода, сводили на нет влияние 

церкви на институт брака и семьи. Со стороны государства признавался только 

гражданский брак238, оформившийся в ЗАГСе.  

До революции бракоразводный процесс был затруднителен для супругов. 

Было необходимо наличие веских причин: прелюбодеяние, неспособность к 

брачному сожитию и др. Также брак мог быть расторгнут, если один из супругов 

был приговорен к каторге в Сибирь с лишением всех прав состояния или в случае 

его безвестного отсутствия. Поскольку брак расторгался церковью, решения при-

 
238 Декреты советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. - 16 марта 1918 г. Обичкин Г. Д., 

Валк С. Н. // Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина. С. 247. URL: Декреты Советской 

власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. - 16 марта 1918 г. | Президентская библиотека имени Б.Н. Ель-

цина (prlib.ru) (дата обращения: 19.03.2024). 

https://www.prlib.ru/item/709081
https://www.prlib.ru/item/709081
https://www.prlib.ru/item/709081
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нимались Святейшим Синодом. Процесс был трудоемким, в ходе которого зача-

стую раскрывались интимные подробности жизни людей. Теперь за супругами 

устанавливалось право свободного развода, в т. ч. в одностороннем порядке, со-

гласно декрету «О расторжении брака. Традиционный брак исчез и появился но-

вый, ставший добровольным союзом мужчины и женщины как равных субъектов 

права.  

Кроме того, в царской России существовали запреты на брак между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий. После опубликования де-

крета с юридической точки зрения это перестало быть препятствием для заклю-

чения брака. Для граждан стали обязательными одни и те же требования, что спо-

собствовало их уравнению в праве вступать в брак. Исключение было сделано 

для Закавказья, где брачный возраст был снижен239. 

К тому же, была важна перестройка правового регулирования отношений с 

детьми. В 1918 г. издается Кодекс законов «Об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве», который осуществил систематизацию 

и суверенизацию семейного права. Статус детей стал единым, исчезло существо-

вавшее до революции понятие «незаконнорожденный», влекущее ограничение 

некоторых гражданских прав.  

Однако новое законодательство не могло изменить всё сразу. Некоторые 

статьи кодекса транслировали преемственность традиционных институтов. В не-

тронутом виде был перенят институт опеки и попечительства над несовершенно-

летними, сформировавшийся со времен «Русской Правды». Но за первые полтора 

года советской власти появилась и юридически оформилась новая отрасль права. 

Этот процесс не был однозначным, т. к. особую роль составляли традиции и обы-

чаи. Однако фундамент для формирования нового института брака и семьи был 

заложен именно после Октябрьской Революции. 

 

 

 

 
239 Там же, С. 247. 
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Феномен предательства прочно проник в историю российского права, оста-

вив глубокие следы на пути его развития. В древности предательство было про-

тиворечием чести и долга, когда ценностью была сила и преданность вождю. В 

наши дни также можно столкнуться с взяточничеством, изменой и нарушением 

присяги, что подчеркивает актуальность нашей правовой системы. С течением 

времени феномен предательства приобрел новые формы и контексты. Изучение 

предательства в истории российского права помогает понять его роль в форми-

ровании и изменении норм права. Такие уроки актуальны и важны для современ-

ного правового пространства. 

«Государственная измена» - в уголовном праве преступление против основ 

безопасности государства. Объектом государственной измены является внешняя 

безопасность, состояние защищенности жизненно важных интересов государ-

ства, т.е. конституционного строя, суверенитета, обороноспособности и террито-

риальной неприкосновенности от внешних угроз.»240. «Государственная измена 

— особо тяжкое преступление, совершаемое в форме шпионажа, наносящее 

ущерб внешней безопасности Российской Федерации.»241 . 

Понятие шпионажа звучит следующим образом: «Передача, а равно похи-

щение или собирание с целью передачи иностранному государству, иностранной 

 
240 Авронин Е.Н. Большая Российская энциклопедия / С.И. Адян, Ю.П. Алтухов, Ж.И. Алферов 

[и др]. Т.7. 2007. С. 519. 
241 Российская юридическая энциклопедия/ ред. А.Я.Сухарев, В.Е.Крутских, А.И. Алексеев [и 

др]. 1999. С. 587. 
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организации или их агентуре сведений, составляющих государственную или во-

енную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки 

иных сведений для использования в ущерб интересам государства»242. 

Например, в тяжелую зиму 1941-1942 годов более половины советских сол-

дат и офицеров, взятых в плен нацистами, погибли от холода и недостатка пищи. 

В ходе военных действий, в лейтенантском батальоне произошла измена одного 

из солдат, Васюры, который ушёл на сторону врага. Маленькая деревушка, 

названная Хатынь, стала символом ужасных злодеяний. Утром 22 марта, из по-

селка Плещеницы, третий взвод первой роты батальона отправился восстанавли-

вать нарушенную связь с партизанами. Легковой автомобиль с немецким коман-

диром роты, Ханс-Отто Вельке, остался немного позади конвоя. Примерно через 

1,5 км колонна столкнулась с неожиданной засадой. После получения новости, 

Васюра объявил тревогу. В результате потерь, солдаты начали сажать жителей 

деревни в сараи, выкликая их раздеться, и после этого сжигали их. 26 декабря 

1986 года трибунал Белорусского военного округа под председательством судьи 

Виктора Глазкова приговорил Васюру к расстрелу243.                

Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Олег 

Пеньковский считается одним из самых известных «кротов» в истории спец-

служб. Контрразведка КГБ СССР арестовала Пеньковского 22 октября 1962 года. 

Пеньковский передал английским и американским разведчикам секретные сведе-

ния о личном составе и методах работы разведывательного управления Ген-

штаба, ряд боевых уставов и иную секретную информацию. В зале главный во-

енный прокурор Артем Горный предъявил убедительные материальные доказа-

тельства, при которых Пеньковский даже не осмелился отрицать свою преступ-

ную вину. Признан виновным в измене Родине и приговорён к расстрелу.244 

 
242Дьяков С.В. Ответственность за государственные преступления/ С.В. Дьяков, А.А. Игна-

тьев, М.П. Карпушин. 1988. С.27-28. 
243 Звягин А.А.  Палач Хатыни Григорий Васюра (Александр Анатольевич Звягин) / Проза.ру 

/ Звягин А.А.  [Электронный ресурс] // proza.ru : [сайт]. URL: https://proza.ru/2022/04/03/1768 

(дата обращения: 23.01.2024). 
244 Максимов А.Б. История. Исторические науки / Максимов А.Б. [Электронный ресурс] // 

labirint.ru: [сайт]. URL: https://www.labirint.ru/books/411365/ (дата обращения: 19.01.2024). 



 196 

В июне 1985 года в Москве был задержан 58-летний Адольф Толкачёв - 

скромный радиоинженер из закрытого оборонного НИИ, тайно работавший на 

американскую разведку, передав США полностью секретные данные о системах 

локаторов в авиации. 9 июня 1985 года Толкачёв вместе с женой возвращался с 

подмосковной дачи. На шоссе их остановил сотрудник ГАИ. Как только Толкачёв 

вышел из машины, его скрутили чекисты. 22 октября 1986 года ТАСС сообщил о 

казни Толкачёва за предательство Родины.  

Игорь Вячеславович Сутягин, 39-летний физик, является выдающимся 

представителем научного сообщества своего поколения. Весь свой профессио-

нальный путь он посвятил исследовательской деятельности в институте Обнин-

ска. При обыске у сотрудника Принстонского университета, по данным ФСБ, 

были изъяты материалы разведывательного характера, в которых содержалась 

информация, касавшаяся секретных разработок в области ядерных реакторов для 

подводных лодок. По данным следствия, эти материалы он получил от Сутягина. 

5 апреля 2004 года коллегия присяжных единогласно признала Сутягина винов-

ным в государственной измене, приговорив к 15 годам лишения свободы. 

Государственная измена сегодня — глобальная проблема. Только сотрудни-

чество и ответственность всех государств и граждан помогут преодолеть ее и 

обеспечить стабильное, безопасное будущее. 
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Земский собор впервые был созван в середине XVI века. Земские соборы 

достаточно важная тема в истории нашего государства, так как данный институт 

является предпосылкой демократического устройства страны. Так, понимая, что 

будущее строится на основе прошлого, необходимо знать историю, в особенно-

сти историю, которая связана с государственным устройством. Земский собор- 

это сословно-представительный орган, который располагал законосовещатель-

ной функцией и созывался царем для обсуждения и разрешения вопросов, вли-

явших на жизнь государства в целом245. Земский собор является институтом, ко-

торый не смог бы возникнуть без определенных условий и предшествующих ему 

органов. К ним можно отнести княжеские «съезды», совет при князе, вече.246 

Особое внимание нужно обратить на состав Земского Собора, который от-

ражает сущность представительства. Так, в 1566 году был созван второй Земский 

собор, о котором сохранилась приговорная грамота. Всего на Земском Соборе 

1566 года присутствовало 374 члена. 

Их можно разделить на 4 группы: 

Первая группа:32 духовных лица(епископы, архиепископы, игумены и 

пр.).В этой группе не было выборных людей, некоторые из них являлись на собор 

по своему сану, а некоторые были приглашены правительством; вторая группа:29 

бояр, окольничих, государевых дьяков, других высших сановников,33 простых 

дьяков и приказных людей. В этой  группе все лица были назначаемы;третья 

группа:97 дворян первой статьи, 99 дворян и детей боярских второй статьи, 3 то-

ропецких и 6 луцких помещиков — это группа военно-служилых людей и др. 

люди, представляющие  торгово-промышленный класса; четвертая группа:12 

купцов высшего разряда,41 человек простых московских купцов,22 человека 

смольнян-люди торгово-промышленного класса. 

Скорей всего, последние группы представляли на соборе многочисленный 

военный служилый класс. Все они представляют собой 205 человек, что является 

 
245 Ласынов Р.Р Земский Собор – орган представительства XVI-XVII вв  [Текст] // Ленинград-

ский юридический журнал. 2023. № 11. С. 26. 
246 Черепнин,Л.В. Земские соборы русского государства в XVI-XVII вв. [Текст] / Акад. Л.В. 

Черепнин. Москва : Издательство «Наука», 1978. 417 с. 
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55% Земского собора. Еще до 1550-х годов правительство предприняло меры для 

формирования данного класса. Одним из самых важных мер-указ Ивана Грозного 

о «испомещении избранной тысячи». По данному указу служилые люди, не имев-

ших своих наделов рядом с Москвой, должны были получить поместье рядом со 

столицей, чтобы по первому же призыву они смогли явиться на службу. Был со-

ставлен список, куда входили все люди, которые получили свое поместье близ 

Москвы. Данный список был назван Тысячелетней книгой. Многие фамилии из 

Тысячелетней книги совпали с фамилиями дворян, которые входили в Земский 

собор.  

Для сравнения нами проанализирован состав Земского Собора 1598 года, 

где также было 4 группы, которые внутри дробились, что усложняло данную 

структуру: первая группа: духовенство (игумены, архимандриты, московские 

протоиерии). Общее число высшего духовенства оставляет 109 членов; вторая 

группа: представители Боярской думы-52 члена (бояре, окольничьи, 

дьяки).Дьяки московских приказов-30 человек ,органы дворцовой администра-

ции -18 членов; третья группа: 267 членов военно-служилого представительства. 

Они составляют большую часть от общего числа членов(52%);четвертая группа: 

представители торгово-промышленного класса в составе 21 человека гостей и 15 

старост .Таким образом, собор 1566 г. был в точном смысле совещанием прави-

тельства со своими собственными агентами. На соборе 1598 г. уже имелись, по-

видимому, выборные представители провинциального дворянства, но «выбор-

ный элемент», если он и присутствовал, еще был мало заметен.247 

Земское собрание созывалось главой государства, а в его отсутствие патри-

архом. Правительство в грамотах определяло правила проведения выборной кам-

пании, указывало сроки направки выборных лиц и предлагало методы, которые 

будут стимулировать население к более оперативному проведению выборов. По-

 
247 Ключевский, В. О.  Состав представительства на земских соборах древней Руси [Текст] / 

Ключевский, В. О. Москва: тип. Моск. гор. Арнольдо-Третьяк. уч-ща глухонемых и П.П. Ря-

бушинского, 1912. С. 417. 
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лучив призывную грамоту, воевода провозглашал ее перед всем населением, ин-

формируя каждого избирателя о предстоящих выборах, а после выборной проце-

дуры он отправлял в Москву письмо о результатах избрания. Земские соборы со-

ставлялись из назначаемых и выборных представителей, причем последние ока-

зывались менее воздействующими. Само заседание обычно начиналось речью, 

которую произносил сам царь или дьяк. В ней говорилось о причинах и задачах 

созыва. Освященный собор и боярская дума представляли высшую палату зем-

ского собора, в то время как нижней палатой земских соборов являлись предста-

вители населения и должностные лица. Общие мнения и принятие решений осу-

ществлялись на втором общем собрании. 

Нельзя сказать, что Земский Собор отвечал всем требованиям по-настоя-

щему представительного органа. Он представляет собой прообраз современного 

законодательного органа Российской Федерации, именно поэтому понимание его 

специфики является достаточно важным. 
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В 1804 году началась работа над Уложением по поручению Комиссии со-

ставления законов. Проект был разработан в 1813-1814 гг. и рассмотрен Депар-

таментом законов, но не внесен на Общее собрание. В 1824 году работа возоб-

новлена, и в период с августа 1824 по январь 1825 года была рассмотрена часть, 

посвященная преступлениям против веры. Однако проект не был утвержден, и 

работа была прервана. В ходе подготовки Свода законов Российской империи в 

1832 году выявлена неудовлетворительность действующих уголовных законов, 
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что требовало их изменений. Подготовка к созданию нового уголовного кодекса 

началась в 1836 году по поручению императора Николая I, который признал необ-

ходимость исправлений в области уголовного и гражданского судопроизводства. 

Разработка уголовного кодекса в Российской империи началась в 1832 году 

из-за недостатков в существующих законах. Император Николай I поручил улуч-

шить законодательство, и в 1843 году был представлен проект единого уголов-

ного кодекса, который разрабатывался с учетом замечаний министров. Этот про-

цесс демонстрирует важность совершенствования законодательства для обеспе-

чения справедливости и порядка в обществе. 

Уложение было создано и имело сложную структуру: 12 разделов, 81 глава, 

98 отделений. Начальная версия содержала 2224 статьи, а к 1857 году их число 

выросло до 2304, в том числе с приложением "о лицах, изъятых от наказаний 

телесных". Уложение классифицировало преступления по типам, от государ-

ственных до противозаконных действий против частных лиц. 

В отличие от предыдущего свода законов (1832), в уложении (1857) разли-

чие между преступлениями и проступками определялось объектом посягатель-

ства. Преступление – это нарушение закона, причиняющее вред правам власти, 

обществу или частным лицам, в то время как проступок – нарушение правил, 

защищающих общественную или личную безопасность или пользу, без четкого 

разделения248 [Гл.1,п.1,2]. Вводился также элемент противоправности деяния. 

Наказания за преступления и проступки включали уголовные (смертная казнь, 

ссылка в каторжные работы, ссылка в Сибирь/Кавказ с лишением прав)248 

[Гл.2,п.19] и исправительные (потеря особых прав, ссылка в Сибирь с временным 

заключением, розги, рабочие и смирительные дома, временное заключение в кре-

постях, денежные штрафы). 

 
248 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г./Музей истории российских 

реформ имени П. А. Столыпина. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://museumreforms.ru/node/13654  

http://museumreforms.ru/node/13654
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Выбор меры наказания зависел от характера деяния и причиненного вреда, 

учитывая разные категории лиц, влияющие на степень вины. При вынесении при-

говоров важно учитывать смягчающие обстоятельства для избежания суровых 

наказаний. Система наказаний по Уложению 1845 года была разделена на раз-

ряды, роды и степени в зависимости от юридического значения преступлений, с 

общими и особыми видами наказаний, включая уголовные и исправительные 

меры, а также публичные плетьми и каторжные работы, с заменой наказаний и 

ссылкой на каторгу или поселение. Уложение также разграничивало преступле-

ния и проступки, подчеркивая важность доказательства вины и необходимость 

наказания248 [Гл.3 п. 97,99].  Реализация наказаний включала различные виды ли-

шения свободы, такие как исправительные арестантские роты, рабочие дома, 

смирительные дома, крепости, тюрьмы и кратковременный арест. 

Изменения в законодательстве Российской империи в указанный период 

были значительными и разнообразными. В результате проводимых реформ в 

1866 и 1885 годах в Уложении о наказаниях 1845 года были внесены значитель-

ные изменения, исключены уголовные проступки, либерализирована система 

наказаний. Также уголовную ответственность определяли нормы воинского 

устава о наказаниях. В некоторых губерниях существовали особые уложения с 

некоторыми отличиями от общероссийского уложения, что отражало разнообра-

зие законодательства и практики применения наказаний. Ряд реформ, начиная с 

эпохи императора Александра II, привел к пересмотру Уложения о наказаниях 

1845 года. Меры смягчения наказаний были введены, такие как отмена телесных 

наказаний249. Новые судебные уставы были утверждены, при этом суды столкну-

лись с трудностями в применении уложения. В результате были приняты законы, 

смягчающие наказания и улучшающие принципы судопроизводства. В 1885 году 

было издано четвертое издание Уложения, сокращенное до 1560 статей. Измене-

ния в уголовных законах были включены в последующие своды законов, а с 1903 

года действовало новое уголовное уложение, которое утратило силу в 1918 году. 

 
249 Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII-XIX вв.). М, Зеркало, 

2010. С. 337.  
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Таким образом, система наказаний по Уложению 1845 года в России была 

ориентирована на строгое соблюдение дисциплины с акцентом на жесткость и 

централизацию управления. А также включала в себя методы реабилитации и ис-

правления осужденных, что позволяло сохранить общественный порядок в госу-

дарстве. 
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В 1827 Николай I издает указ «Об учреждении пяти округов Жандармского 

Корпуса». Согласно этому указу всю территорию Российской империи поделили 

на пять Жандармских округов, а округа - на отделения. В 1836 году количество 

округов возросло до восьми. В каждый округ входило примерно 10 губерний. 

Крупные преобразования в жандармском корпусе начали с 1867 года, когда 9 сен-

тября было издано «Положение о Корпусе жандармов». Согласно этому положе-

нию жандармские округа переставали существовать, а вместо них создали Гу-

бернские Жандармские Управления (далее - ГЖУ). Управления подразделялись 

на две категории. Первая включала в себя 10 ГЖУ, вторая - 43 ГЖУ. Из категорий 

было выведено столичное Жандармское управление Санкт-Петербурга. Опера-

тивная деятельность ГЖУ подчинялась III Отделению Собственной его импера-

торского величества канцелярии, являющееся высшим органом политического 

надзора и сыска. С 1880 года Жандармерия перешла в подчинение Министерству 

внутренних дел, с финансированием от Военного министерства, поскольку III 
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Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии (далее- 

СЕИВ) прекратило свое существование.  

Жандармерия Оренбургской губернии хоть и относилась ко второй катего-

рии ГЖУ, но была очень важна, поскольку в сферу ее контроля входила протя-

женная государственная граница, стратегически важные железнодорожные пути 

и многое другое. 

В 1883 году по приказу министра путей и сообщения Российской Империи 

по железным дорогам, проходящим по территории Оренбургской губернии 

должны были двигаться поезда государственной важности. Наблюдение и охрана 

за путями и составом возлагалась на армейские части, полицию и жандармерию. 

Начальнику Оренбургского ГЖУ (далее- ОГЖУ) был прислан специально разра-

ботанный свод правил и норм по обеспечению безопасности таких поездов. Со-

гласно нему, сотрудники ОГЖУ должны были: наблюдать за населением, прожи-

вающим вблизи железнодорожные путей, наблюдать за исполнением охранных 

норм со стороны полиции и армии, предупреждать возможные преступные дея-

ния со стороны населения, наблюдение и осмотр близлежащих построек и до-

мов250. 

Такая охранная деятельность ОГЖУ способствовала тайной и быстрой до-

ставке стратегически важных грузов между губерниями, а также налаживанию 

безопасной системы сообщения железнодорожных путей. 

24 мая 1891 года на стол начальника Оренбургского ГЖУ попадает записка 

с грифом «совершенно секретно» от губернатора Оренбургской губернии. Со-

гласно ей, у Оренбургского и Уральского Епископа Макария имелась докладная 

записка от священника села Кулагино Оренбургского уезда «О появлении на тер-

ритории его прихода новой зловредной секты самоистяжателей». Губернатор 

просил установить негласное наблюдение за лицами, распространяющими это и 

самой сектой. Приказом начальника ОГЖУ дело было поручено унтер-офицеру 

Агатову.  После наблюдения Агатов писал докладную записку Начальнику 

 
250 Объединенный государственный архив Оренбургской области (далее- ОГАОО), Ф.21, Оп.1, 

Д.112, Л.8. 
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ОГЖУ, согласно которой секта самоистяжателей в селе Кулагино существовала 

более 15 лет, единственной их деятельностью являлось исповедование своих уче-

ний, численность от 5 до 10 человек, а собирались они во время христианских 

праздников.  После сообщения новой информации Губернатору, было принято 

решение об аресте участников секты. 3 июля 1891 года дело было завершено251. 

В 1884 году крестьянин Окуневский вместе со своим товарищем выпивали 

в трактире, а в процессе разговора, между ними произошло обсуждения Его Им-

ператорского Величества, в результате чего в адрес Императора последовали 

оскорбления и угрозы. Один из очевидцев на следующий день пожаловался в 

Жандармерию о случившемся инциденте. В ходе следственной деятельности со-

трудников ОГЖУ был произведен арест Окуневского, впоследствии он был при-

говорен в 4 годам каторжных работ252. 

Согласно высказыванию доктора исторических наук В.Б. Безгину, изучав-

шего дела об оскорблении крестьянами императора в конце XIX-начала XX века, 

общим в этих делах являлось то, что крамольные речи звучали чаще всего в трак-

тире, а произносившие их были пьяны. 

В 1885 году Александр Булгарин из села Покровское Оренбургского уезда 

подал прошение на имя начальника ОГЖУ о доставки его в Санкт-Петербург к 

Императору для раскрытия тайной информации и готовящимся против Его Им-

ператорского Величества покушения. Приказом Начальника ОГЖУ Булгарин 

был доставлен в штаб где был произведен допрос.  В результате допроса выясни-

лось, что угроза жизни и здоровью Императора ничего не угрожает, а Булгарин 

выдумал эту историю, чтобы за счет средств государственной казны переехать в 

Санкт-Петербург253. 

Проанализировав архивные дела Оренбургской жандармерии, можно сде-

лать вывод о том, что в ее полномочия входили наблюдение направлением поли-

 
251 ОГАОО, Ф.21, Оп.1, Д.98, Л.11. 
252 ОГАОО, Ф.21, Оп.1, Д.14, Л.45. 
253 ОГАОО, Ф.21, Оп.1, Д.10, Л.17. 
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тических идей в обществе, доведение сведений до властей совершавшихся бес-

порядках, осуществление негласного надзора, охраной стратегически важных 

для страны объектов. 
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информации на политические явления и общая роль информационной войны в 
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Информационная война включает в себя целенаправленные действия, 

направленные на достижение информационного превосходства путём нанесения 

ущерба информации, информационным процессам и информационным системам 

противника. 

Учёные определили некоторые модели ведения информационной войны: 

а) Организация утечек информации; б) Мифологизация; в) Использование 

концепции победившей стороны; г) Игнорирование.  

Россия боролась с фейками до революции 1917 года, в советское время и 

после 1991 года.  

Во времена Первой мировой войны, безусловным лидером в агитации и 

пропаганде оставалась печатная продукция, особенно популярными и признан-

ными были листовки и краткие брошюры, выпускаемые большими тиражами. 

Например пропаганда, распространяющая страх перед русскими. Картины с чу-

довищными изображениями русских казаков в красных жупанах и шароварах, с 

длинными волосами за спиной, клыками, будто кинжалами, и глазами, как два 

красных блюдца, висели на стенах домов, церквей и станций. Под картинками 
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были надписи типа "Русский казак. Питается сырым мясом младенцев"254. Война 

высветила многие изъяны системы обеспечения безопасности армии России, в 

том числе в вопросах подготовки и комплектования органов военной контрраз-

ведки, недостаточную квалификацию руководящих кадров. 6 июня 1915 г. Вер-

ховный Главнокомандующий утвердил "Наставление по контрразведке в военное 

время". Данное решение привело к результатам.  Помимо разоблачения многих 

вражеских разведчиков, она постепенно выявила личный состав разведыватель-

ных бюро Германии и Австро-Венгрии.  В 1914 - 1916 гг. военная контрразведка 

выявила и нейтрализовала более 90 агентов спецслужб кайзеровской Германии, 

активно работавших в России, в том числе и в высших эшелонах государственной 

власти255. 

Нацистская пропаганда делала всё возможное для того, чтобы разрушить 

союз национальностей СССР.  Например, на одном из собраний чиновников 

управы в Минске по случаю вручения общинам грамот и ликвидации колхозов 

немецкий политический деятель Вильгельм Кубе заявил: «Русские никогда ни-

чего вам не давали. Земля, на которой вы стоите, тысячу лет белорусская. На 

протяжении этой тысячи лет вы находились под чужим сапогом: под господ-

ством поляков, литовцев, русских. Над вами господствовали русские. Но вам со-

всем нечего делать с русскими, они ваши враги, которые эксплуатировали белору-

сов»256. 

Информационная война против СССР продолжалась не только перед нача-

лом, но и в течение всей Великой Отечественной войны. Поэтому одной из глав-

ных задач органов НКВД в первый период Великой Отечественной войны стала 

борьба со слухами, пораженческой агитацией, которые в советское время квали-

фицировались как контрреволюционные преступления, предусмотренные ст. 58 

УК РСФСР257. В ходе войны органы внутренних дел организовали сбор немецких 

 
254. Пикуль В. Честь имею. С. 89. 
255.Л.С. Яковлев. Организация и деятельность отечественной контрразведки в Первой мировой 

войне (1914–1917 гг.). С. 5. 
256. Пинчук М. Н. Советские партизаны. Мифы и реальность. Гл.5. С.34. 
257. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года/Редакция 05.03.1926. 
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листовок, усилили политический контроль почтовотелеграфной корреспонден-

ции. 

В современных реалиях общественность столкнулась с целым рядом про-

блем и противоречий, которые возникли между Российской Федерацией и Укра-

иной, связанных с проявлением нацизма, агрессивности, и русофобии. В России 

нацизм запрещён статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях 

и Уголовного кодекса РФ в норме об ответственности за реабилитацию нацизма, 

введённой в УК РФ Федеральным законом от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»258.  

С начала военной спецоперации России на Украине информационная 

война Запада против нашей страны и Беларуси многократно обострилась. В 

связи с этим вышел Федеральный закон от 04.03.2022 N 32-ФЗ "О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" в Уголовный кодекс была 

включена статья 207.3. «Публичное распространение заведомо ложной информа-

ции об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации». 

Актуальными примерами  фейковой информации являются звонки с тер-

ритории Украины родственникам российских военных с сообщениями об их ги-

бели или тяжёлом ранении и призывах срочно приехать на Украину, чтобы найти 

своего сына, мужа, брата; бомбёжки «российской» авиацией «украинских» насе-

лённых пунктов, которые на поверку были сделаны в Сирии в 2016 году или в 

Ливии в 2011 году. При том, что ковровые бомбардировки городов и сел в этих 

странах наносились самолётами США и странами НАТО. 

Таким образом, фейки являются основным инструментом современной ин-

формационной войны. Для противостояния информационным атакам сегодня 

первостепенным является знание и соблюдение мер общественной и личной ин-

формационной безопасности, совершенствование правовых инструментов про-

тиводействия угрозам национальной безопасности. 

 
258. ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

04.08.2023 N 436-ФЗ (последняя редакция). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410887/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410887/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410887/
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная проблема фор-

мирования традиционных отношений отцов и детей и положения детей в семье в 
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Соборное Уложение 1649 года является одним из ключевых историко-

правовых документов в истории России. Этот кодекс закреплял нормы и правила, 

регулирующие различные аспекты жизни в Российском государстве, включая 

семейные отношения. Принципы морали, собранные в XV – XVI вв. в литератур-

ном произведении «Домострой», нашли отражение в Соборном Уложении. 

«Домострой» пропагандировал идею повиновения младших старшим, 

граждан – государству, воспитания в постоянном «страхе Божьем», суровой дис-

циплины: «воспитывать в наказании», «наказание от отца к сыну», «дети должны 

почитать своих отцов». Согласно «Домострою» детям предписывалось: «…лю-

бите отца своего и мать свою и слушайтесь их, и повинуйтесь им божески во 

всем, и старость их чтите, и немощь их…»259. Такое отношение объясняется пре-

восходством родителей, ведь именно они дали ребенку жизнь.  

Воспитание детей должно было основываться на традиционных христиан-

ских запретах «не укради», «не прелюбодействуй», а также «не насмехайся». 

Особое значение придавалось воспитанию таких добродетелей как мужество, 

настойчивость, трудолюбие, бережливость, и конечно же патриотическому вос-

питанию. 

 
259 Домострой: Подг. текста и перевод с древнерус. /Д.В.Колесова. СПб., 2007. С. 30. 
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Огромную роль в воспитании играл тогда и личный пример родителей. 

Сильвестр, давая наставления сыну, ссылался на то, как сам он поступал: не 

греши против церкви, помогай обездоленным, корми голодных, освобождай лю-

дей из рабства, обучай грамоте и ремеслу. 

В семейном воспитании особое внимание уделяли воспитанию души: сле-

дует беречь душевную чистоту при отсутствии телесных страстей, иметь крот-

кую походку, тихий голос, произносить слова благочестиво, употреблять не-

острую пищу и напитки; при старших следует молчать, перед мудрейшими – «по-

слушаться», знатным – повиноваться, к равным себе и младшим показывать ис-

креннюю любовь; «нечестивых, плотских, любострастных» людей избегать, по-

меньше говорить и побольше думать, не дерзить словами, не «засиживаться в бе-

седах», не «бесчинствовать смехом», «украшаться скромностью». «Домострой» 

оказывал большое влияние на взаимоотношения между родителями и детьми, за-

ложенное в нем нравственное начало непременно должно было проявляться в 

поведении и образе жизни. 

Заповеди «Домостроя» нашли правовое обеспечение в Соборном Уложе-

нии 1649 г.: основываясь на принципах патриархальной семьи, оно юридически 

закрепляло власть родителей, в первую очередь отца, над детьми. 

Дети должны повиноваться и не говорить грубыми речами с родителями, 

иначе к ним применялось битье кнутом: если сын или дочь, забудут «христиан-

ский закон», будут грубо общаться с отцом или матерью, будут наказаны битьем 

кнутом.  

Битье кнутом ожидало детей и за грабеж своих родителей, их не почитание, 

совершение злых дел и другое: Если сын или дочь, отца или матерь пограбят 

насильством, или не будут их почитать, начнут на них извещать какие злые дела, 

или которой сын или дочь отца и мать при старости не будут почитать и кормить 

и ссужать их ничем, и об этом на них отец или мать будут жаловаться государю, 

и таким детям применять жестокое наказание, бить кнутом нещадно, и приказать 

им быть у отца и матери во всяком послушании безо всякого прекословия. 
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Дети не могли жаловаться на своих родителей в суд, а если всё-таки была 

попытка таких действий, то к ним применялось битье кнутом. Об этом нам гово-

рит Глава XXII ст.6: если сын или дочь будут жаловаться в суде на отца или на 

матерь, за такую жалобу бить кнутом, и отдать их отцу и матери. 

За убийство детьми своих родителей, применялось суровое наказание – 

смертная казнь: если сын или дочь убьют отца или мать, тогда казнить их смер-

тью без всякой пощады. Родителей же за убийство своих детей наказывали тю-

ремным заключением на один год: «если отец или мать сына или дочь убьет, то 

посадить в тюрьму на год», а отсидев в тюрьме год, они должны «приходить в 

церковь и вслух свой грех произносить». 

Соборное Уложение 1649 г. содержит норму, позволяющую в судебном про-

цессе привлекать родителей в качестве свидетелей по делам своих детей: «А бу-

дет на суде ответчик пошлется на исцова отца, или на матерь, или истец пошлется 

на ответчикова отца, или матерь, и по тем ссылкам отца и матерь допрашивати, а 

никому отца и матери на суде не отводити, и дело вершить отцовою и матернею 

скаскою» (Глава X. ст.176). 

Сравнивая Домострой и Соборное Уложение, можно сказать, что данные 

статьи связаны с безусловным превосходством родителей, ведь именно они дали 

ребенку жизнь и отвечали «перед Богом и людьми» за их воспитание. 

Вместе с тем, неким диссонансом к патриархальным отношениям являются 

нормы о том, что дети отвечают за поступки своего отца: если дети государствен-

ных «изменников» про измену знали, но не донесли, их приговаривали к смерт-

ной казни (Глава II. О государьской чести, и как его государьское здоровье обе-

регать ст.6). Такое противоречие принципам патриархальных отношений, на наш 

взгляд, продиктовано государственным интересом, который постепенно ставится 

превыше патриархальных традиций семьи. 

Таким образом, хотя оба документа устанавливают нормы и правила, за-

крепляющие патриархальные семейные отношения, они демонстрируют разные 

регуляторы общественных отношений. «Домострой», ориентируясь в первую 

очередь на семейные ценности и традиции, фактически систематизирует нормы 
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средневековой морали и русских патриархальных традиций в сфере семейных 

отношений. Соборное Уложение 1649 года, являясь правовым регулятором обще-

ственных отношений и во многом следуя «домостроевским порядкам» в сфере 

семейных отношений, определяет права и обязанности детей и родителей в кон-

тексте государственных интересов и особенностей социальной среды. При этом 

государство берет на себя обеспечение этих семейных ценностей через установ-

ление системы юридической ответственности за их нарушение.  
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 Предшествующий власти Петра I период характеризовался значительной 

распространенностью коррупции в российском обществе. Это было связано с от-

сутствием эффективных механизмов контроля и наказания за коррупционные 

преступления, а также с особенностями социально-экономической структуры 

страны. Одним из самых распространенных проявлений коррупции было взяточ-

ничество, которое наблюдалось при получении должности, при рассмотрении 

дел и т.д. Несмотря на ужесточение наказания за коррупционные преступления, 

практика взяточничества и злоупотребления государственной собственностью 

продолжала существовать. Это было связано с тем, что система контроля и нака-

зания была несовершенна, а сама культура и менталитет общества способство-

вали распространению коррупции. 
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Ситуация при правлении Петра I усугубилась. Участие России в Северной 

войне потребовало значительного повышения налоговых сборов, введения разо-

рительных повинностей на строительство флота и новых крепостей, увеличения 

как рекрутских, так и трудовых мобилизаций, что привело к росту числа чинов-

ников в центре и на местах для обслуживания нужд армии, флота, промышлен-

ности и торговли, а также для борьбы с крамольниками, разбойниками и ворами. 

В свою очередь это не могло не вызвать повышения уровня взяточничества, каз-

нокрадства и других злоупотреблений в среде чиновничьего аппарата.260 В дан-

ных условиях Петр I начал реализацию антикоррупционной политики. Анализи-

руя все меры, предпринятые правителем, можно прийти к выводу, что они осу-

ществлялись в трех направлениях: административном, законодательном и в со-

здании специальных антикоррупционных структур. 

К первому направлению относились указы “Об учреждении бурмистровой 

палаты” и “Об учреждении в городских землях изб». Создание местного само-

управления должно было решить две важные задачи: во-первых, ограничить са-

моуправство воевод; во-вторых, пополнить государственный бюджет261. Следую-

щим шагом стало учреждение должности генерал-губернатора в 1722 году. Гене-

рал-губернатор переводился на полное денежное содержание со стороны госу-

дарства. Таким образом, многовековая политика кормлений была завершена. В 

1714 году был опубликован Указ “О воспрещении взяток и посулов”, запрети-

тельные меры которого сопровождались повышением зарплаты чиновников.  

Следующее направление касалось законодательства. В августе 1713 года 

был принят указ “О пресечении грабительств в народных сборах”, распростра-

нявший наказание на судей, приказный и прочих служащих. Указ же от 23 августа 

1713 г. предусматривал наказание не только коррупционеру, но и лицу, давшему 

 
260  Прокопчук А.В. Антикоррупционная политика Петра Первого // Ученые записки Санкт-

Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2018. № 4 

(68). С. 116–122. 
261 Туарменский В.В., Бурукин В.В., Туарменский А.В. К вопросу о системном характере 

борьбы с коррупцией в правлении Петра Великого // Человеческий капитал. 2022. №11 (67). 

С. 20–30. 
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взятку. Принятие в 1715 году Артикула Воинского стало первой попыткой систе-

матизации антикоррупционного законодательства. В нем подробно были опи-

саны должностные преступления и суровые наказания за данные правонаруше-

ния. 

Основу создания специальных антикоррупционных структур заложил указ 

"О фискалах и о их должности и действии” от 17 марта 1714 года, вводивший 

новый институт фискалов. Фискалы ведали делами, которые не имели челобит-

чиков, просителей по ним. К таким делам относилось все, "что к вреду государ-

ственному интересу быть может", поэтому фактически каждый нарушитель ука-

зов становился жертвой доноса фискалов.262 Кроме того, к этому направлению 

относится прокуратура, созданная в 1722 году. В отличие от института фискалов, 

в обязанности которых входило изобличение преступника, прокуроры открыто 

надзирали за соблюдением законов.  

Реформы, проводимые Петром I, открыли много возможностей для обога-

щения: новые учреждения и новые должности в них, поставки для армии и мно-

гое другое. Государственные должности стали занимать люди из разных социаль-

ных слоев, которые прежде не могли мыслить об участии в распределении наци-

ональных богатств. Требовалось время, чтобы идея служению государству на 

"общее благо", пропагандируемое царем, вошла в сознание его подданных, а 

между тем искус власти, легкой наживы был слишком силен.263 Ярким примером 

коррупционного поведения является мздоимство губернатора Сибири Матвея Га-

гарина, который в период с 1714 по 1717 гг. присвоил три алмазных перстня, куп-

ленных для Екатерины в Китае, производил хищения казенных сумм и вымога-

тельство взяток. Преступление было настолько очевидным, а запирательство 

столь бесполезным, что Гагарин сам признал себя виновным.264 

 
262 Анисимов Е. В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. М.: Но-

вое литературное обозрение, 1999. С. 153.  
263 Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века. Опыт целостного 

анализа. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1999. С. 120 
264 Павленко Н. И. Петр Первый. 2-изд. М: Молодая гвардия, 1976. С. 320 
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Таким образом, Петр Великий одной из главных задач, стоящих перед ним, 

считал борьбу с мздоимством. С этой целью была проведена реформа законода-

тельства, а также учреждение фискальной службы, прокуратуры и др. С этой це-

лью была проведена реформа законодательства, учреждены фискальная служба 

и прокуратура. 

Таким образом, Петр Великий одной из главных задач, стоящих перед ним, 

считал борьбу с мздоимством. С этой целью была проведена реформа законода-

тельства, а также учреждение фискальной службы, прокуратуры и др. С этой це-

лью была проведена реформа законодательства, учреждены фискальная служба 

и прокуратура. 

Сопоставительный анализ государственных (политических) преступлений 

по Судебникам 1497 и 1550 гг. 

Подлинных Анастасия Сергеевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье проводится сопоставительный анализ госу-

дарственных преступлений по Судебникам 1497 и 1550 гг. 

Ключевые слова: Государственные (политические) преступления. Судеб-

ник Ивана Великого, Судебник Ивана Грозного,  источники  формирования Су-

дебников 1497 и 1550гг. 

«В то время, когда правовая система Московского государства развивалась 

и нуждалась в более унифицированных правилах и нормах, создание судебника 

стало необходимостью для обеспечения справедливости и порядка265». Одним из 

главных источников для формирования судебника 1497 года было прежнее зако-

нодательство Московского государства. Опыт и правила, накопленные на протя-

жении истории, представляли собой ценную основу для создания нового юриди-

ческого кодекса. 

Кроме предшествующего законодательства, источниками для формирова-

ния судебника 1497 года стали нормативные акты и указы главы государства. Со-

 
265 Юшков С.В. Судебник 1497 года [Текст]/С.В. Юшкевич. М.: Наука, 1989. С. 35. 
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бранные и обобщенные нормы  и правила, изданные ранее, были важным компо-

нентом составления обширного судебного сборника. Они отражали интересы и 

потребности общества, а также способы и методы управления в то время. Источ-

ники составили также религиозные нормы и каноны, которые играли важную 

роль в правовой жизни государства.  

В свете серьезных проблем, с которыми население страны столкнулось в 

предыдущем периоде из-за злоупотребления должностными лицами своими пол-

номочиями, новая правовая система направленная на принятие меры, чтобы уре-

гулировать эту проблему и ограничить злоупотребления властью. Одним из та-

ких мер было закрепление запрета на злоупотребление полномочиями должност-

ных лиц в судебных актах 1497 и 1550 годов. В этих актах предусматривалась 

ответственность за преступления против правосудия, а также против интересов 

государственной службы, которые чаще всего проявлялись в виде получения взя-

ток. В средневековой Руси, когда еще не существовал термин "взятка", использо-

валось понятие "посул" как форма вознаграждения. Это могло являться не только 

взяткой, но также вознаграждением судье за более детальное и тщательное рас-

смотрение дела. В Общерусском судебнике 1497 года был введен запрет на при-

нятие "посулов" (взятка) судьями и на принятие решений, исходящих из их лич-

ной выгоды, как моральной, так и материальной. Справедливым было считать 

решение не только судьи, но и всех должностных лиц, таких как окольничий, 

дьяки, приставы, тиуны и которое, должно было соответствовать этим требова-

ниям. Тем, кто обращался за защитой в суд, не могли отказывать в этом. Однако, 

в то время еще не было различия между понятиями "судебная ошибка" и "долж-

ностное преступление". Судебник 1497 года не устанавливал конкретных санк-

ций за должностные преступления или взятки, что привело к множеству проблем 

при рассмотрении жалоб на несправедливость судебных решений. С целью 

устранения обнаруженных недостатков, новый судебный кодекс, принятый в 
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1550 году, включал в себя статьи, где были определены различные виды долж-

ностных преступлений и соответствующие санкции за их совершение266. Судьи, 

принимавшие взятки, несли материальную ответственность, включающую воз-

мещение судебных расходов и тройную сумму иска в данном деле. Надзор за ни-

жестоящими судами осуществляли центральные судебные органы, и наказание 

им назначалось главой государства. Нижестоящие должностные лица судебной 

системы, уличенные в принятии взяток, искажении или подделке протоколов, 

несли половину суммы иска и подлежали заключению в тюрьму. 

Среди наиболее серьезных политических преступлений по Судебнику 1550 

года выделяется понятие "крамола" (ст. 9), которое охватывает измену государ-

ству и любые посягательства на честь, жизнь и привилегии власти великого 

князя. Изначально крамола проявлялась, прежде всего, в "отъездах" князей и 

бояр, которые стремились сохранить свою самостоятельность. Крамольник и его 

потомство мыслились лишь с лишением боярского звания и права на имущество, 

но еще не подпадали под уголовное наказание. С усилением противостояния ве-

ликокняжеской власти, высокопоставленные бояре и удельные князья стали при-

бегать к прямой измене, заговорам, восстаниям и другим мерам, направленным 

против власти и жизни великого князя. По судебнику 1497 года «государственная 

измена» как такого термина нет, но упоминается нарушение верности к власти 

или государству, участие в заговорах против государя или государственного ап-

парата. Такое преступление наказывалось смертной казнью. 

Судя по данному сопоставительному анализу. Можно сделать вывод о том, 

что эволюция правовых норм в уголовном праве имела место с периодом времени 

между 1497 г. и 1550 г. Вместо сосредоточения на публичном унижении и телес-

ной каре, система наказаний стала в большей степени обращаться к учету эконо-

мических санкций и наказании. Сопоставительный анализ государственных пре-

ступлений по судебникам 1497 и 1550 гг. Дает нам важные уроки о развитии уго-

 
266 Егоров А.А. Эволюция категории «правонарушение» с IX по XVI // Актуальные проблемы 

рос. права. 2016. № 8. С. 15. 
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ловного права и его отношении к преступлениям. Это свидетельствует о посте-

пенной эволюции наказаний в соответствии с изменяющимися общественными 

нормами и ценностями.  

 

Правовое положение «незаконнорожденных» детей в российском  

законодательстве XVII – XX вв. 

 

Резепкин Петр Александрович, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается изменение правового ста-

туса внебрачных детей в российском законодательстве на протяжении XVII – XX 

вв. 

Ключевые слова: правовой статус, внебрачные дети, семейное законода-

тельство, Соборное уложение 1649 г., закон от 3 июня 1902 г. «Об утверждении 

правил об улучшении положения незаконнорожденных детей». 
 

 

До становления письменного права на Руси взаимоотношения детей и ро-

дителей регламентировались нормами обычного права. Семейное право того пе-

риода было развито слабо, основываясь на церковном браке, который возник в 

результате принятия православной веры. По Библейским канонам, признавая за-

конными первые несколько браков, а третий и последующие недействительными, 

дети, рожденные в таких браках, с точки зрения церкви и общества, рассматри-

вались, как «незаконнорожденные», и соответственно, ущемлялись в таких кате-

гориях прав, как например наследственное право267.  

Безусловно, феодальная система оказывала непосредственное влияние на 

морально-нравственное состояние народа, его взаимоотношение с властью, а 

также правовое регулирование. Однако, четкого разделения статуса детей на «за-

коннорожденных» и «незаконнорожденных», вплоть до принятия Соборного 

уложения 1649 г. не устанавливалось. Статус «незаконнорожденного» получил 

 
267 Ключевский В. О. Сочинения: в 9 т. / под ред. В. Л. Янина. Т. 7. Специальные курсы. М.: 

Мысль, 1989. С. 77. 
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законодательное закрепление в гл. X ст. 280 Соборного уложения: «А будет тот 

кто того выблядка у наложницы прижил на той наложнице и женится и ему 

того выблядка в законные дети не причитати же и поместий его и вотчин 

тому его выблядку не давати потому что он того выблядка прижил у налож-

ницы своей беззаконно до женитвы».268 Согласно указанной норме, внебрачные 

дети не приравнивались в своих имущественных и личных правах к «законно-

рожденным» детям. Даже женитьба отца на женщине, от которой до брака ро-

дился ребенок, не давала ему никаких прав.  

В годы правления Петра I рассмотрение вопросов об определении право-

вого статуса детей перешло от церковной к светской власти, поскольку число вне-

брачных детей в стране стремительно росло, и от многих из них избавлялись 

сами роженицы. Соответственно, имперское правительство в целях улучшения 

демографической составляющей России, начало заниматься устройством вне-

брачных детей. Однако, в рамках сословной структуры общества, такие дети не 

участвовали в наследовании по закону, только по завещанию, и для государства 

они, во многом, стали перспективной рабочей силой.  

Екатерина II учредила воспитательные дома, наиболее успешные выпуск-

ники которых, открывали себе дорогу в светлое будущее, наполненное широким 

многообразием престижных профессий. Иной взгляд был на «незаконнорожден-

ных» детей дворян, ибо власти смотрели на такие «проделки» знатных людей не-

сколько под другим углом, что позволяло проводить особую процедуру узаконе-

ния, которая свидетельствовала о причислении таких детей к дворянству.  

Улучшение правового статуса «незаконнорожденных» детей произошло в 

период Великих реформ. Александр II считал, что узаконить внебрачных детей, 

равно реализовать меру справедливую и благоразумную. Обращаясь к данным 

Б.Н. Миронова: «В целом по стране в 1859 – 1863 гг. в городах рождалось около 

 
268 Российское законодательство Х – ХХ веков: в 9 т. / под общей ред. О. И. Чистякова. Т. 3. 

М. Юридическая литература, 1985.  С. 150.  
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26% внебрачных детей, а в деревне – 74% а в 1910 г. – соответственно 41 и 

59%»269.  

Секретное повеление Александра II от 9 апреля 1858 г. восстановило прак-

тику избранного узаконения незаконных детей с учётом заслуг просителя. До-

полнительными законодательными новшествами были допущены два способа 

установления такого статуса: либо посредством добровольного признания сво-

ими незаконнорожденных детей; либо через принудительное судебное призна-

ние. Возможность выбора одного из двух вариантов, свидетельствовала о боль-

ших успехах в развитии не только узаконения, но и института правовой диспози-

тивности.  

Приход XX столетия, а с ним и закона от 3 июня 1902 г. «Об утверждении 

правил об улучшении положения незаконнорожденных детей»270, стал, поистине, 

переломным моментом в семейном законодательстве Российской Империи. Вне-

брачные дети потеряли статус незаконных, получили широкие наследственные 

права, а также право на ношение отцовской фамилии. Например, при решении 

вопроса о том, у кого из родителей после признания недействительности брака 

останется несовершеннолетний ребенок, определяющую роль играло соглаше-

ние между ними. Был введен новый термин «внебрачные дети».  

Практика показала, как государство начинает отдавать приоритет детям, со-

здавая для них все больше правовых и социальных благ. Однако, общественность 

была возмущена появлением таких нововведений, приводя в качестве аргументов 

то, что принятие этих изменений создаст «эру расшатывания законной семьи».  

После Великой октябрьской социалистической революции 1917 г. последо-

вала ликвидация сословного деления общества. Приход большевиков к власти 

окончательно закрыл вопрос внебрачных детей, тем самым сформировав систему 

 
269 Алексеев В. В. Правовой статус внебрачных детей в российском законодательстве XVIII – 

нач. XX вв. // Материнство и детство в России XVIII – XIX вв. Сборник научных статей. Ч. 2. 

М.: ГОУВПО «МГУС», 2006. С. 188. 
270 Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 3-е : в 33 т. Т. 22. СПб. Гос. Тип, 

1885 – 1916. С. 10. 



 220 

определения правового статуса детей, которая, во многом, стала основой для со-

временного законодательства.   
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Аннотация. В статье представлены основные черты правового регулиро-

вания брачно-семейных отношений в начале XVIII века в России. Государство и 

семья неразрывно связаны на всем пути своего существования. В XVIII веке, в 

период модернизации и перехода к Новому времени, законодатель начинает ак-

тивно вмешиваться в патриархальные семейные отношения, меняя подход к их 

правовому регулированию. Автор проследил эти изменения в контексте таких 

понятий как заключение и прекращение брака, а также в правовом статусе супру-

гов.  

Ключевые слова: брак, брачно-семейные отношения, супружеская жизнь, 

семейное право, прекращение брака.  

 

В XVIII века, во время великих реформ Петра I, законодатель активное вни-

мание уделил правовому регулированию семейных отношений. 

1. Первым условием заключения брака был возраст. Главным нововведе-

нием стало установление другого брачного возраста. Вместо привычных 14-16 

лет стал действовать новый возраст, для юноши он составил 20 лет, а для девушки 

17271.  

Следующим условием заключения брака было отсутствие духовного род-

ства, которое возникало путем крещения. А также родства кровного, до 7 сте-

пени. 

 
271 О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах, 23 марта 1714 г. // Полное 

Собрание Законов Российской империи. Собрание первое. (ПСЗ – I). Т. V. № 2789. Ст. 5. 
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Во время царствования Петра I начали запрещать брак разных религий. 

Указом от 23 июня 1721 года русским женщинам разрешалось выходить замуж 

за шведских пленников, но обязательным условием было несменяемость веры272.  

Следующим условием, существовавшим еще до Петра I, являлось согласие 

родителей на брак. В XVIII веке в компетенцию духовного суда были переданы 

дела «о принужденных браках, которые бывают в детях за страх родителей»273.  

2. Брачные отношения и супружеская жизнь. Супруги должны были жить 

вместе – не важно, у мужа или жены. Жены солдат, проживающие у помещиков, 

имели право уехать от них для совместного проживания с мужем, который нахо-

дился на службе274.  

Указ 1714 г. о единонаследии знаменовал собой новый этап в отношениях 

супругов, связанных с имуществом: отныне жена владела, пользовалась и распо-

ряжалась своим приданым без ведома и совета мужа.  

Также для дворян действовал социальный статус, который определялся по 

мужу и был единым. 

Таким образом, главным в реформах брачно-семейных отношений стал пе-

реход от идеи власти мужа над женой, к идее опеки над ней, и затем к идее про-

стого первенства мужа в общесемейных делах. 

3. Брак прекращался в случае смерти какого-либо из супругов, развода, а 

также признания брака недействительным.  

В XVIII столетии произошли значительные изменения в институте вдов-

ства. Указ 1714 года ликвидировал все различия в землевладениях, и вдова стала 

получать недвижимое имение мужа275.  

 
272 О дозволении находящимся в Сибирской Губернии Шведским пленникам вступать в браки 

с православными, без перемены исповедуемой ими веры, 23 июня 1721 г. // ПСЗ – I. Т. VI. № 

3798. 
273 Об инстанциях духовного суда и о делах духовного ведомства, 4 сентября 1722 г. // ПСЗ – 

I. Т. VI. № 4081. П. 7.  
274 О бытии отданных в рекруты крестьян женам при мужьях и от помещиков свободным, а 

детям, прижитым до отдачи в рекруты отцов, за помещиками, 22 августа 1744 г. // ПСЗ – I. Т. 

XII. № 9019.  
275 О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах, 23 марта 1714 г. // ПСЗ – 

I. Т. V. № 2789. 
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Существовал еще один вид прекращения брака смертью: не физической, а 

мирской. Данный повод к прекращению брака был распространен довольно ши-

роко в XVIII столетии.  

Христианское учение относило брачный союз к святым и вечным поня-

тиям. Заключение брака не считалось обязательным для христиан, но если брак 

заключен, то существует не только для удовлетворения личных пристрастий, но 

и несет в себе идею нравственного обязательства человека.  

Русское право признавало прелюбодеяние законным поводом к разводу276.  

В 1720 году Петр I вводит новый способ прекращения брака — вечная 

ссылка одного из супругов.  

Брак мог признаваться недействительным в случае: нарушения брачного 

возраста; наличии жены или мужа у брачующихся; заключения четвертого брака 

и при заключении брака в запрещенной степени родства.  

Таким образом, в первой половине XVIII века, институт семейного права 

начал значительно развиваться, привнося в общество большое количество новых 

законов, которые, в общем и целом, способствовали дальнейшему благополуч-

ному развитию семьи в России. Также государство в XVIII столетии взяло на себя 

регулирование части вопросов, которые ранее принадлежали церкви. 
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Аннотация. В статье проведен сравнительный историко-правовой анализ 

«Домостроя» и Соборного Уложения 1649 года как русских исторических памят-

 
276 О предметах, подлежащих светскому суду и Синоду, об отсылке в оные дела, о решении 

оных, о розыске, наказании и о штрафах за неисповедание, о власти Синода, о не укрывании 

раскольников, о колокольном звоне в урочное время, о наказаниях за церковныя преступления 

и обидах, наносимых Синоду и о держании в домах духовных особ других вер с дозволения, 

12 апреля 1722 г.// ПСЗ – I. Т. VI. № 3963. П. 1. 
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ников, содержащих нормы, регулирующие брачно-семейные отношения средне-

вековой Московской Руси. Показано формирование традиционных норм на этапе 

зарождения и развития семейного права.  

Ключевые слова: Семейное право, брак, феодальное право, правовые 

нормы, Домострой, Соборное Уложение 1649 года, традиции, обычаи. 

 

В средневековой Руси существовал свод правил и обычаев семейной 

жизни, известный под названием «Домострой»277. Данный документ содержал 

моральные принципы и этические нормы поведения в семье и государстве в це-

лом, имеющие зачастую религиозную направленность, что соответствует исто-

рической эпохе, в которой он был написан278. И. Е. Забелин – историк повседнев-

ности русского позднего средневековья, обращал внимание на то, что «целостной 

личностью» в Домострое является лишь хозяин, «государь» дома, «все остальное 

имеет значение неполноты, неоконченности, вообще значение детства».  

В средние века отношения между супругами и в семье были урегулированы 

различными законами, моральными и церковными нормами. Например, «Домо-

строй» регулировал поведение внутри семьи, предписывая мужу властвовать над 

женой, а ей быть послушной и покорной279. Однако, кроме «Домостроя», в эпоху 

средневековья брачные и семейные отношения регулировались нормами канони-

ческого права. Церковным законодательством определяли семейные отношения 

и права отца как главы семейства. Важно отметить, что источники церковного 

права допускали браки даже на раннем возрасте, а согласно «Домострою» де-

вушка могла выйти замуж с 15 лет.  

Глава 25 Домостроя указывает на то, как должен жить и вести хозяйство глава 

семейства и как должен регулировать действия членов своей семьи: «домочадцев 

учить не красть, не блудить, не лгать, не клеветать, не завидовать, не обижать, не 

наушничать, на чужое не посягать, не осуждать, не бражничать, не высмеивать, 

 
277 Домострой (Сильвестровская редакция) / В. В. Колесов, В. В. Рождественская. [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/domostr.htm#27  
278 Домострой. Серия «Литературные памятники» / В. В. Колесов, В. В. Рождественская. СПб.: 

Наука, 1994. С. 6. 
279 Там же. С. 32. 
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не помнить зла, ни на кого не гневаться, к старшим быть послушным и покор-

ным». В Соборном Уложении отражение этих принципов можно проследить в 

главе XXII, статье 14, звучит она так: «А будет жена учинит мужу своему смерт-

ное убийство, или окормит его  отравою,  а  сыщется  про  то  допряма,  и ея за то 

казнити,  живу окопати в землю,  и казнити ея такою  казнею  безо всякия по-

щады…». Соборное Уложение следует традициям и обычаям Домостроя, указы-

вая в нормах главенствующее положение мужчины в семействе. 

Домострой указывал на соблюдение в жизни религиозных писаний, соот-

ветственно, имели место и наказания за неправедную жизнь, что нашло своё от-

ражение в Соборном Уложении. Если в Домострое наказания представляли собой 

только божественные кары, имеющие сверхъестественные начала, то по Собор-

ному Уложению они имели вполне реальный характер (казнь, избиение кнутом). 

В этой связи стоит обратить внимание на некоторые статьи Соборного Уложения 

1649 г.: о «блуде» и о рождении «незаконнорожденных детей».  

Ст. 25. «А будет кто мужескаго полу, или женского, забыв страх Божий и 

християнскии закон, учнут делати свады жонками и девками на блудное дело, а 

сыщется про то допряма, и им за такое беззаконное и скверное дело учинити же-

стокое наказание, бити кнутом». 

26. «А будет которая жена учнет жити блудно и скверно, и в блуде приживет 

с кем детей, и тех детей сама, или иной кто по ея велению погубит, а сыщется про 

то допряма, и таких беззаконных жен, и кто по ея велению детей ея погубит, каз-

нити смертию безо всякия пощады, чтобы на то смотря, иные такова беззакон-

ного и скверного дела не делали, и от блуда унялися». 

Нормы Соборного Уложения защищали честь и достоинство членов семьи. 

В статье 99 главы Х говорится, что если кто-либо обзовет плохим словом жену, 

дочь или сына, то, независимо от своего положения, оскорбивший обязан выпла-

тить жене компенсацию в размере «против мужня окладу вдвое». 
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Таким образом можно сказать, что «Домострой» действительно оказал 

большое влияние на создание Соборного Уложения 1649 г., которое, в свою оче-

редь, послужило основой правового регулирования семейных отношений в Мос-

ковской Руси XVII века. 
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Правовому регулированию семейных отношений супругов в Российской 

Империи в XIX веке были посвящены несколько глав «Свода законов граждан-

ских» в составе Свода законов Российской империи. При этом отношения между 

супругами рассматривались в двух аспектах: как личные и как имущественные. 

Муж обладал властью над своей женой, но было бы в корне неправильно рас-

сматривать правовое положение женщины как абсолютно бесправное. Не будучи 

равными в отношениях друг с другом, муж и жена пользовались равенством в 

своих отношениях к третьим лицам – к детям и обществу. Правоспособность и 

дееспособность супруги никак не ограничивались. 

Супруги по закону наделялись обязанностями по отношению друг к другу. 

Но проявлялось видно главенство мужчины: «Жена обязана повиноваться мужу 

своему, как главе семейства, пребывать к нему в любви, и почтении и в неогра-
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ниченном послушании, оказывать ему всякое угождение и привязанность, как хо-

зяйка дома».280 Но характеристика власти мужа как «неограниченной» противо-

речила другим законодательным постановлениям, поэтому вызывала резкую кри-

тику современников, отмечавших, что оно идет в разрез с развитием законода-

тельства. Ещё в царствование Петра Великого за женщиной признавалось право 

защищать свою личность и собственность от посягательств со стороны своего 

мужа.  

Существовала очень важная обязанность жены - жить вместе с мужем: 

жена была обязана всюду следовать за мужем, и муж был вправе предъявить жене 

иск об возмещении убытков вследствие несовместного проживания. Супруги 

были обязаны жить вместе, поэтому строго воспрещаются всякие акты, клоня-

щиеся к самовольному разлучению супругов и при переселении, при поступле-

нии на службу, или при иной перемене постоянного места жительства мужа, жена 

должна следовать за своим супругом281. 

В 1860 г. принято дополнение к ст. 103 Свода законов гражданских, в соот-

ветствии с которым женщины не получая развод могли уклоняться от совмест-

ного жительства в тех случаях, если муж был отправлен в ссылку, выселен по 

приговору общества, жестоко обращался с женой или отличался «развратным по-

ведением». Именно это открывало многим женщинам возможность устраивать 

свою жизнь самостоятельно. Данное дополнение стало неким компромиссом 

между церковными и светскими властями: брак формально сохранялся, церковь 

развод не давала, но женщина получала фактическую самостоятельность282. На 

деле право не защищало женщину от физического насилия со стороны мужа, в 

том случае если не доходило до нанесения тяжких телесных повреждений. 

В то же время и на мужа закон накладывал обязанности по отношению к 

жене. Муж обязан любить свою жену, как собственное тело, уважать и жить с 

нею в согласии, защищать, извинять ее недостатки и облегчать ее немощи, также 

 
280 Свод Законов Российской Империи. Т. X. Свод законов гражданских, ст. 107. 
281 Свод Законов Российской Империи. Т. X. Свод законов гражданских, ст. 103. 
282 Миронов Б.Н./Российская империя: от традиции к модерну: в      3 т. Т. 1. СПб., 2014.С. 714. 
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был обязан доставлять жене пропитание и содержание по своей возможности283. 

То есть юридические обязательства мужей, как правило, менее существенны и 

поэтому их трудно обеспечить. 

Имущественные отношения супругов регламентировались более чётко, по-

тому что имущественная сторона брачного сожития играет одну из главнейших 

ролей. В разрезе с полным подчинением жены мужу идет во всей нашей истории 

существовала раздельность имущественных прав супругов. Традицией россий-

ского права являлось то, что жена самостоятельно обладала собственностью. В 

имущественной сфере она является вполне самостоятельной личностью, способ-

ным ко вступлению почти во все дозволенные гражданские правоотношения. По-

нятие об отдельном имуществе жены окончательно было установлено указом 

Анны Иоанновны от 17 марта 1731 г. 

Имущественные отношения между супругами были построены на прин-

ципе раздельности имущества, и заключение брака не влекло за собой установ-

ления общего супружеского имущества.284  

Супруги имели могли вступать в обязательства между собой, но имуще-

ственная независимость жены подлежала некоторому ограничению. Супруги 

могли независимо друг от друга входить в обязательства к третьим лицам.  

На деле, в реальной жизни, супруги сообща пользовались и распоряжались 

имуществом, они говорили «наш дом», «наши деньги»: т.е. появлялся разлад 

между законодательством и действительностью. Правоведы объясняют это ано-

мальное явление российского законодательства царствованием женщин-импера-

триц: говоря, что императрицы Елизавета и Екатерина II, «сочувствуя интересам 

своего пола», желали оградить имущество жены от власти мужа, воспользова-

лись неопределенностью права насчет имущественных отношений между супру-

гами, и установили начало разъединения имущественных прав супругов. 

Таким образом, институт власти мужа являлся основой личных взаимоот-

ношений супругов в браке, который выражался в обязанности супруги проживать 

 
283 Свод Законов Российской Империи. Т. X. Свод законов гражданских, ст. 10. 
284 Свод Законов Российской Империи. Т. X. Свод законов гражданских, ст. 109, 114. 
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совместно с мужем, пребывать к нему в любви и неограниченном послушании. 

Муж обязывался жить со своей женою в согласии, защищать, уважать, извинять 

ее недостатки и облегчать ее немощи. Он обязан был доставлять жене пропита-

ние и содержание. В имущественных же отношениях, российские гражданские 

законы устанавливали принцип раздельности имущества и вовсе не считали 

мужа попечителем своей жены.  

 

Исторические и правовые особенности судебного процесса по  

Соборному Уложению 1649 года 

Клименко Михаил Юрьевич, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается исторические и правовые 

особенности системы судоустройства и судопроизводства по Соборному Уложе-

нию 1649 года. 

Ключевые слова. Суд, судебная система, Соборное Уложение, судебные 

процессы, система доказательств. 

Соборное Уложение    утверждено в 1649 г. на Земском Соборе Алексеем 

Михайловичем, состояло из 25 глав, включавших 967 статей. Систематизировать 

главы следует таким образом: нормы государственного права I-X; судоустройства 

и судопроизводства –  X-XV; вещного права – главы XVI, XVII, XIX, XX; уголов-

ного права – главы XXI и XX. При создании  использовали следующую методику: 

выписывали статьи, которые применимы к государственным и к земским делам, 

из правил святых апостолов и святых отцов и градских законов «греческих ца-

рей»;  исправляли названные указы и боярские приговоры со старыми судебни-

ками;  излагали  статьи, отсутствовавшие в судебниках и боярских приговорах 

прошлых лет.          

Обратившись к трудам В.О. Ключевского можно выделить техники, ис-

пользованные при создании Уложения: кодификация, совещание, ревизия, зако-

нодательное решение и заручная скрепа (подписание).Официальными источни-

ками Уложения стали: «Правила святых апостолов и святых отцов», церковные 

постановления вселенских и поместных соборов; «градские законы греческих 
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царей», византийское право; указы прежних великих «государей, царей и вели-

ких князей российских» и боярские приговоры, сличенные со старыми судебни-

ками. Помимо внутренних правовых источников государства были также заим-

ствованы статьи у зарубежных коллег; к примеру, юридическая техника (форму-

лировки, построение, публикация и т.д.) заимствовались из Литовского Ста-

тута 1588 г., также из Литовского Статута были заимствованы и некоторые ста-

тьи, но они не были оставлены без переработки, причем всегда существенной 

затрагивающей содержание. Соборное уложение 1649 года стало первым печат-

ным памятником русского права, стало важнейшим этапом в становление всей 

правовой системы285.  

В документе отображаются шаги по совершенствованию судебно-адми-

нистративной системы. Судебный процесс в XVII  веке был представлен в двух  

формах: обвинительного и розыскного процессов. Стороны в процессах не дели-

лись на истца и ответчика. Доказательства имеют весьма формальный характер. 

Компетенция судебных органов расширяется. Судебные процессы велись в пись-

менной форме. Решения суда получали обе стороны. Приговоры могли быть об-

жалованы. Происходит конкретизация специализированных судов: Разбойный 

приказ (Сыскной приказ) разбирал дела об убийствах, разбоях и грабежах, поли-

тические преступления рассматривались в Тайном приказе. Происходит расши-

рение полномочий судов выборных общин (губных старост, или голов). Судеб-

ные процессы стали тайными. Доказательства, были многообразны – свидетель-

ские показания, письменные доказательства, крестное целование, жребий. Меро-

приятиями, направленными на получение доказательств, являлись общий и по-

вальный обыск. Отдельным видом свидетельского  доказательства была общая 

ссылка. В главе XXII Соборного Уложения впервые регламентировалась такая 

процедура, как пытка. Состязательный процесс был характерен в гражданском 

судопроизводстве.286 

 
285 Ключевский, В. О. Русская история. Полный курс лекций. М, 2005. 500 с.   
286 Маньков А.Г. Уложение 1649 года– кодекс феодального права России. Ленинград: Наука, 

1980. 145с.  
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В состязательном процессе стороны могли договориться о больших ас-

пектах для проведения суда. Состязательный процесс был по договорам купли-

продажи, займа, нанесения оскорблений, должностные преступления, убийства, 

учиненные не с целью грабежа, в ходе судебных разбирательств рассматривались 

в виде обвинительного процесса. Судебный процесс начинался и заканчивался с 

подписания протокола сторонами ,это означало, что дело засужено. Исполнение 

наказания было отдельным этапом в судебном процессе. 287 

Розыскному процессу были подсудны дела по политическим и уголовным 

делам (разбой, грабеж, татьба и сопряженные с ним убийства), дела о холопах, 

крестьянах, поместьях и вотчинах. В розыскном процессе дело начиналось с за-

явления потерпевшего, с клеветы (обычный наговор), с поличного (обнаружения 

факта преступления).  

Таким образом, в данной работе отражены исторические и правовые ас-

пекты судопроизводства и судоустройства России в XVII  веке по Соборному 

Уложению 1649 года. 
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Аннотация: в статье рассматривается эволюция института семьи в Рос-

сии. Сравниваются историко-правовые аспекты института семьи в XX веке и до 

1917 года. Исследуются современные средства и методы защиты института се-

мьи в соответствии с Семейным Кодексом Российской Федерации. Проводится 

сравнительный анализ института семьи в России до и после 1917 года. 

Ключевые слова: история, право, семья, институт семьи, правовая защита 

семьи. 

 
287 Пахман, С. В. История кодификации гражданского права / под ред. В. А. Томсинова. М., 

2004. С. 103. 
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Исследованием историко-правовых аспектов института семьи занимались 

такие ученые, как Н.Я. Соловьев, Г.М. Свердлов, В.А. Рясенцев. Все они отме-

чали необходимость изучения эволюции юридического статуса семьи, а также 

утверждали, что институты юридической эволюции семьи не являются неизмен-

ными, они эволюционируют по мере того, как развивается современное обще-

ство288  

В Российской империи брачные и семейные отношения были под контро-

лем церкви, которая являлась неотъемлемой частью государственного аппарата. 

На закате XIX и в начале XX века брачность в стране была высока, особенно 

среди сельского населения, что способствовало увеличению рождаемости. Эти 

особенности дореволюционной системы регулирования брачных отношений ока-

зывали значительное влияние на социальную динамику того времени. Одной из 

важных особенностей дореволюционных моделей регулирования семейных от-

ношений являлось создание препятствий для развода. Бракoразводный процесс в 

Российской империи с 1722 г. стал относиться к компетенции созданного пo ини-

циативе Петра І Священногo Синoда. Большое значение для практики рассмoтре-

ния бракоразводных дел имел Указ 13 декабря 1744 г., согласно которому разводы 

«знатных персон» восходили на Высочайшее усмотрение289.  

Когда произошла революция 1917 года и к власти пришли большевики, се-

мейные отношения стали регулироваться по-другому. Кодекс зaконов РСФСР o 

записи актов гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, 

принятый в сентябре 1918 г., стал первым советским кодексом. Сoздавая новую 

модель регулирования семейных отношений, государство oсознавалo, что инсти-

тут семьи как основу общества и государства необходимо сохрaнить, хотя зву-

чало и противоположное мнение. А. М. Коллонтaй, позиционировавшая себя 

главным идеологом новой системы взаимоотношений между полами, считала, 

 
288 Соловьев Н. Я. Семья в социалистическом обществе. М., 1981. 63 с.  
289 Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года: в 45т.  – Спб., 1830. – т. ХП, Nº 

9088. 
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что семья в новом обществе уже не является необходимостью, кaк для самих её 

членов, так и для государства290. 

Так же нельзя не обратить внимание на демографическую ситуацию до 

гражданской войны. Так, искусственное прерывание беременности находилось 

под запретом сo стoроны гoсударства, oсуждалось oбществом и религиями.  

Во второй половине XVII века законом, принятым царем А.М Романовым, 

за искусственное прерывание беременности была установлена смертная казнь. 

В 1715 году Петр I смягчил это наказание. Наказанием за аборт являлись 

каторжные работы для врача, и ссылка либо тюремное для женщины. При этом 

правоприменительная практика наказаний за аборт была невелика: к примеру, в 

1884 году было осуждено всего 17 человек, а в 1910 году — 83 человека291.  

Первым государством, официально разрешившим практику аборта, стала 

РСФСР.  

Подводя итог к вышесказанному, семья играет важную роль в националь-

ной безопасности России, одним из важнейших приоритетов государственной 

политики должно быть обеспечение спасения и сохранения нравственных ори-

ентиров, духовных ценностей, национального самосознания и семьи. Семья иг-

рает ключевую роль в передаче биосоциального генотипа личности, являясь ос-

новой для укрепления государства. 

 

 

 

 

 

 

 
290 Коллонтай А. М. Семья и коммунистическое государство. Киев, 1919. 24 с. 
291 Осложнения при аборте. Руководство по техническим и управленческим аспектам преду-

преждения и лечения. ВОЗ. Женева: Медицина, 1995. 190 с. 
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Аннотация. В данной статье автором анализируется процесс изменения 

семейных отношений в китайском праве с принятием Закона КНР «О браке» в 

1950-х годах. Автор отметил, что в пятидесятые годы произошли значительные 

изменения в семейном законодательстве Китая: были внесены существенные по-

правки в действующие законы и нормативные акты, такие как Закон КНР «О 

браке», который коренным образом изменил многовековые традиции семейного 

права Китая и отразил современные реалии семейных отношений в китайском 

обществе. 

Ключевые слова: семейные отношения, брак, семья, женщины, культура. 

 

Концепция брака в китайском обществе с момента создания КНР претер-

пела значительные изменения: от установленных семейных указов, которые ре-

гламентировали выбор партнёра до свободного выбора на основе любви292, от 

господства конкубината до обязательности регистрации брака, от зависимого по-

ложения женщины в браке до ее полной свободы. 

До середины XX века семейное право в Китае регулировалось на основе 

традиционных обычаев, конфуцианских принципов и законов, принятых в раз-

ные исторические периоды. Несмотря на доминирование традиционных ценно-

стей и обычаев, существовал ряд законов и правовых норм, регулирующих се-

мейные отношения в китайском обществе: Кодекс Цинга, Большой кодекс Минга, 

Кодекс Цинь, принятый в начале XVIII века династией Цин, устанавливавшие 

нормы, регулирующие брак, развод, наследование и другие семейно-правовые 

вопросы.  

 
292 Дэн Гошэн. Чушэн синбеби пяньгао дуй цзэоу вэньтвдэ инеян [Влияние дисбаланса полов 

на выбор партнера] // Жэнькоу яньцзю. 2003. Vol. 27, № 5. С. 41 - 43. 
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Главной чертой семейного права в Китае до 1950 года была его консерва-

тивность и ориентация на поддержание стабильности семейных связей и тради-

ций, важной и главной целью брака являлось духовное и физическое воспроиз-

водство семьи, которое достигалось прежде всего рождением мужского потом-

ства. Его отсутствие рассматривалось конфуцианством как не уважение и непо-

чтительность ко всей семье и родителям. 

Анализируя семейные отношения до середины ХХ века, можно выделить 

следующие основные черты семейных отношений:  

1. Традиционные патриархальные ценности – в Китае существовали 

сильные патриархальные традиции, абсолютный авторитете отца как главы се-

мьи и сугубо подчиненное положение женщины.  

2. Практика многоженства и конкубината – данная практика была рас-

пространена, особенно среди обладателей богатого состояния.  

3. Ограничения на равные права женщин - женщины имели ограничен-

ные права и возможности, что делало их сильно зависимыми от мужчин с право-

вой и бытовой точек зрения.  

4. Несвободный выбор партнера - браки часто заключались по реше-

нию семьи или по социальным соображениям, а не по выбору влюбленных.  

В древнем Китае брак и семья – это продолжение жизни человека. Китайцы 

беспокоились о продолжении своего рода. Семья была патриархальной и базиро-

валась на авторитарной власти отца как главы семьи. 

В 1949 году в Китайской Народной Республике реформа брака стала одной 

из первоочередных задач и уже в апреле 1950 года в Пекине был принят «Закон 

КНР о браке», первый государственный закон в Китае, который отменил прину-

дительные браки и ввел возможность добровольного вступления в брак по 

любви, утвердив при этом моногамный брак – один муж и одна жена.  

Закон «О браке» внес ряд качественных изменений в институт брака в Ки-

тае: 

- отмена принудительных и феодальных браков: закон запретил принуди-

тельные браки, включая те, которые устанавливались посредством сделок между 
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семьями, и положил конец практике выкупа невест или приданого. Мужчинам и 

женщинам были предоставлены равные права в выборе своего супруга; 

- возраст брачной пригодности: закон установил минимальный возраст 

вступления в брак: 20 лет для мужчин и 18 лет для женщин;  

- регистрация браков: введено обязательное регистрирование браков, что 

дало государству возможность управлять и контролировать семейные отноше-

ния; 

- защита прав женщин: женщины получили равные права в браке, включая 

право на наследование имущества и развод, закон ратифицировал многие права, 

такие как право на образование и выбор жизненного пути;  

- полиэгамия и супружеская неверность: закон официально запретил поли-

эгамию, запрещая мужчинам иметь более одной жены, введение запрета на вне-

брачные связи помогло усилить союз между мужем и женой;  

- развод и вопросы опеки: упрощение процесса развода и предоставление 

женщинам возможности инициировать развод были важными изменениями, при 

разводе теперь в приоритете оказывается благополучие детей, а права на опеку 

определяются на основе лучших интересов ребенка, а не автоматически отдаются 

отцу293.  

Эти изменения отражали и поощряли перемены в общественном сознании 

и укрепление гендерного равенства, особенно для женщин, которые исторически 

находились в подчиненном положении в строго патриархальном китайском об-

ществе294.  

 

 

 

 

 

 
293 Чанчжэнь, Кирилова М.Я. Основания и порядок расторжения брака в Китайской Народной 

Республике // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1959. № 2. С. 142 - 150. 
294 Гао Фумин. Брак и семья в Китае / Гао Фумин. – Хэфэй: Просвещение Анхуэй, 2003. С. 181 
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Брак в римском частном праве имел свои особенности и содержал в себе 

положения, заимствованные в последствии в нашу современную действитель-

ность. Памятники римского права сохранили несколько определений брака, ко-

торые были даны юристами того времени: 

- Модестин дает следующее определение браку: «Брак есть союз мужа и 

жены, соединение всей жизни, общность божественного и человеческого права» 

(D. 23. 2. 1.); 

- В своде Юстиниана сказано: «Брак – это союз мужчины и женщины, име-

ющий целью совместную жизнь» (I. 1.9.1.); 

- Дигесты закрепили такое определение: «Брак создается не простым со-

жительством, но согласием супругов» (D. 35. 1. 15).1 

Следует уяснить, что не любое совместное проживание подразумевало – 

брак. Для этого необходимо рассмотреть условия действительности брака, кото-

рые позволят отграничить брак от допустимых (законных) форм сожительства. 

Закон разрешал брачные отношения только для тех лиц, которые отвечали следу-

ющим требования: состояние свободы, рабское состояние хотя бы одного из су-

пругов полностью исключает брак; наличие права вступления в законный брак – 

jus conubi (до 212 г. н.э. таким правом обладали только римские граждане и ста-

рые латины); достижением девушкой возраста 12 лет, юношей 14 лет; согласие 

брачующихся, и сверх того, для подвластных детей, согласие домовладыки; от-

сутствие препятствий по линиям родства (агнатического и когнатического) или 
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свойства; существование ранее заключенного брака, поскольку полигамии в 

Риме не допускалась. 

Существовали также брачные препятствия, а точнее, те обстоятельства, ко-

торые категорически запрещали браки.  А именно, запрещались браки между пат-

рициями и плебеями, этот запрет был установлен еще Законом ХП таблиц (таб. 

ХХ). Кроме того, были запрещены браки: с лицами, подвергшимися умалению 

статуса по моральным основаниям; между опекуном и его подопечным; между 

женщиной, изменившей мужу, и ее любовником; между высшими провинциаль-

ными чиновниками и местными жительницами; между представителями сена-

торского сословия и вольноотпущенными; душевная болезнь (D. 23. 2.16, 1) вои-

нам вообще запрещалось вступать в брак; не допускались однополые браки. К 

брачным препятствиям можно отнести условие о «предотвращении наступаю-

щего кровосмешения». Поэтому в классическом праве существовала норма о том, 

что необходимо выдержать между смертью мужа и новым браком не менее де-

сяти месяцев. Императорское законодательство продлило его срок до 12 месяцев. 

Допустимость брака в первую очередь определялась намерением супругов жить 

именно в браке и иметь потомство. 

Римское право кривитского периода знало два вида брака: cum manu, кото-

рый основывался на власти мужа над женой, и sine manu, где женщина получала 

некоторые права в отношении детей, а также у нее оставалась определенная иму-

щественная самостоятельность.  И. А. Покровский отмечает, что изначально оба 

вида брака существовали параллельно, но, вероятно, уже во втором периоде Рес-

публики брак sine manu стал преобладающим, потому что старые патриархаль-

ные установки перестали быть актуальными в развивающемся обществе.295 Из-

менилось и правовое понимание приданого, оно стало рассматриваться как мате-

риальный вклад, который совершал paterfamilias жены в имущество созданной 

ею семьи. В случае развода, который был вызван не виной супруги, приданое 

 
295 Покровский И.А. История римского права / И.А. Покровский, науч. ред. и коммент. А.Д. 

Рудоквас. СПб.: Издательско-торговый дом «Летний Сад», 1998. 560 с. 
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должно быть возвращено отцу жены, чтобы она получила возможность вступить 

в новый брачный союз. 

В отличие от брака, римское право признает дозволение законом сожитель-

ство -  конкубинат. Он представлял собой обычное постоянное проживание двух 

лиц, не заключавших брачный союз. Конкубинат устанавливался простым согла-

шением и не требовал намерения иметь детей и создавать устойчивую семью, 

поэтому люди разных социальных слоев и разного правового статуса могли жить 

вместе. Дети, которые были рождены в конкубине, не признавались законными 

и, следовательно, были ограничены в наследственных правах. Развод призна-

вался свободным и мог осуществляться по по взаимному согласию или по заяв-

лению об отказе от брачного союза одним из супругов. Изменился институт 

опеки: опекуны должны нести ответственность за ведение дел своих подопеч-

ных. Постепенно исчезла опека над взрослыми женщинами.  

Классический период претерпел прогрессирующее разложение патриар-

хальной семьи, стремясь обеспечить баланс между правами и обязанностями 

мужчин и женщин. Характерные особенности и отличия классического от пост-

классического: (1) Усиление женских прав: Женщины получили больше свободы, 

в том числе право на получение развода в определенных случаях.  (2) Использо-

вание более простых формальностей: Процедуры брака и развода стали более 

простыми и менее формальными. Были отменены некоторые манипулятивные 

ритуалы, и достаточным стало только выражение согласия обеих сторон. правил. 

(3) Защита детей от власти отца: Ситуация детей значительно улучшается, так 

как власть отца над ними слабеет.  

Таким образом, брак в Древнем Риме представлял собой сложный и много-

гранный институт, включающий в себя многие аспекты брачно-правовых отно-

шений. Римское частное право содержало ряд норм, принципов и понятий, кото-

рые до сих пор остаются основой для понимания супружеских отношений с пра-

вовой точки зрения. Это свидетельствует о значимости и долговечности римского 

вклада в развитие семейного права и его применимости в современном обществе. 

 



 239 

Эволюция американского семейного права и правовое положение 

женщины в XVIII - XIX веках 

Усова Карина Сергеевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 
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Стоит отметить, что многие принципы и положения, заложенные в законах того 
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 Влияние Просвещения и республиканских идей в послереволюционный 

период в США привело к пошатыванию патриархальных взглядов на семейные 

авторитеты. Представление о связи отец — король — Бог было заменено респуб-

ликанской концепцией союз — долг — согласие. В обществе все чаще стали зву-

чать призывы к равноправию между мужчиной и женщиной в семье.296 

Правовое положение женщин в XVIII веке было далеко от республикан-

ского идеала. Замужние женщины по-прежнему не имели права владеть соб-

ственностью и находились под опекой своих мужей. 

Развитие коммерции и промышленности медленно и неуклонно отделяло 

«работу» от семьи. В буржуазной семье все больше внимания уделялось воспи-

танию детей, — жизнь в такой семье строилась на товариществе, и существовала 

такая семья на деньги, заработанные мужчиной. Работа в представлении мужчин 

означала нестабильный мир конкуренции, где платят за труд и где открыт про-

стор для предпринимательства. Домашний труд женщины, несмотря на свою из-

 
296 Золотухина М.В. Современная семья в США в исследованиях американских ученых. // 

Вестник Моск. Ун-та. Сер. 18. Социология и политология. 2016. № 3. С. 7 
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нурительность, не считался «работой»: во-первых, он был бесплатным и, во-вто-

рых, выпадал из поля зрения мужчин. Жена представителя среднего класса, осво-

бождённая от хлопот по хозяйству, должна была чем-то заполнять своё время. 

Она жила как благородная леди. Некоторые заполняли время полезной работой, 

но большинство женщин просто ходили целый день по магазинам или просто 

бездельничали. Так, в каждую группу населения постепенно внедрялась модель 

буржуазных семейных отношений. Женщины несли ответственность за воспита-

ние своих детей, поддержание домашнего очага и соблюдение морали; мать 

должна была воздействовать на детей «мягко», используя новые педагогические 

методы убеждения вместо принуждения.  

В период между Революционной и Гражданской войнами большинство 

штатов либерализовали свои законы о разводе. Почти все штаты упрощали и 

стандартизировали бракоразводные процессы: к 1867 году 33 из 37 штатов зако-

нодательно отменили выдачу разводов законодательным органом штата. Измени-

лось отношение к браку и безбрачию, на смену безбрачию пришло право на по-

вторный брак, изменилось отношение к прелюбодеянию и сексуальным отноше-

ниям между супругами. 

В XVIII и XIX веках США произошло несколько важных изменений в се-

мейном законодательстве, отражающих общественно-исторические процессы 

того времени297. Одной из  тенденций семейного законодательства в этот период 

стало заключение брачного контракта. В XVIII-XIX веках в США стало широко 

практиковаться заключение брачных контрактов, которые регулировали вопросы 

имущественного права и обязательств между супругами. Это было особенно 

важно в контексте наследования и собственности. Так, «Закон о брачном и се-

мейном праве штата Вирджиния (Virginia Marriage Act)» , принятый в 1784 

году, стал одним из первых законов в США, регулирующих вопросы брака и се-

мейной жизни. Он устанавливал правила и процедуры заключения брака, раз-

вода, алиментов и опеки над детьми.  

 
297 Супоницкая И.М. Особенности социально-экономического развития США конца XIX века. 

// Реф. журнал Америка. 2017. №6. С. 78 



 241 

Развод на протяжении XVIII-XIX веков развод в США был сложным и дол-

гим процессом, который требовал соблюдения строгих процедур и условий. Раз-

воды были редким явлением, и семейное право обычно стремилось сохранить 

институт брака. Так, в законодательстве штата Висконсин: Статья 767.315 Свода 

законов штата Висконсин предусматривает основания для развода, а также для 

назначения в судебном порядке раздельного проживания супругов. К ним отне-

сены два в целом схожих основания: безвозвратное расставание и разрушение 

супружеских отношений. Под безвозвратным расставанием понимается заявле-

ние под присягой или торжественное заявление обеих сторон о том, что брак был 

безвозвратно разрушен, а также о том, что стороны проживали раздельно в тече-

ние не менее чем 12 месяцев, либо заявление об этом одной стороны, при усло-

вии отсутствия возможности или перспектив примирения между супругами.  

Права женщин. В XVIII-XIX веках начали развиваться движения за права 

женщин, и семейное законодательство стало постепенно учитывать потребности 

и интересы женщин. Например, законы охраняли право женщины на владение 

собственностью и участие в некоторых юридических процессах. Законы о тру-

довых правах женщин (Women's Labor Law) и Закон о защите от домашнего 

насилия (Domestic Violence Law) , были приняты в XIX веке. Они направлены 

на регулирование трудовых прав женщин. Эти законы ограничивали трудовые 

часы, устанавливали защиту от дискриминации и обеспечивали женщинам опре-

делённые социальные гарантии. Так, в 1877 году в штате Коннектикут был при-

нят закон, по которому: Замужним женщинам предоставлялся контроль над сво-

ими доходами и лицензии на торговлю. В Дакоте в этом же году был издан закон, 

который гласил что: Замужним женщинам предоставляется отдельное хозяйство, 

контроль над своими доходами и лицензии на торговлю. 22 марта 1877 г. в штате 

Висконсин законодательное собрание принимает закон, который запрещает су-

дам отказывать в приёме в коллегию адвокатов по признаку пола. Законопроект 

был разработан Лавинией Гуделл, и она работала со спикером Ассамблеи штата 

Висконсин Джоном Б. Кассодеем, чтобы он был принят. 
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Анализ нормативных актов и законов США XVIII-XIX века в семейном 

праве позволяет понять эволюцию семейного законодательства и изменения в от-

ношениях внутри семьи на протяжении этого периода. Важно отметить, что в 

XVIII-XIX веках в истории США происходило значительное развитие законода-

тельства, которое затрагивало множество аспектов семейных отношений. 
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В римскую эпоху существовали контракты (соглашения), связанные с за-

ключением брака, имущественными отношениями супругов в браке, брачные со-

глашения, определяющие объем и качество приданного и предбрачного дара. Та-

кого рода соглашения явились прообразами современного брачного договора. 

Брачно-семейный договор является одним из старейших правовых инсти-

тутов, на котором основаны отношения между супругами в семье. В римском 

праве брачно-семейный договор играл значительную роль, регулируя имуще-

ственные и личные отношения между супругами. В данной статье мы рассмот-

рим основные аспекты брачно-семейного договора в римском праве. 

История развития брачно-семейного договора в римском праве уходит в 

глубокую древность. Вначале брак считался лишь частным договором между 

мужчиной и женщиной, без участия государства или общества. Однако в даль-

нейшем римляне начали придавать брачному союзу официальный статус, чтобы 

он мог обеспечивать социальную стабильность и порядок в обществе. 

Основными элементами брачно-семейного договора в римском праве были 

дотации, свадебный дар и описание обязанностей супругов. Дотация представ-
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ляла собой имущественное обеспечение женщины при вступлении в брак, кото-

рое могло состоять из денежных средств, недвижимости или других ценностей. 

Свадебный дар, в свою очередь, представлял собой подарок от мужа жене, кото-

рый также мог состоять из различных ценностей. Оба эти элемента имели целью 

обеспечить материальную стабильность семьи и защиту интересов супругов. 

Кроме того, брачно-семейный договор включал в себя описание обязанно-

стей супругов друг перед другом. Так, муж обязывался обеспечивать материаль-

ные потребности семьи, а жена – заботиться о домашнем хозяйстве и воспитании 

детей. Однако стоит отметить, что в римском праве супруги имели равные права 

и обязанности перед законом, и брачный союз считался партнерским отноше-

нием. 

Брачный договор мог содержать следующие основные положения: 

1. Распределение имущества: брачный договор мог определять, каким образом 

будет распределено имущество супругов в случае развода или смерти одного из 

них. Это могло включать в себя деление недвижимого имущества, драгоценно-

стей, финансовых средств и других активов. 

2. Условия развода: договор мог устанавливать условия для развода, такие как 

наличие оснований для разрыва брака, процедура развода, условия алиментов, 

ухода за детьми и другие вопросы, связанные с их будущими отношениями после 

развода. 

3. Определение наследства: брачный договор мог также устанавливать порядок 

наследования в случае смерти одного из супругов. Это могло включать в себя 

определение наследников, предметы наследства, условия передачи наследства и 

другие важные детали. 

4. Обязанности супругов: договор мог также определять взаимные обязанности 

супругов по уходу за детьми, домашними делами, финансовыми обязательствами 

и другими аспектами их совместной жизни. 

Важным аспектом брачно-семейного договора в римском праве была его 

неприкосновенность и невозможность изменения условий без согласия обеих 

сторон. Это гарантировало стабильность и надежность брачного союза, а также 
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защищало интересы каждого из супругов. Брачный договор считался действи-

тельным только при наличии свидетелей и официальной регистрации. 

Следует также отметить, что в римском праве брачно-семейный договор 

мог быть прекращен по различным причинам, таким как смерть одного из супру-

гов, развод или добровольное соглашение сторон. При этом имущество, приоб-

ретенное в браке, могло делиться согласно условиям договора или законодатель-

ства. 

Современное законодательство также признает важность брачно-семей-

ного договора и предоставляет возможность супругам заключить его для регули-

рования своих отношений. Однако условия и требования к таким договорам мо-

гут отличаться в различных странах и зависеть от национального законодатель-

ства. 

Таким образом, в римском праве брачный договор был важной частью се-

мейных отношений. Он регулировал имущественные отношения между супру-

гами, определял права и обязанности каждого из них. Брачные договоры могли 

включать в себя различные условия, такие как раздел имущества при разводе, 

обязательства по содержанию семьи, наследственные права и другие. 

Кроме того, брачный договор в римском праве мог быть заключен как до, 

так и после вступления в брак. Он предоставлял супругам возможность урегули-

ровать свои имущественные отношения заранее, что способствовало избежанию 

конфликтов в будущем. 
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Быченкова Екатерина Максимовна, 
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Модестин говорил, что «Брак есть союз мужа и жены, общность всей 

жизни, единение божественного и человеческого права»298. 

Обратимся к нормам римского права. Заключить брак могли лишь свобод-

ные римские граждане. Необходимо свободное согласие жениха и невесты, а 

также согласие домовладыки, но если его отказ был без достаточного основания, 

то его могли принудить через магистрат. Еще одно из условий-  достижение брач-

ного возраста, для девушек это 12 лет, для юношей 14 лет. 

Браки запрещались между лицами, которые состоят в родственных связях, 

также между сводными братьями и сестрами. Также не допускался брак между 

лицами, которые уже состоят в браке. Дополню, что провинциальный магистрат 

не мог вступать в брак с гражданкой данной провинции. 

Что хочется сказать о помолвке, она совершалась домовладываки без уча-

стия жениха и невесты, позже помолвку совершали жених и невеста с согласия 

домовладыки в форме двух контрактов. По одному домовладыка обязывался пе-

редать невесту жениху, а жених в свою очередь обязывался принять ее в качестве 

жены.  

Что же касалось развода, он был 2 типов, с плохими последствиями и без 

плохим последствий. 

Развод с плохими последствиями допускался в случаях супружеской из-

мены, покушение на жизнь другого супруга или детей, ведение аморального об-

раза жизни. В таких случаях супруга не могла рассчитывать на возвращение при-

данного, так же супруг не мог вступать в новый брак и даже подвергался высылке 

из Рима.  

Развод без плохих последствий допускался по обоюдному согласию, или 

если жена не могла иметь детей или изъявила желание уйти в монастырь.  

Семейный кодекс РФ 

Современники отмечают, что «Брак – это юридически оформленный союз 

мужчины и женщины, который является свободным и добровольным, который 

направлен на создание семьи и порождающий равные права и обязанности».  

 
2981.23.2.1 
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Условия: 

Личное присутствие жениха и невесты 

Добровольное согласие жениха и невесты. 

Достижение брачного возраста – 18 лет (за исключением условий, когда 

возраст снижается до 16 лет). 

Условия препятствующие заключению брака: 

Лица которые уже состоят в законном браке. 

Близкими родственниками.  

Усыновителями и усыновленными. 

Лица, которые признаны судом недееспособными. 

Лица имеющие психические заболевания.  

Расторжение брака:  

Брак прекращается в результате смерти или объявления судом одного из 

супругов умершим, а также в результате изменения записи о статусе в связи с 

изменением пола одного из супругов. Также брак может быть расторгнут по обо-

юдному согласию супругов или по просьбе опекуна супруга, который был при-

знан судом неспособным к браку. 

Мы разобрали римское и современное семейное право по отдельности, те-

перь хотелось бы выделить, что между ними общего и в чем они различны.  

В первую очередь отметим, это взаимное согласие супругов, также это то, 

что и в римском и в семейном праве браки между родственниками, а также между 

усыновителями и усыновленными не допускаются. Хочется еще подчеркнуть это 

брачный возраст, но тут сразу и возникает отличие, а именно то, что в римском 

праве брачный возраст для девушек возникал в 12 лет, а для юношей в 14 лет. 

Сейчас же брачный возраст для всех един- 18 лет.  

Поговорим о различиях. Одно из самых первых в римском праве- это сво-

бода и римское гражданство, сейчас все люди по рождению являются свобод-

ными, также сейчас нет правила, что люди должны жениться, только на гражда-

нине своего государства. Также это брачный возраст, о котором я упоминала ра-

нее.  
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Подводя итог, отметим, что на первый взгляд кажется, что мы очень далеко 

ушли от римского права, но если углубиться, то мы поймем, что римское и насто-

ящее семейное право очень схожи и имеют достаточно точек пересечения. Тогда 

остается вопрос, а так ли далеко мы от него ушли? На самом деле нет, римское 

право заложило основы для действующего права, конечно многое поменялось 

спустя века, но какая-то основа сформировалась еще в то время.  

 

Парижская коммуна - первый опыт диктатуры пролетариата.  
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1871 года, ее влияние на законодательство большевиков 1917-1918 гг., проблемы 
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Парижская Коммуна оказала огромное влияние на события Октябрьской 

революции. О взаимосвязи рассматриваемых событий свидетельствуют общие 

предпосылки этих явлений. Во внешней политике Франция и Российская импе-

рия находились в состоянии войны с большими потерями и ненужными для насе-

ления целями299. Вследствие войны экономика обеих стран была в плачевном со-

стоянии300. Во внутренней обстановке назревали сильные классовые противоре-

чия.301 Начало революционного движения в Париже 1871 года и во время фев-

ральской революции в России 1917 года события происходили стихийно, не было 

 
299 К.Э. Гриневич, Очерки по истории классовой борьбы (от Вавилона до Парижской Коммуны) 

М.: Изд-во АН СССР, 1973. С. 85-89.  
300 Мунчаев Ш.М., Устинов В.М. М.: Политическая история России. Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА М, 1999. С. 243-245. 
301 В.И. Антюхина-Москвиченко, Третья республика во Франции. 1870–1918. М.: Мысль, 1986. 

С. 61-69. 
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общего лидера, что впоследствии учли большевики в период Октябрьской рево-

люции302. Франция и Россия столкнулись с системой двоевластия: во время Ком-

муны - власть коммунаров и Национального собрания во главе с Тьером, в России 

же до Октябрьской революции власть была разделена между Временным прави-

тельством и Петросоветом303.  

Опыт коммунаров был использован большевиками, что прослеживается и 

в ряде законодательных актов России 1917 – 1918 гг. Одним из первых Декретов 

Парижской коммуны был декрет от 22 апреля 1871 г. «Об обвинительном жюри, 

его структуре и функциях», направленный на слом старой судебной системы, 

провозглашающий равный для всех суд, выборность судей и свободу защиты. 

Позже большевики переняли этот опыт, учли ошибки коммунаров и отразили его 

в Декрете от 22 ноября (5 декабря) 1917 года «О суде», который также иницииро-

вал слом старой судебной системы. 

Общим принципом диктатуры пролетариата было отделение церкви от гос-

ударства. В Парижской Коммуне данный принцип закреплен в Декрете от 2 ап-

реля 1871 г. «Об отделении церкви от государства» и в Декрете от 4 апреля 1871 

г. «О замене священников и монахов светскими учителями», по которому комму-

нары отделяли школу от церкви. В законодательстве Российской республики Де-

кретом от 20 января (2 февраля) 1918 г.  «О свободе совести, церковных и рели-

гиозных обществах» этот принцип находит свое закрепление.   

Больше всего большевики извлекли уроки из социально-экономического 

законодательства коммунаров, понимая, как необходимо облегчить положение 

народа, сократить разрыв между бедностью и богатством. У Парижской Ком-

муны это можно проследить в «Постановлении Комиссии труда, промышленно-

сти и обмена о регистрации безработных и о предоставлении им работы», «По-

становлении Исполнительной комиссии о запрещении произвольных штрафов и 

незаконных вычетов из заработной платы рабочих и служащих», Декрете от 20 

 
302 Е. Яковлев, Красный шторм. Октябрьская революция глазами российских историков. — 

СПб.: Питер, 2017. С. 25. 
303 В.И. Антюхина-Москвиченко, Третья республика во Франции. 1870–1918. М.: Мысль, 1986. 

С. 61-69. 
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апреля 1871 г. «О запрещении ночного труда в булочных»304. У большевиков со-

циально-экономические мероприятия закреплены в Декретах от 29 октября (11 

ноября) 1917 года «О введении восьмичасового рабочего дня», от 8(21) ноября 

1917 г. «Об увеличении пенсий рабочим, пострадавшим от несчастных случаев», 

в Декрете ВЦИК от 22 декабря    1917 г. (4 января 1918 г.) «О страховании на 

случай болезни», Положении ВЦИК и СНК от 11(24) декабря 1917 г. «О страхо-

вании на случай безработицы», Декларации прав трудящегося и эксплуатируе-

мого народа305.  

Однако большевики не просто использовали опыт Парижской коммуны, но 

и учились на её ошибках, извлекая для себя определенные уроки. Так, Центро-

банк коммунарами не был взят под свой контроль, а большевики, придя к власти, 

сразу принимают Декрет от 14 (27) декабря 1917 года «О национализации бан-

ков», который упраздняет частное управление банками306. Учтен опыт граждан-

ской войны во Франции, когда коммунары не довели ее до конца, не разгромив 

старое правительство, большевики же наоборот уничтожают контрреволюцию до 

полной победы красной армии. Парижская коммуна не вовлекла в революцию 

широкие народные массы, крестьянство не участвовало в революционном про-

цессе, Октябрьская революция учла эти ошибки и активно вовлекает рабочих и 

крестьянство в революционные события.  

В большей части советской историографии представлен идеологизирован-

ный взгляд на Парижскую Коммуну 1871 г., о ней говорят как о пролетарской 

диктатуре. Но даже в СССР были противники этой идеи.  Например, М. Покров-

ский в книге «Франция до и после войны» старался доказать, что социалистиче-

ских тенденций Коммуна не имела, что это была демократическая республикан-

 
304 А. И. Молок. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. М., 1976., С. 53-67. 
305 Декреты Советской власти. Том II. М.: Гос. издат-во политической литературы, 1959., С. 35-

59. 
306 Декреты Советской власти. Том II. М.: Гос. издат-во политической литературы, 1959., С. 62. 



 250 

ская власть, которая не интересовалась социалистическими преобразовани-

ями307. Действительно, состав Коммуны, большей частью которого была буржу-

азия, а также законодательство в виде Декретов «О рассрочке погашения коммер-

ческой задолженности» и «О безвозмездном возврате заложенных в ломбард 

предметов первой необходимости»308 говорят, что Коммуна заботилась не только 

о нуждах пролетариата, но и мелкой буржуазии, что позволяет пересмотреть 

утверждение советских историков о том, что Парижская Коммуна была диктату-

рой пролетариата и первым пролетарским государством. Но опыт Парижской 

Коммуны не остался бесследным в истории, уроки были восприняты россий-

скими революционерами и учтены при проведении революции 1917 года. 
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На развитие российского гражданского права, в особенности на наслед-

ственное право есть множество мнений самых разных ученых. Чаще всего можно 

заметить тенденцию развития российского наследственного права с точки зрения 

влияния римского права. 

Наследование в римском праве — универсальное преемство, переход иму-

щества умершего лица к одному или нескольким другим лицам (наследникам). 

Существует два вида наследования: универсальное и сингулярное. Универсаль-

ное преемство (сукцессия) происходит посредством завещания и по закону. Син-

гулярное же преемство характеризовалось тем, что наследование происходило 

 
307 Керженцев П.М. История парижской коммуны 1871 год. Москва, 1959. С. 436. 
308 Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. М., 1976., С. 31. 
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посредством завещательных отказов (легатов, фидеикомиссов). При наследова-

нии прав и обязанностей наследниками выступают родственники, чаще всего они 

являлись одной большой семьей. 

«Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно 

для того, чтобы оно действовало после нашей смерти».309 Стоит учесть, что заве-

щание в римском праве не документ. Таким образом, завещание — односторон-

нее распоряжение на случай смерти, которое содержит назначение наследода-

теля, а также распоряжение, в котором наследодатель определяет круг наследни-

ков. Также стоит отметить тот факт, что завещание (testamentum) — односто-

роння сделка, в котором наследодатель обязан был указать круг наследников. 

Несмотря на то, что завещание – это воля наследодателя, римские юристы 

ввели понятие «необходимые наследники». Необходимые наследники – это те 

наследники, которые обязательно должны были наследовать, вне зависимости от 

того, желают они этого или нет, существует завещание или нет.310 (I.2.157). Но 

претор не исключает возможность отказаться им от наследства (I.2.158). Также 

необходимым наследником мог стать раб по воле наследодателя. (I.2.153). 

Соблюдение всех правил не давало стопроцентной гарантий, что наслед-

ники получат свою долю своевременно и в полной мере. Исходя из этого, в конце 

республики, когда устои семьи значительно ослабли, а семья перставала быть 

строго патриархальной,  были сделаны первые шаги в направлении, так напри-

мер, центумвиральный суд311 стал засчитывать завещания, в которых ближайшие 

родственники устранялись от наследования, хотя бы и путем формально правиль-

ной exheredado, составленными в не совсем здравом уме и, следовательно, не 

имеющими силы. Такое завещание признавалось нарушающим естественные 

родственные обязанности и называлось inofficiosum. 

 
309 Testamentum est mentis nostrae iusta contestation in id sollemniter factum, ut post mortem nos-

trum valeat. (D.20.1.1.) 
310 Сиваракша И.В. Римское частное право: Учебное пособие. Оренбург, 2013. 113с. 
311 Время возникновения центумвирального суда еще более спорно: одни относят его еще к 

эпохе Сервия Туллия, другие к эпохе XII таблиц и т. д.; вероятнее всего, что этот суд возник 

лишь после того, как число триб доросло до 35 (105 человек — по 3 от каждой 

трибы). Суду центумвиров подлежат дела о наследстве, но составляют ли эти дела их исклю-

чительную компетенцию, неизвестно. 
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Изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации по результа-

там общероссийского голосования, состоявшегося 1 июля 2020 г., обозначив при-

оритетные направления развития Российской Федерации, более остро поставили 

вопросы, накопившиеся за прошедшие со дня принятия указанного Федераль-

ного закона двадцать лет и касающиеся в том числе отмены решений о приеме в 

гражданство Российской Федерации в связи с совершением преступлений.  

Одной из новел Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации» (далее – ФЗ №138) стал институт прекра-

щения гражданства Российской Федерации. В утратившем силу Федеральном за-

коне от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (далее – 

ФЗ №62) IV глава регулировала институт отмены гражданства. Концептуально 

институты «отмена гражданства» и «прекращение гражданства» существенно от-

личаются друг от друга. 

В ФЗ №138 под прекращением гражданства понимается процесс разрыва 

политической связи лица с Российской Федерацией путем принятия уполномо-

ченным органом решения о прекращении гражданства, порядок принятия кото-

рого зависит от оснований для прекращения гражданства Российской Федерации, 

закрепленных в 24-26 статьях данного Федерального закона.  
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Пункт 1 статьи 22 ФЗ №62 позволяет раскрыть понятие отмены граждан-

ства: «Решение о приобретении или прекращении гражданства Российской Фе-

дерации подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение 

принято на основании представленных заявителем подложных документов или 

заведомо ложных сведений, либо в случае отказа заявителя от принесения При-

сяги». То есть в этом случае принятое ранее решение о приобретении граждан-

ства отменяется полномочным органом, ведающим делами о гражданстве Рос-

сийской Федерации. В отличие от прекращения гражданства Российской Феде-

рации, основание для его отмены может быть лишь одно. 

Между институтами отмены и прекращения гражданства существует и об-

щая связь. Реализация каждого из них ведет к фактическому разрыву связи лица 

с Российской Федерацией против его воли. Поэтому возникает вопрос о проти-

воречии данных институтов одному из принципов гражданства Российской Фе-

дерации – недопустимости лишения гражданина Российской Федерации его 

гражданства. «В формально-юридическом значении лишение гражданства – это 

расторжение связи гражданства по инициативе государства, в одностороннем по-

рядке, не предусматривающее в качестве условия согласие гражданина»312. Так, 

и прекращение, и отмена гражданства могут быть охарактеризованы этим опре-

делением ввиду полномочия Президента и органов исполнительной власти в 

сфере внутренних дел разорвать связь лица с Российской Федерацией. Позиция 

Конституционного Суда Российской Федерации по данному вопросу иная. В 

Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2019 № 2-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Усманова Бахтиера Касымжа-

новича на нарушение его конституционных прав частями первой и второй статьи 

22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"» пояснено, что 

положения закона о гражданстве в части отмены гражданства Российской Феде-

 
312 Червонюк В.И. Идея права и право в идеях: в двух томах. Том II. Книга первая. Теория 

конституционного права: сравнительно-правовой и страноведческий анализ (монография)// 

ЭПС “Система Гарант” [Электронный ресурс]. URL: https://lyl.su/4A4. 
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рации не предполагают произвольной отмены решения о приобретении граждан-

ства в случае установления судом факта сообщения при приеме в российское 

гражданство заведомо ложных сведений, а также не исключают возможность су-

дебного контроля за принятием решений об отмене решения о приеме в граждан-

ство Российской Федерации, а потому не могут расцениваться как нарушающие 

конституционные права граждан313. Данное определение возможно распростра-

нить и на институт прекращения гражданства, поскольку механизм его реализа-

ции аналогично предполагает необходимое наличие решения суда, а также опи-

рающегося на таком решении акта полномочного органа государственной власти.  

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, с 26 октября 2023 г. по 10 января 2024 г. вынесено 62 решения о 

прекращении гражданства Российской Федерации314. Соответственно, можно 

сделать вывод о том, что практика реализации института прекращения граждан-

ства с момента вступления в силу ФЗ №138 достаточно распространенная в Рос-

сийской Федерации.  

Таким образом, институт прекращения гражданства, несмотря на свою 

противоречивость, соответствует принципам гражданства и уже занимает свое 

место в юридической практике. Ввиду его новизны в российском праве, положе-

ния ФЗ №138 в части прекращения гражданства Российской Федерации еще не 

были официально истолкованы, однако прийти к выводу о его конституционно-

сти  вполне возможно, опираясь на аналогичность процессуальных стадий от-

мены гражданства и его прекращения. 

 

 

 

 
313 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15.01.2019 № 2-О "Об от-

казе в принятии к рассмотрению жалобы Усманова Бахтиера Касымжановича на нарушение 

его конституционных прав частями первой и второй статьи 22 Федерального закона "О граж-

данстве Российской Федерации")// ЭПС “Система Гарант” [Электронный ресурс]. URL: 

https://base.garant.ru/72164864/ 
314 МВД России проводит проверку по установлению всех натурализованных граждан, совер-

шивших преступления// Сетевое издание “МВД МЕДИА” [Электронный ресурс]. URL: 

https://lyl.su/djD (дата обращения: 27.02.2024). 



 255 

Конституционно-правовое регулирование института семьи в  

современной России 

 

Задирака София Андреевна,  

Есин Сергей Владимирович, 

студенты Крымского юридического института (филиала)  

Университета прокуратуры Российской Федерации, г. Симферополь 
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Конституция Российской Федерации является особой ценностью и нацио-

нальным достоянием страны, она закрепляет за собой верховенство, прямое дей-

ствие и учредительный всеохватывающий характер, оказывая влияние на все сто-

роны общественной жизни, в том числе и на социальную. В современной России 

институт семьи является одним из значимых и обширных социальных институ-

тов. Семья выступает достаточно сложной социально-правовой категорией, ко-

торая включает в себя институты брака, детства, материнства, отцовства.  

Согласно п.1 ст. 38 и п.1 ст. 39 Конституции Российской Федерации, в ко-

торых говорится, что «Материнство и детство, семья находятся под защитой гос-

ударства» и что «Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в 

случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом». Так, Российская Федерация, будучи социаль-

ным и правовым государством, выступает гарантом защиты и поддержки инсти-

тута семьи, на законодательном уровне закрепляет меры по ее охране, предусмат-

ривает социальные гарантии и правовое обеспечение названного института. 

Также стоит отметить, что конституционно-правовой статус семьи носит 

весьма сложный социально-юридический характер, поскольку на данный момент 

комплексное понимание института семьи с точки зрения конституционного права 
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отсутствует, а отраслевые определения семьи в существенной степени отлича-

ются, поскольку в законодательстве Российской Федерации нет четкого опреде-

ления понятию «семья». Так, точки зрения ряда теоретиков и практиков совпа-

дают в потребности законодательного закрепления понятия «семья». Например, 

профессор А. М. Нечаева определяет институт семьи как «общность совместно 

проживающих лиц, объединенных правами и обязанностями, предусмотренными 

семейным законодательством»315. В. А. Рясенцев же, в свою очередь, видит се-

мью как круг лиц, связанных общими правами и обязанностями, вытекающими 

из брака, родства, усыновления и направленными на укрепление семейных пра-

воотношений. Некоторые ученые, такие как Б. М. Гонгало, констатируют факт 

отсутствия четкого, законодательно закрепленного определения «семьи» и счи-

тают, что в этом нет необходимости: «с точки зрения юридической понятие «се-

мья» не имеет и не может иметь четкого и незыблемого содержания»316.  

Говоря о конституционно-правовом статусе семьи в Российской Федера-

ции, необходимо упомянуть о государственной поддержке институтов отцовства, 

детства и материнства, которая гарантирована статьями 7, 38, 39 и 72 Конститу-

ции Российской Федерации, являющейся, прежде всего, социально ориентиро-

ванным государством. Государственная поддержка и социальные гарантии за-

щиты семьи являются предметом совместного ведения центра и каждого субъ-

екта федерации. Важно отметить, что нормы семейно-правовой отрасли закреп-

ляются не только на федеральном уровне, но и в конституциях субъектов Россий-

ской Федерации.  Помимо этого, конституционные поправки, принятые в 2020 

году, отражают смещение курса политики государства в сторону защиты тради-

ций, культурной и национальной самобытности на конституционно-правовом 

уровне, основной целью внесенных изменений стала тенденция постоянного 

улучшения условий жизни семей, подрастающего поколения, создания благопри-

ятной обстановки для гармоничного развития ребенка. Следует подчеркнуть, что 

 
315 Нечаева А.М. Семейное право. 8-е изд. М.: Юрайт, 2020. С. 22. 
316 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А.  Семейное право. 4-е изд. 

М.:Статут, 2019. С. 4. 
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упомянутые приоритеты и цели выбранного курса в отношении института семьи 

были основаны на Концепции государственной семейной политики на период до 

2025 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.08.2014. 

Данные изменения коснулись также и семейных правоотношений, так, 

юридически гарантируется защита института семьи и брака как союза между 

мужчиной и женщиной (ст. 72 Конституции Российской Федерации), деклариру-

ется основные обязанности государства по поддержке данной структурной 

ячейки всего общества. Таким образом, государство расширяет свое влияние в 

сфере семейных правоотношений, устанавливая при этом особые правовые га-

рантии и меры защиты на федеральном законодательном уровне. 

В Российской Федерации существует развитая отрасль семейного права и 

семейного законодательства, основанного на вышеупомянутых конституционно-

правовых гарантиях защиты и поддержки семьи.  

Подведя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что семья в совре-

менной России является первичной ячейкой общества, что объясняет государ-

ственное закрепление мер поддержки института семьи и гарантии его защиты. 

Российская Федерация, будучи социальным государством, осуществляет свою 

политику в целях сохранения на территории страны традиционных ценностей 

семьи и создания необходимых условий для всестороннего развития и поддержки 

институтов детства, материнства и отцовства, стремясь выстроить комплексную 

систему защиты института семьи.  

 

К вопросу о защите объектов интеллектуальной собственности и  

функционировании единого таможенного реестра объектов  

интеллектуальной собственности 

Курлянчик Владислав Сергеевич, 

студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются защита объектов интеллек-

туальной собственности таможенными органами государств-членов ЕАЭС и про-

блемы, связанные с тем, что в едином таможенном реестре объектов интеллекту-

альной собственности отсутствуют зарегистрированные объекты интеллектуаль-

ной собственности. 
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Одной из задач таможенных органов государств-членов Евразийского эко-

номического союза (далее – ЕАЭС) является защита объектов интеллектуальной 

собственности (далее – ОИС) и недопущение провоза контрафактной продукции 

на территорию ЕАЭС. Для того чтобы обеспечить защиту ОИС правообладатели 

должны содействовать таможенным органам. Так, 30-50% запросов таможенных 

органов к правообладателям остаются без ответа317. Также для защиты ОИС та-

моженные органы применяют такие инструменты, как «приостановление срока 

выпуска товаров» и «таможенные реестры».  

Рассмотрим инструменты, применяемые таможенными органами для за-

щиты ОИС: 

1. Приостановление срока выпуска товаров. Таможенные органы 

вправе приостанавливать срок выпуска товаров на 10 дней318. 

2. Таможенные реестры. В каждом государстве-члене ЕАЭС функцио-

нирует национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собствен-

ности (далее – ТРОИС), а также в ЕАЭС в 2010 году был создан единый тамо-

женный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее – ЕТРОИС), 

однако на данный момент зарегистрированных ОИС в нем нет.  

Следует выделить причины, связанные с тем, что в ЕТРОИС на сегодняш-

ний день не зарегистрировано ни одного ОИС: 

1) В ЕТРОИС включаются объекты интеллектуальной собственности, 

которые охраняются в каждом государстве-члене. На сегодняшний день количе-

ство ОИС, включенных в ТРОИС государств-членов ЕАЭС разное. При этом из 

 
317 Сорокин А. М. Актуальные направления развития института единого таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности Евразийского экономического союза / А. М. Соро-

кин, М. А. Сорокин // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2018. 4(25). С. 

291-294. 
318 «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (ред. от 29.05.2019, с изм. от 

18.03.2023) (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономиче-

ского союза) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения: 08.02.2024). 
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общего числа ОИС, включенных в ТРОИС, одновременной защите таможен-

ными органами подлежат 15 товарных знаков319. 

2) В настоящее время Евразийская экономическая комиссия (далее – 

ЕЭК) не принимает заявление о включении ОИС в ЕТРОИС в связи с в связи с 

необходимостью разработки и внедрения общей информационной системы, 

обеспечивающей электронный документооборот между ЕЭК, заявителями и цен-

тральными таможенными органами государств-членов ЕАЭС320. Создание ин-

формационной системы требует больших затрат. 

3) В государствах-членах ЕАЭС отсутствуют единые правила, регули-

рующие параллельный импорт. Параллельный импорт представляет собой ввоз 

оригинальных товаров, которые содержат маркировку товарным знаком, при 

этом данная маркировка наносится лицами, не заключившими лицензионные до-

говоры с правообладателями321.  

Почему же важны единые правила в отношении параллельного импорта? 

Берем два государства-члена ЕАЭС – Российская Федерация и Республика Казах-

стан и товарный знак Adidas. Так, в Республике Казахстан товарный знак внесен 

в ТРОИС, а в Российской Федерации – не внесен из-за санкций. Из данного при-

мера возникает вопрос: «Как защищать товарный знак, если он будет входить в 

ЕТРОИС?». Защита товарного знака в ЕТРОИС не возможна, так как не будет 

выполняться условие «в ЕТРОИС включаются объекты интеллектуальной соб-

ственности, которые охраняются в каждом государстве-члене». В связи с этим 

для того чтобы ОИС были включены в ЕТРОИС требуется создать документ на 

наднациональном уровне, который будет регулировать вопросы, связанные с па-

раллельным импортом. 

 
319 Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности [Электронный ре-

сурс]. URL:  https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b37/13.-Edinyy-tamozhennyy-reestr-

obektov-intellektualnoy-sobstvennosti.pdf (дата обращения: 08.02.2024). 
320 Интеллектуальная собственность [Электронный ресурс] // Евразийская экономическая ко-

миссия. URL: https://eec.eaeunion.org/comission/department/dobd/intelsobs/ (дата обращения: 

08.02.2024). 
321 Башарова, Э. И. Значение и перспективы применения единого таможенного реестра объек-

тов интеллектуальной собственности / Э. И. Башарова, М. П. Веселова, В. Г. Беспалько // Эко-

номические науки. 2019. №17. С. 126-134. 
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Таким образом, ЕТРОИС является одним из инструментов защиты ОИС, 

которые функционирует в ЕАЭС, но в настоящее время в нем не зарегистриро-

вано ни одного ОИС. В связи с этим автором выделены такие причины, как: 

1. В ЕТРОИС включаются ОИС, подлежащие защите во всех государ-

ствах-членах ЕАЭС. 

2. Внедрение информационной системы является дорогостоящим для 

государств-членов ЕАЭС. 

3. Вопросы, связанные с параллельным импортом. Данная проблема 

может быть решена путем создания документа на наднациональном уровне. 
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Аннотация: в данной статье семья рассматривается как важнейшая кон-

ституционно значимая ценность, которая является основой, определяющей 

направления деятельности государства в области формирования духовно-нрав-
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Семья – один из важнейших социальных институтов, который выполняет 

ряд значимых функций, оказывает влияние на развитие личности в процессе её 

жизни и исторически рассматривается как фундаментальная ценность. В совре-

менных условиях семья является важным условием политико-социального раз-

вития любого государства, поэтому конституционно-правовое регулирование 

данного института крайне необходимо. 

Активное повышение уровня нормативного регулирования семейной поли-

тики в Российской Федерации наблюдается с 2007 года. Принятие поправок к 

Конституции Российской Федерации в 2020 году: п. 4 ст. 67.1 закрепил, что «дети 

являются важнейшим приоритетом государственной политики России», государ-

ство несёт обязанность обеспечивать всестороннее развитие детей; п. «ж.1» ст.72 
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установил, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации находится  «защита семьи, материнства, отцовства и детства; 

защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для 

достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершенно-

летними детьми обязанности заботиться о родителях»; п. «в» ст. 114 гласит, что 

«Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской 

Федерации единой социально ориентированной государственной политики в об-

ласти поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семей-

ных ценностей»322. Указанные положения содержат в себе идеологическую со-

ставляющую, что свидетельствует об осознании государством необходимости ре-

гулирования семейной политики.  

Большое внимание уделяется пропаганде семейных ценностей, развитию 

духовно-нравственных приоритетов молодёжи, для этого принимается ряд нор-

мативно-правовых актов как на федеральном, так и на региональном уровнях 

(например, Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концеп-

ции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 «Об Основных 

направлениях государственной семейной политики» в редакции от 05.10.2002 г., 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 

1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года», Распоряжение Правительства РФ от 

17.04.2012 № 506-р «Об утверждении Концепции государственной молодежной 

политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский 

федеральный округ, до 2025 года», некоторые субъекты Российской Федерации 

приняли решение о внесении в конституции и уставы субъектов нормы о защите 

семьи и другие). Эти акты направлены на решение определённых задач: сохране-

ние духовно-нравственных традиций в семьях и укрепление института семьи и 

 
322 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // Офи-

циальный интернет– портал правовой информации. URL:  http://www.pravo.gov.ru (дата обра-

щения: 27.03.2024). 
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семейных отношений в целом.  

Государство, вынося институт семьи и традиционных семейных ценностей 

на конституционный уровень, ставит перед собой цель построить систему за-

щиты семьи, определяет политику в области семьи приоритетной, привлекает в 

осуществлении данного направления все уровни публичной власти.  

В законодательстве Российской Федерации не закреплено однозначное 

определение понятиям «семья» и «семейные ценности». В узком смысле «семья» 

рассматривается через институт брака, а в широком смысле – как союз людей, 

которые связаны брачным или кровным родством. В Российской Федерации тра-

диционная семья обладает рядом особенностей, сформировавшихся историче-

ски: моногамия, многодетность, достаточно большое влияние религиозных цен-

ностей и традиций на семейные отношения и уклад семейной жизни, формиро-

вание семейных отношений по родственно-семейному принципу, приоритет-

ность родства, существование возможности расторжения брака, которая не под-

держивается со стороны общества323. Но в современных условиях институт се-

мьи подвержен так называемому «кризису», т.е. изменениям, вызванными внеш-

ними факторами. Трансформация семьи в России прослеживается по ряду фак-

тов: исчезает традиционный тип семейной жизни, возникают «новые» модели се-

мьи, происходит отказ от религиозных ценностей, от продолжения рода или про-

исходит уменьшение количества многодетных семей, уровень разводов остаётся 

высоким, навязываются «западные» ценности.  

Проанализировав законодательные акты и государственную политику, 

можно утверждать, что традиционные семейные ценности – это основа для раз-

вития современного общества. Для минимизации деформации традиционного 

института семьи в Российской Федерации государство обеспечивает сохранение 

семьи, уменьшает возможное вмешательство в сферу брачно-семейных отноше-

ний. Новые конституционные нормы расширяют и усиливают защиту семьи, ма-

теринства, отцовства и детства, условий для полноценного воспитания детей и 

 
323 Баранов П. П. Семья как конституционно значимая ценность // Вестник юридического фа-

культета Южного федерального университета. 2020. №2.  
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заботе о родителях. Традиционное понимание семьи в России укрепляется в со-

знании населения благодаря конституционному положению о браке как о союзе 

мужчины и женщины. Пропаганда и конституционное закрепление норм о семье 

несет превентивную функцию, т.е. обеспечивает предотвращение и минимиза-

цию возникновения проблем в сфере семейных отношений.   
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приоритетные направления государственной семейной политики в Российской 

Федерации, вопросы реализации в Российской Федерации государственной се-
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государства.    

Ключевые слова: институт семьи, семейные правоотношения, государ-

ственная семейная политика, традиционные семейные ценности, семейное 

право, семейное законодательство. 

 

Государственная семейная политика является комплексом принципов, за-

дач и приоритетных мер, которые выражаются в поддержке, укреплении и защите 

семьи как одной из главных основ общества Российской Федерации. Она также 

направлена на сохранение и дальнейшее развитие традиционных ценностей се-

мьи, увеличение ее роли в обществе, повышение авторитета родительства, 

предотвращение и преодоление проблем в семье, улучшение условий и качества 

жизни семей. 

В первую очередь государственная семейная политика регулируется Кон-

ституцией Российской Федерацией, ведь в соответствии с ее положениями, Рос-

сия является социальным государством, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и развитие человека, защиту 
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материнства, отцовства и детства. Дети являются важнейшим приоритетом госу-

дарственной политики Российской Федерации.  

Основными нормативными правовыми актами, определяющими значи-

мость и содержание государственной семейной политики, являются «Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года 

№1351, «Основные направления государственной семейной политики», утвер-

жденные указом Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 года Nº 712, 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года Nº 

1618-р «Утверждение Концепции государственной семейной политики в Россий-

ской Федерации до 2025 года». Данные нормативные акты наиболее полно рас-

крывают суть государственной семейной политики в Российской Федерации, ко-

торые, в первую очередь, направлены на повышение уровня жизни в стране. 

Концепция государственной семейной политики на период до 2025 года 

гласит, что одними из самых важных приоритетов являются демографическое 

развитие, утверждение традиционных семейных ценностей и решение соци-

ально-экономических задач в области семьи.  Согласно данному документу, гос-

ударственная семейная политика представляет собой целостную систему задач и 

приоритетных мер, направленных на укрепление и защиту семьи как фундамен-

тальной основы общества324. 

Также стоит отметить принципы основополагающей государственной се-

мейной политики в Российской Федерации: самостоятельность и автономность 

семьи в принятии решений, равенство семей и всех их членов, равноправие 

между мужчинами и женщинами в достижении более справедливого распреде-

ления семейных обязанностей, презумпция добросовестности родителей, парт-

нерство семьи и государства, ответственность каждой семьи за воспитание, об-

разование и развитие личности ребенка, единство принципов и целей семейной 

 
324 Кравцов А.Ю., Филимонов А.Д. Государственная семейная политика: анализ действующего 

законодательства и проблемные вопросы // Юридические исследования. 2023. № 3.  
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политики на всех уровнях, обеспечение доступности своевременной и эффектив-

ной помощи для нуждающихся в ней семей, единство принципов и целей семей-

ной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, преем-

ственность и стабильность мер государственной семейной политики.325 

Также в концепции указывается, что за последние 9 лет основные задачи 

государственной семейной политики были успешно решены. Эти задачи были 

направлены на осуществление экономической функции семей, то есть: повыше-

ние экономической независимости семьи, повышение уровня государственной 

поддержки семей, улучшение жилищных условий семей, нуждающихся в этом. 

Таким образом, вмешательство государства в семейно-правовую область глав-

ным образом должно осуществляться через финансовую поддержку семей. 

Для эффективности реализации Концепции выделяют такие подходы как 

идеологический подход, информационное пространство, интенсификация под-

держки семей. В рамках идеологического обсуждения важно установить на гос-

ударственном уровне понимание семьи как важной ценности для индивида, об-

щества и государства. Необходимо существенно изменить информационную мо-

дель (в СМИ, литературе, кино, интернете и т.д.) в сторону поддержки крепких, 

дружных и больших семей. Увеличить финансовую поддержку семей с детьми, и 

придерживаться принципа приоритета воспитания детей в семье на уровне зако-

нодательства и правоприменения. Вышеперечисленные подходы помогут повы-

сить эффективность реализации концепции в стране, а постоянное совершен-

ствование этих подходов будет способствовать достижению наивысших резуль-

татов в поддержке семей и детей. 

Таким образом, концепция государственной семейной политики в России 

играет важную роль в обеспечении социальной защиты семей и детей, способ-

ствует укреплению института семьи и решению демографических проблем. Од-

нако, для достижения поставленных целей необходимо постоянное совершен-

 
325 Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 года №1618-р об утверждении Концеп-

ции государственной семейной политики в России на период до 2025 год. 

http://government.ru/media/files/41d4ffd61a02c7a4b206.pdf
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ствование законодательства, увеличение финансовой поддержки семей, осо-

бенно многодетных, и активное взаимодействие государства с общественными 

организациями и экспертами в области семейной политики. Важно также учиты-

вать изменяющиеся социальные и экономические условия для эффективной реа-

лизации Концепции государственной семейной политики в России. 
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Аннотация. В современном обществе семейные ценности играют ключе-

вую роль в формировании структуры и функционировании семьи. Под эгидой 

права происходит постоянное изменение и развитие семейных ценностей, а 

также их влияние на законодательство. Данная статья рассматривает взаимосвязь 

между традиционными семейными ценностями и их изменениями под воздей-

ствием правовых норм. Также рассматривается как новые законы и нормы вли-

яют на традиционные представления о семье, а также как традиционные ценно-

сти могут влиять на формирование нового законодательства. В результате иссле-

дования делается вывод о необходимости баланса между сохранением традици-

онных семейных ценностей и адаптацией к новым реалиям, которые накладывает 

правовая система. 

Ключевые слова: институт семьи, семейные ценности, традиционные цен-

ности, конституционные поправки, семейный закон, государство. 

 

В разных отраслях права (семейном, гражданском, трудовом) в термин «се-

мья» вкладывается разный смысл. В юридическом смысле семья представляет 

собой группу лиц, которые имеют определенные права и обязанности, происхо-

дящие от брака, родства и других законных оснований326.  

Термин «семейные ценности» в узком контексте свою первоначальную 

«прописку» получил в Федеральном законе от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», где в норме 

 
326 Раджабова Ж.К. Учебное пособие. (Курс лекций) «Семейное право» для направления 

«Юриспруденция», профиля подготовки «Гражданское право» и «Уголовное право». Махач-

кала: ДГУНХ, 2019. 89 с. 



 267 

п. 4 ст. 5 к запрещенной для детей отнесена информация, «отрицающая семейные 

ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и фор-

мирующая неуважение к родителям и (или) другому близкому окружению»327. На 

уровне конституционного права эти принципы, входящие в духовные и нрав-

ственные ценности, описываются в различных нормах, таких как поддержка се-

мьи, материнства, отцовства и детства (ч.2 ст.7), равенство прав мужчин и жен-

щин (ч.3 ст.19), неприкосновенность личной и семейной жизни (ст.23), свобода 

выбора языка общения и обучения (ч.2 ст.26), свобода слова, мнения и информа-

ции (ст.29), государственная защита материнства и детства, равенство родитель-

ских прав, обязанность трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных 

родителях (ст.38), право на образование (ст.43), создание условий для их всесто-

роннего развития и воспитание уважения к старшим (ст. 67.1), а также защита 

институтов брака и семейного воспитания ( ч.1 ст.72). 

Традиционные семейные ценности включают в себя, в той или иной сте-

пени все указанные компоненты в различной степени, прямо или косвенно. Это 

объясняется тем, что функционирование семьи, как основной ячейки общества, 

охватывая взаимоотношения между ее членами и особенно воспитание детей, не 

только вписывается в систему жизнедеятельности общества в целом, но и явля-

ется ее базовым элементом. 

Семейные ценности народа России формировались столетиями под влия-

нием процессов, происходящих в обществе. Духовно-нравственные аспекты все-

гда играли первичную роль в установлении отношений внутри семьи, служа ос-

новным «фундаментом» структуры. Отношения внутри семьи регулируются се-

мейным правом. Однако оно охватывает лишь часть отношений между членами 

семьи, особенно важных для общества и контролируемых государством. В соот-

ветствии с положениями, изложенными в пункте 7 статьи 25 Стратегии нацио-

 
327 Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" от 29.12.2010 N 436-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
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нальной безопасности Российской Федерации, принятой указом Президента Рос-

сийской Федерации от 02.07.2021 года № 400, крепкая семья рассматривается как 

одна из традиционных духовно-нравственных ценностей России, защита кото-

рых, среди прочего, достигается укреплением института семьи и сохранением 

традиционных семейных ценностей328. Равно высокое значение в укреплении 

учреждения семьи и сохранении традиционных семейных ценностей имеет и та-

кой стратегический документ в области обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации, как Основы государственной стратегии по сохране-

нию и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 

«Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укрепле-

нию традиционных российских духовно-нравственных ценностей» и разрабо-

танные в соответствии с данным планом. 

В настоящее время четко наметилась тенденция пересмотра традицион-

ных ценностей, являющиеся основой существования человечества. Западное со-

общество принимают национальные законы об «однополых браках» и дают воз-

можность усыновлять детей однополым парам.  Огромное количество подобных 

устоев говорит об отходе западных стран от традиционных ценностей человече-

ства. Ответом Российской Федерации на сложившуюся обстановку стал проект 

резолюции о поддержке традиционных ценностей человечества в рамках защиты 

прав человека и закон о признании «международного общественного движения 

ЛГБТ» экстремистской организацией и запрете его любого проявления на терри-

тории России, вступивший в законную силу с 30 ноября 2023 года.  

Таким образом, можно сделать вывод, что семейные ценности играют 

важную роль в регулировании отношений внутри семьи и общества в целом. Они 

формировались веками на основе процессов, происходящих в социуме, и оста-

ются важными для обеспечения национальной безопасности и укрепления ин-

 
328 Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Рос-

сийской Федерации". Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ститута семьи. Законодательство и стратегические документы Российской Феде-

рации подтверждают важность защиты и сохранения традиционных семейных 

ценностей, что подчеркивает их значимость для общественного порядка и благо-

получия. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема использования 

российскими судами закона наиболее тесной связи, значение применения дан-

ного принципа в современных условиях. 

Ключевые слова: наиболее тесная связь, Proper Law, Верховный Суд РФ, 

центр основных интересов. 

 

В современных условиях у лиц, активно вовлеченных в трансграничные 

отношения, не всегда получается защитить свои права в иностранных юрисдик-

циях в силу тех или иных объективных и субъективных причин. Учитывая данное 

обстоятельство, в национальных правовых системах получил свое развитие закон 

наиболее тесной связи (Proper Law или Proper Law of the Contract), суть которого 

заключается в применении права того государства, с которым данное правоотно-

шение наиболее тесно связано329. Закон наиболее тесной связи предоставляет 

правоприменителю возможность отступить от жесткой коллизионной привязки 

того или иного правоотношения, представляя собой так называемую «гибкую» 

коллизионную норму. Как отмечает В.П. Звеков: «Во многих странах это правило 

получило «статус» одного их основных коллизионных начал»330. 

На данный момент в юридической литературе выделяют три подхода к рас-

крытию содержания proper law: коллизионный (территориальный) подход, осно-

ванный на учете различного вида территориальных контактов, субъективный 

 
329 Международное частное право: учебник для бакалавров / отв. ред. Г. К. Дмитриева. М. Про-

спект, 2016. С. 73. 
330 Богуславский М. М. Международное частное право. 7-е изд. М.: НОРМА, 2024. С. 101. 
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подход, выросший из «гипотетической воли сторон», и подход материально-пра-

вовой (смешанный), позволяющий выявлять наиболее тесную связь на основе 

указанных законодателем материально-правовых факторов (публичных интере-

сов) и коллизионных (территориальных) критериев331. 

Во многих странах возобладал третий подход к пониманию закона наибо-

лее тесной связи поскольку он позволяет учитывать публичные интересы и за-

щищать интересы граждан и юридических лиц государства, разрешающего спор. 

К числу этих стран относится и Российская Федерация. В пункте 2 статьи 1186 

ГК РФ закрепляется, что закон наиболее тесной связи может применятся ко всем 

частноправовым отношениям, осложненным иностранным элементом. 

Как разъясняет Верховный Суд РФ332, при определении наиболее тесной 

связи суд на основе изучения существа возникших правоотношений сторон, а 

также совокупности иных обстоятельств дела определяет преобладающую тер-

риториальную связь различных элементов правоотношения с правом конкрет-

ного государства и, в частности, учитывает место жительства и гражданство сто-

рон - физических лиц; основное место деятельности и место учреждения сторон 

- юридических лиц; место нахождения обособленного подразделения юридиче-

ского лица, участвовавшего в заключении договора; место нахождения объекта 

гражданских прав, по поводу которого возникло правоотношение; место испол-

нения обязательств. 

При определении наиболее тесной связи суд также может принимать во 

внимание, применение права какой страны позволит наилучшим образом реали-

зовать общепризнанные принципы гражданского права и построения отдельных 

его институтов. 

 
331 Шулаков А. А. Современные подходы к раскрытию содержания принципа наиболее тесной 

связи в международном частном праве // Lex Russica. 2018. №1. С. 104.  
332 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 "О применении норм меж-

дународного частного права судами Российской Федерации" // Российская газета. 2019. 17 

июля. 
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Таким образом, можно сказать, что в российской правовой системе сло-

жился подход, по которому правоприменитель (суд) наделяется правом при опре-

делении применимого права руководствоваться не только конкретными коллизи-

онными привязками, но и материально-правовыми основаниями, выражая еди-

ную государственно-правовую позицию. 

Значение закона наиболее тесной связи в полной мере проявило себя в по-

следнее время в силу глобального изменения трансграничных отношений граж-

дан и юридических лиц РФ с иностранными гражданами и юридическими ли-

цами. С целью защиты прав и законных интересов своих граждан российские 

суды стали активно применять закон наиболее тесной связи. 

Так, 8 февраля 2024 года Верховный Суд РФ вынес определение № 305-

ЭС23-15177333, в котором он подробно разъяснил судам смысл норм действую-

щего российского законодательства, регулирующий вопрос применения судами 

закона наиболее тесной связи в сфере банкротства. 

ВС РФ указывает, что в основе общих правил определения компетенции 

арбитражных судов Российской Федерации лежит принцип наличия тесной связи 

спорного правоотношения с территорией Российской Федерации. 

Также ВС РФ определил, что российский суд может в определенных слу-

чаях ввести процедуру банкротства в отношении иностранных юридических 

лиц. Ключевой категорией в этой связи является «центр основных интересов» 

При этом отмечается, что целью введения такого производства является 

обеспечение защиты интересов российских кредиторов в отсутствие у них эф-

фективного доступа к той юрисдикции, в которой должно осуществляться основ-

ное производство по делу о банкротстве. 

Отметим, что закон наиболее тесной связи приобретает все большую акту-

альность и востребованность в условиях изменения трансграничных частнопра-

 
333 Определение Верховного Суда РФ от 27.12.2023 N 305-ЭС23-15177 по делу N А40-

248405/2022 // Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408428971/ (дата 

обращения: 22.03.2024). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/408428971/
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вовых отношений, и не вызывает сомнения, что тенденция к расширению судеб-

ной практики, в которой применяется данный принцип, позволит в конечном 

счете обеспечить справедливое рассмотрение и разрешение дел, в котором заин-

тересованы как российские граждане, так и государство в целом.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема по защите транс-

граничных отношений связанных с авторским правом на музыкальные произве-

дения в условиях развития современных технологий и глобализации музыкаль-

ного рынка. 
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вание, трансграничные споры. 

 

Проблема охраны авторских прав на музыкальные произведения является 

особо актуальной на протяжении последних десятилетий в связи с развитием но-

вых технологий в сфере распространения и потребления музыкального контента. 

В XXI веке под влиянием процесса глобализации музыкальные произведения 

стали распространятся по всему миру с помощью использования современных 

цифровых технологий. На фоне данных событий модель правового регулирова-

ния авторских прав на музыкальные произведения значительно трансформиро-

валась и стала носить ярко выраженный трансграничный характер. В настоящей 

статье авторы хотели бы рассмотреть особенности такого объекта прав, как му-

зыкальное произведение, а также возможные пути решения проблем охраны ав-

торских прав на музыкальные произведения в условиях развития новых техно-

логий.  

В соответствии с п. 1. ст. 2 Бернской конвенцией по охране литературных 

и художественных произведений Термин "литературные и художественные про-
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изведения" “охватывает любую продукцию в области литературы, науки и ис-

кусства, вне зависимости от способа и формы ее выражения, включая: драмати-

ческие и музыкально-драматические произведения; музыкальные сочинения с 

текстом или без текста”334.Таким образом, конвенция не закрепляет способ и 

форму выражения музыкального произведения.  

В свою очередь, гражданское законодательство России отражает требова-

ние к выражению как обнародованного, так и необнародованного произведения 

в какой-либо объективной форме, которая может быть письменной, устной (пуб-

личное исполнение), в форме звуко- или видеозаписи335. Однако легального 

определения музыкального произведения в законодательстве мы найти не смо-

жем. Следовательно, для определения понятия музыкального произведения нам 

необходимо будет обратиться к доктринальным источникам.  

 Н. В. Иванов считает, что «музыкальное произведение можно определить 

как совокупность идей и образов, получивших в результате творческого про-

цесса отражения человеком реальной действительности свое выражение в форме 

организованных по высоте и по времени звуковых последований»336. 

Таким образом, музыкальное произведение - это произведение искусства, 

созданное музыкантом с использованием звуков и мелодий, организованных по 

высоте и по времени, с целью передачи определенных эмоций, идей и настрое-

ний, выраженных в звуковой форме.  

С развитием новых технологий повысились случаи копирования музыкаль-

ных произведений, в том числе “разрешенного” копирования - семплирования 

(от англ. sample-образец, пример). “Сэмпл” в музыке — это фрагмент записи 

звука, обычно из другой песни или композиции, который используется в новом 

музыкальном произведении. Это может быть мелодия, бит, рифф, лирическая 

фраза или любой другой звуковой эффект. Важно иметь права на использование 

 
361"Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений" от 

09.09.1886 (ред. от 28.09.1979) // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.  
335 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 30.01.2024)// Российская газета.2006. N 289. 
336 Иванов Н. В. Авторские и смежные права в музыке : учеб.-практ. пособие / под ред. А. П. 

Сергеева. М. : Проспект, 2009. С. 6. 
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сэмплов, чтобы избежать нарушения авторских прав. Нередки случаи в между-

народной практике, когда заимствование таких фрагментов влечет многочислен-

ные судебные разбирательства. Однако, проблемным является вопрос о право-

вом регулировании трансграничных авторских отношений в международных до-

говорах и соглашениях, а также в национальном законодательстве некоторых 

стран. Ввиду отсутствия достаточного коллизионного и материально-правового 

регулирования, единственным ориентиром при разрешении трансграничных 

споров об авторских правах является существующая судебная практика.  

Одним из примеров трансграничного судебного разбирательства по во-

просу использования сэмпла в музыкальном произведении является дело между 

американским рэп-исполнителем Jay-Z и швейцарским музыкальным продюсе-

ром Bruno Spoerri. В 2018 году Bruno Spoerri заявил, что его музыкальная компо-

зиция "On the Way Back Home" была использована без разрешения в песне Jay-Z 

"Versus". Spoerri утверждал, что его права на авторство и использование произ-

ведения были нарушены, и он подал иск против Jay-Z на территории Швейца-

рии.  

Это привело к трансграничному судебному разбирательству, где должны 

были учитываться законы об авторских правах, как  Швейцарии, так и Соединен-

ных Штатов. Как результат, суд признал нарушение авторских прав Bruno 

Spoerri. Jay-Z был вынужден выплатить компенсацию и прекратить использова-

ние музыкального произведения без разрешения. Этот случай подчеркивает важ-

ность соблюдения авторских прав на музыкальные произведения как на нацио-

нальном, так и на международном уровне337. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что при разрешении спо-

ров, касающихся трансграничных правоотношений в области авторского права 

существует неоднозначность подходов к использованию сэмплов в музыкальных 

 
337Jay-Z to pay Swiss jazz musician 50% of royalties after 'stealing' his instrumental for hit song 

'Versus' // [Электронный ресурс] URL: https://www.dailymail.co.uk/news/article-2993007/Jay-Z-

pay-Swiss-jazz-musician-50-royalties-admitting-copying-instrumental-hit-song-Versus.html (дата 

обращения 18.03.2024). 
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произведениях. В частности, не решенным остается вопрос о порядке исчисле-

ния компенсационных выплат.  

По мнению авторов статьи для решения данного вопроса целесообразно 

будет проработать вопрос установления единых правил, которые бы регламен-

тировали вопрос применения сэмплов в музыкальных произведениях и получе-

ния выплат автором за семплимирование его произведений. Указанные меры, 

безусловно, положительно скажутся на регулировании трансграничных правоот-

ношений, касающихся объектов авторских и смежных с ними прав.  

 

Указное право в современной России 

Родиков Андрей Алексеевич, 

 студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается указное право Президента 

Российской Федерации, его реализация, проблемы и пути решения. 

Ключевые слова: президент, указное право, правовое регулирование, нор-

мативный правовой акт, подзаконный акт. 

 

Указное право представляет собой спорный, но интересный для изучения 

правовое явление российской науки. Существует множество подходов к оценке 

этого и необходимо выделить причины разных мнений, выявить проблемы, свя-

занные с указами Президента и, при их наличии, предложить пути их разреше-

ния. 

История указного права в научной среде начинается со статьи Виктора Оси-

повича Лучина 1996 года. Под указным правом он понимал преимущественное 

регулирование общественных отношений не в форме законов, а в форме указов 

Президента Российской Федерации.  

В Большой Российской Энциклопедии указное право определено как  со-

вокупность различных видов указов, принятых президентом в целях определения 
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и реализации основных направлений внутренней и внешней политики государ-

ства338. 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-

мики» определяет указное право как выражение, характеризующее преимуще-

ственное регулирование общественных отношений не законами, а указами Пре-

зидента339. 

На основе этих определений можно выделить следующие признаки: 1) 

Указы Президента Российской Федерации действуют на всей территории России 

и обязательные для исполнения; 2) Указное право преследует две цели: реализа-

ция внутренней и внешней политики и обеспечение федерального законодатель-

ства. 

История указного права как правового явления связана с президентством 

Б.Н. Ельциным. В период с 21 сентября по 24 декабря 1993 г. было принято более 

900 указов340. Такое количество обусловлено следующей причине: Российская 

Федерация в начале 90-ых – молодое государство, не существовало четкого регу-

лирования правоотношений как сейчас, поэтому Указы Президента выступали в 

первую очередь преследовали цели закрытия пробелов в праве и поддержка ба-

ланса в правовой системе в кризисный для страны период. 

В Конституции Российской Федерации, как единственном акте, регламен-

тирующим правовое положение Президента, указано, что Указы Президента – 

это форма правотворчества Президента Российской Федерации, обязательные 

для исполнения на всей территории Российской Федерации. Но информация, в 

отношении чего издаются указы присутствует в иных нормативных правовых ак-

тах, что можно выделить как серьёзный недостаток. 

 
338 URL: https://bigenc.ru/c/ukaznoe-pravo-cba7e1?ysclid=lsvgxgwzs3999811813 (дата обращения 

26.03.2024). 
339URL: https://publications.hse.ru/articles/831419234?ysclid=lt5df7crlc448575722 (дата обраще-

ния 26.03.2024). 
340URL: https://publications.hse.ru/articles/831419234?ysclid=lt5df7crlc448575722 (дата обраще-

ния 26.03.2024). 



 277 

Как пример негативного правового аспекта указного права можно привести 

пример Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 1763 «О га-

рантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи», положения которого дословно перешли в Фе-

деральный закон "О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратив-

шему исполнение своих полномочий, и членам его семьи". 

Е.А. Лукьянова в статье «Указное право в России как российский полити-

ческий феномен» указывает, что эти нормативно-правовые акты противоречат 

«не только ст.19 действующей Конституции о равенстве граждан перед законом, 

но и «Римскому статуту Международного уголовного суда», разработанному 

ООН и подписанному Российской Федерацией 14 сентября 2000 г». В Постанов-

лении Конституционного Суда от 30 апреля 1996 г. делается вывод, что если на 

федеральном уровне нет регламентации чего-либо, то Президент в праве издать 

Указ об этом, при условии соответствия законодательству на основании того, что 

«Президент является гарантом Конституции и обеспечивает согласованное функ-

ционирование и взаимодействие органов государственной власти»341.  

С.Е. Дробот выделяет, что указное право - это развитие конституционных 

положений, мобилизация усилий органов власти по реализации конституцион-

ной политики, выполнению конституционных целей и функций публичной вла-

сти342. Примером вышеуказанного можно считать Указ Президента РФ «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». 

Подводя итог, можно определить место и роль указов в системе россий-

ского законодательства. У указного права отсутствует регламентация и есть про-

 
341 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке кон-

ституционности пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. № 1969 

«О мерах по укреплению единой системы исполнительной власти в Российской Федерации» и 

пункта 2.3 Положения о главе администрации края, области, города федерального значения, 

автономной области, автономного округа Российской Федерации, утвержденного названным 

Указом». \\ Собрание законодательства РФ, 1996. № 19. Ст. 2320. 
342 URL: https://doi.org/10.25205/2542-0410-2023-19-1-5-15 (дата обращения 26.03.2024). 
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тиворечие Конституции, но оно закрывает пробелы в праве и оперативно реше-

нии важных вопросов. В качестве преодоления данного правового конфликта 

можно предложить следующие меры:1) Создание или дополнение статьёй Кон-

ституции Российской Федерации. 2) Создание отдельного федерального консти-

туционного закона. 
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процесс, Государственная Дума. 

 

  Законотворческий процесс Российской Федерации – это важнейшая со-

ставляющая политической системы страны, отражающая процессы, связанные с 

реализацией законодательной инициативы, разработкой и принятием итогового 

законопроекта. Эти процессы определяются Конституцией Российской Федера-

ции и другими нормативными актами.  Сама по себе данная процедура представ-

ляет многоступенчатую деятельность, от законодательной инициативы до внесе-

ния изменений в действующее законодательство.   «Законотворческий процесс 

является завершающим этапом глобального социального процесса правообразо-

вания.  Данный процесс включает в себя такие элементы, как выявление потреб-

ности в правовом регулировании, наблюдение за факторами, из которых вытекает 

данная потребность, формирование идеи законопроекта, правовую экспертизу, 

так называемое нулевое чтение»343.  

 
343 Теория государства и права. учебник / Российский университет дружбы народов, Юридиче-

ский институт; под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. М.: Статут, 2019. С. 289. 
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   Для исследователей немаловажную роль играет субъект законотворче-

ства – непосредственный инициатор законопроекта, должностные лица, органы, 

принимающие непосредственное участие в обсуждении и принятии окончатель-

ного решения. В связи с этим, особое внимание уделяется Президенту. Президент 

Российской Федерации обладает правом законодательной инициативы в Государ-

ственную Думу согласно статье 104 Конституции Российской Федерации. Это 

означает, что президент имеет возможность вносить предложения о разработке и 

внесении законов, которые считает необходимыми для развития страны. Его ини-

циативы могут охватывать различные сферы общественной жизни - от экономики 

и социальной политики до международных отношений и вопросов безопасности.  

Президент играет огромную роль в законотворческом процессе, поскольку 

является ключевым элементом работы государственного аппарата и оказывает 

значительное влияние на законодательную власть. Президент обязан соблюдать 

определенные конституционно-правовые требования при внесении законода-

тельной инициативы и рассмотрении ее в Федеральном Собрании. «В правовом 

государстве статус главы государство максимально точно определяется консти-

туцией и принимаемыми на её основе законами. Это необходимо для того, чтобы 

лицо, занимающее высшее положение в государстве, имело ясные права и обя-

занности и не могло, выходя за установленные пределы, своими действиями по-

рождать угрозу конституционным правам и свободам граждан»344. Государствен-

ная Дума, в свою очередь, обязана рассмотреть вопрос, вынесенный Президен-

том. Соответственно, Президент, имея такую инициативу, может влиять на фор-

мирование правовой базы и решать важные вопросы национальной политики и 

государственного управления. Глава государства обладает правом вето, заключа-

ющегося в возможном отказе от подписания того или иного законопроекта. Здесь 

можно упомянуть об отклоненном 18 июня 2021 года законе об ужесточении от-

ветственности журналистов за цитирование других СМИ, который стал третьим 

принятым парламентом законопроектом, прочувствовавшим на себе вето прези-

 
344 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. 10-е изд. 2013. С. 467. 
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дента за последние 10 лет.  Из последней практики хочу привести в качестве при-

мера один из недавно подписанных и вступивших в законную силу законопроек-

тов, а именно О внесении изменений в Федеральный закон "О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российский Федерации", статью 34 Федерального 

закона "О воинской обязанности и военной службе" и признании утратившим 

силу Федерального закона "Об особенностях уголовной ответственности лиц, 

привлекаемых к участию в специальной военной операции" в рамках тематиче-

ского блока "Оборона и безопасность". 

Согласно статье 80 Конституции Российской Федерации Президент Рос-

сийской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, 

прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Россий-

ской Федерации порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной целостности, поддерживает 

гражданский мир и согласие в стране, обеспечивает согласованное функциони-

рование и взаимодействие органов, входящих в единую систему публичной вла-

сти. Таким образом, Президент принимает важнейшие решения, связанные с раз-

витием общественных отношений внутри страны и на международной арене. 

Исходя из вышесказанного, первое лицо государства является главенству-

ющим звеном в законотворческом процессе, имея способность напрямую оказы-

вать влияние на процедуру издания законов, что придаёт ему значительный по-

литический вес в рамках правовой системы Российской Федерации. 
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Государство с давних пор и до настоящего времени является важнейшим 

регулятором общественных отношений, возникающих в различных сферах 

жизни общества. Государство должно избрать такие средства и способы регули-

рования отношений, которые будут отвечать возрастающим потребностям обще-

ства, не нарушать их права и свободы и, самое главное, быть эффективным. Но 

иногда, действующее законодательство, в силу появления новых социальных свя-

зей и общественных отношений, не успевает подстроиться под современные тен-

денции развития, в связи с чем встает вопрос об изменении регулирования, по-

этому возникает решение – правовой эксперимент. 

Правовой эксперимент – это организованная компетентным правотворче-

ским органом апробация предполагаемых законодательных нововведений в огра-

ниченном масштабе для проверки эффективности, полезности и экономичности 

экспериментальных правовых норм и отработки оптимальных вариантов буду-

щих правотворческих решений общего действия345. 

Правовой эксперимент обладает рядом преимуществ. Во – первых, право-

вой эксперимент позволяет взглянуть на действие принятого акта в реальной 

жизни, отследить реакцию на то, или иное решение. Во – вторых, при отклонении 

эксперимента от изначальной цели или выявлении недостатков, эксперимент 

можно отправить на доработку с учетом тех факторов, которые стали причиной 

неэффективности или неполноценности этого эксперимента. В – третьих, экспе-

римент – это всегда борьба идей. В форме эксперимента воплощаются в жизнь 

«сомнительные» решения исход которых может быть как резко положительным, 

так и отрицательным. И как раз с помощью проведения эксперимента в итоге 

получается принять разумное, взвешенное решение. В – четвертых, у правового 

эксперимента ограничена сфера действия, что позволяет не привлекать к уча-

стию большой круг субъектов и затрачивать большой бюджет для его реализации. 

 
345 Никитинский В. И., Самощенко И. С. Правовой эксперимент и совершенствование законо-

дательства // М.: Юрид. лит., 1988. С. 26. 
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Так, например, результаты проведения эксперимента по созданию государ-

ственной системы бесплатной юридической помощи для малоимущих граждан, 

проведенного на основании решения Правительства346 были признаны успеш-

ными и были положены в основу соответствующего федерального закона347; ре-

зультаты эксперимента по налогообложению недвижимости348 способствовал по-

следующему реформированию системы налогообложения; эксперимент по со-

зданию муниципальных органов охраны общественного порядка, инициирован-

ный на основании Указа Президента РФ  был признан неудачным. 

В рамках изучения правового эксперимента уместно было бы изучить опыт 

зарубежных стран в использовании и закреплении на законодательном уровне, в 

частности, закрепление возможности применения правовых экспериментов в 

высшем законе страны. Здесь нужно обратиться к опыту Франции. В Конститу-

ции Франции прямо закреплены положения о возможности применения право-

вого эксперимента. Кроме Конституции, условия проведения правовых экспери-

ментов закреплены в органическом законе № 2003-704 от 1 августа 2003 года. В 

нем установлены требования которым должен удовлетворять вводимый экспери-

мент, в частности цель эксперимента, его продолжительность. Что касается Рос-

сийской Федерации, то в настоящее время как на уровне высшего закона страны, 

так и на законодательном уровне не закрепляется понятие, четкие критерии и 

требования, предъявляемые к правовому эксперименту. Существуют лишь упо-

минания о возможности применения эксперимента в отдельных федеральных за-

конах, однако полноценного нормативно – правового акта, посвященного право-

вому эксперименту в настоящее время нет. 

 
346 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2005 года № 534  

«О проведении эксперимента по созданию государственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи малоимущим гражданам» // Собрании законодательства РФ. 2005. № 

35. Ст. 3615. 
347 См.: Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 324 – ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6725. 
348 См.: Федеральный закон от 20 июля 1997 года № 110 – ФЗ «О проведении эксперимента по 

налогообложению недвижимости в городах Великом Новгороде и Твери» // Собрание законо-

дательства РФ. 1997. № 30. Ст. 3582. 
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Таким образом, правовой эксперимент как конституционно – правовой ме-

ханизм законодательства является одним из наиболее эффективных, поскольку 

позволяет при регулировании наиболее важных общественных отношений взгля-

нуть на положительные и отрицательные стороны вводимых решений в реальном 

мире, не привлекая к участию большой круг лиц и не привлекая большие денеж-

ные средства. Более того, правовые эксперименты более гибкие, что позволяет 

при выявлении недостатков и недоработок оперативно их устранить. Правовой 

эксперимент в современных реалиях представляется действенным конституци-

онно – правовым механизмом российского законодательства, поэтому в целях со-

вершенствования законодательства важно закрепить на конституционном уровне 

возможность проведения правового эксперимента и разработать проект феде-

рального закона, посвященного правовому эксперименту. 
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В настоящее время юридическая наука состоит из нескольких точек зрения 

относительно места муниципальной ответственности. Одни авторы считают, что 

нет никаких предпосылок, чтобы выделить данный институт в качестве самосто-

ятельного, так как эта ответственность является частью конституционно-право-

вой. Другие - отмечают ответственность как самостоятельный вид юридической 

ответственности. 
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 В качестве аргументов сторонники первой точки зрения утверждают о том, 

что анализ действующего российского законодательства не позволяет прийти к 

выводу о необходимости выделения муниципально-правовой ответственности в 

качестве самостоятельного вида ввиду следующих причин: 

1. Во многих действующих нормативно-правовых актов не упоминается 

муниципально-правовая ответственность, в отличие от гражданской, уголовной. 

2. Отсутствие различий в основаниях и процедуре ответственности орга-

нов местного самоуправления и их должностных лиц от ответственности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и органов государственной 

власти. 

3. Наличие общих характеристик у данных видов  ответственности: сложная 

и однородная структура, политико-правовой характер, превентивный характер. 

В поддержку второй точки зрения можно выделить ряд характеристик, по 

которым определяется самостоятельность данного института: 

1. По мнению С.А. Авакьяна, каждая отрасль права должна обеспечивать 

реализацию своих норм собственными средствами, включая и меры ответствен-

ности349. На основании этого положения можно резюмировать, что муниципаль-

ное право, являясь самостоятельной отраслью российского права, должно харак-

теризоваться наличием ответственности за правонарушения, возникшие в пределах 

его регулирования. 

2. Наличие собственной цели – обеспечение контроля за действиями орга-

нов местного самоуправления населением муниципального образования. 

3. Обладание института ответственности в сфере муниципального права 

собственным предметом – правоотношениями, складывающимися в рамках 

местного самоуправления. 

 
349 Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс. В 2-х томах. Изд. 7-е. М.: 

Норма, 2021. С.101 
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4. Критерием для отграничения муниципально-правовой ответственности 

от конституционно-правовой также является инстанция ответственности, в каче-

стве которой выступает население350. 

Наличие мер ответственности – это такой же признак отрасли, как «соб-

ственные» общественные отношения, «свои» нормы, регулирующие данные от-

ношения. Конституционная ответственность определяется рядом ученых как от-

ветственность за ненадлежащее осуществление государственной власти, по-

скольку особое значение в предмете конституционного права имеют отношения, 

возникающие в процессе реализации многонациональным народом (населением 

субъектов Федерации) государственной власти (в формах прямой и непосред-

ственной демократии). 

Поэтому представляется корректным отнесение ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед государством к конституционно-

правовой, а перед населением – к муниципально-правовой. 

Исходя из вышесказанного, муниципально-правовая ответственность 

представляет собой применение мер государственного принуждения к депута-

там, выборным органам и должностным лицам местного самоуправления за со-

вершение ими действий, нарушающих нормативно-правовые акты, закрепляю-

щие положения о местном самоуправлении. В современной юридической науке 

ведутся научные дискуссии о независимости муниципально-правовой ответ-

ственности. Ученые утверждают, что это подвид конституционно-правовой, од-

нако, анализируя признаки муниципально-правовой ответственности, можно 

сделать вывод, что она самостоятельна как вид юридической ответственности. 
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350 Чеботарев Г.Н. Муниципально-правовая ответственность как самостоятельный вид юриди-

ческой ответственности // Закон. 2019. № 12. С. 204. 
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Аннотация. В данной  работе рассматриваются проблемы правового опре-

деления и деятельности сект на территории Российской Федерации   

Ключевые слова:  государство, религиозные объединения, секта, религиоз-

ная группа  

  

Российская Федерация - страна многоконфессиональная, поэтому высок 

интерес к характеру отношений между государством и религиозными объедине-

ниями.  

В работе даны определения государства и религиозного объединения.  

Указано, что религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом. Это означает, что в России религиозные объединения существуют 

независимо от государства, а исповедание любой религии, будь это христианство 

или ислам, является личным делом каждого гражданина.  «Государство не обла-

дает правом на вмешательство в частную жизнь, следовательно, при воспитании 

детей родители могут опираться на любую религию, которая, по их убеждению, 

положительно воздействует на развитие личности»351. Государство только оказы-

вает финансовую, материальную помощь в реставрации, содержании и охране 

зданий, являющихся памятниками культуры, предоставляет налоговые льготы. 

Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. В соответствии с Конституцией принципом отделения религиоз-

ных объединений от государства является то, что религиозные объединения со-

здаются и осуществляют свою деятельность в соответствии со своей собствен-

ной иерархической и институционной структурой.  

Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой 

ограничений прав её участвовать наравне с другими гражданами в управлении  

дел государства, выборах, органах государственной власти деятельности полити-

ческой партии и других общественных объединений.  

 
351 Замышляева М.А. Система взаимоотношений между государством и религиозным объеди-

нениями. М., 2019.  



 287 

 Бывают такие случаи, когда государство  вынуждено вмешаться в деятель-

ность религиозных объединений, когда они распространяют экстремистскую ли-

тературу, выпускают книги, которые противоречат истинным нравственным  

убеждениям. Это могут быть различные религиозные группы, так называемые 

секты.  

Секта – это религиозная группа, которая отдалилась от основного направ-

ления и противоречит религиозным учениям. На примерах доказано, что секты 

носят негативный характер, поскольку они используют в своей деятельности ме-

тодики, неконтролируемые  психикой человека, влияя на  его сознание и подсо-

знание. Секты в России появились недавно, и данное явление стало стремительно 

набирать обороты Поэтому вопрос о взаимоотношении государства и религиоз-

ных объединений актуален,  так как любой человек может внезапно попасть под 

их деструктивное влияние.  

 В результате изучения литературы, интернет - ресурсов и статей Консти-

туции Российской Федерации можно сделать следующие выводы: 

- между государством и религиозными объединениями есть взаимоотноше-

ния; 

- религиозные объединения отделены от государства;  

- государство может приостановить или даже запретить деятельность рели-

гиозных объединений, в случае если их экстремистская деятельность угрожает 

безопасности людей и государства в целом. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема низкой заинтере-
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В целом существует проблема абсентеизма и в том числе на уровне муни-

ципальных образований. 
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В соответствии со ст. 1 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан РФ» выборы - это форма пря-

мого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными законами, конституциями (уставами), законами субъектов 

РФ, уставами муниципальных образований в целях формирования органа госу-

дарственной власти, органа местного самоуправления или наделения полномо-

чиями должностного лица. Муниципальные выборы крайне важны. Например, 

политолог П.В. Данилин считает, что «участие в муниципальных выборах дает 

гражданам возможность улучшить качество жизни»352. Данное утверждение он 

поясняет тем, что органы муниципальной власти взаимодействуют с властными 

структурами, поэтому способны повлиять на формирование комфортной город-

ской среды и на решение повседневных вопросов жизнеобеспечения населения. 

Например, Я.И. Муфазалова и И.Р. Аминов считают, что «значение таких выбо-

ров неоспоримо велико и играет большую роль в осуществлении местного само-

управления населением»353. Муниципальные выборы являются необходимым 

элементом системы народовластия, а также способом привлечения населения к 

управлению делами государства и осуществлению местного самоуправления. 

Однако, ряд исследователей придерживаются другого мнения, согласно которому 

в настоящее время «наблюдается нарастание оторванности органов муниципаль-

ного управления от большинства населения. Институты представительной демо-

кратии все чаще выполняют функцию административного механизма для леги-

тимации решений исполнительной власти, а выборы превращаются из системы 

отбора лучших представителей общества в соперничество денежных и админи-

стративных ресурсов»354. 

По мнению Безвербной И.О., можно выделить несколько основных причин 

низкой заинтересованности граждан в муниципальных выборах: 

 
352 Данилин П.В. Муниципальные выборы: NEWS.RU. от 12.08.2022. 
353 Муфазалова Я.И., Аминов И.Р., Проблематика отмены прямых выборов глав муниципаль-

ных образований в российской федерации. Международный журнал гуманитарных и есте-

ственных наук. 2021. №12-4. С. 128. 
354 Майкова Э.Ю. и Симонова Е.В., Институт муниципальных выборов в современной России: 

проблемы и перспективы развития. Власть. 2019. № 5. С. 19. 
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Первaя причинa — снижaющееся доверие к институту выборов. Большин-

ство граждан уверены, что выборам предшествует активная зачистка наиболее 

неугодных кандидатов. Поэтому для получения доверия граждан необходимо:  

1) Более детальное изучение всех кандидатов и их идей;  

2) Информирование населения, что приведет к отказу от убеждения «нуж-

ных граждан» на выборах;  

3) Приглашение незaвисимых наблюдaтелей, следящих за порядком на из-

бирательных учaстках, в том числе, за деятельностью членов избирательных ко-

миссий. 

Вторaя причина - отсутствие понятия важности собственного голоса. Такое 

убеждение лежит в подсознании большей части населения. Пaссивное учaстие 

граждан определяется тем, что большинство из них считает результаты выборов 

предрешенными, поэтому, такое мнение приводит к тому, что избиратели попро-

сту не хотят тратить на это свое время. Такaя низкaя явкa может привести к тому, 

что каждый кандидат рассчитывает на победу с минимальными затратами, по-

этому в круг его интересов не входит расширение электоральной поддержки и 

консолидация избирателей вокруг себя. Отсутствие выборов может привести к 

массовым недовольствам и вытекающим из них беспорядкам со стороны населе-

ния, поэтому необходимо: 

1) Просвещать население о вaжности выборов и распространять информа-

цию, доказывающую важность каждого голосa;  

2) Повышать конкуренцию среди кандидатов. Это приведет к тому, что у 

граждан пропадет убеждение предопределённости выборов и появится убежде-

ние значимости и вaжности их голоса и выбора, от которого будет зависеть фор-

мирование властной структуры на местном уровне, а отсюда и многие аспекты 

жизни населения. 

В третьих, проведение выборов в неудобный для избирателя день. Боль-

шинство граждан основную часть своего времени проводят на работе, а если не 

на работе, то за домашними делами. Такая загруженность не позволяет людям 
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как следует, распределять своё время по своему усмотрению и они отказываются 

от участия в выборах. Решить данную проблему можно такими способами: 

1.Проводить выборы с возможностью дистанционного голосования с по-

мощью интернет-порталов, таких как «Госуслуги» и «ГАС Выборы», а так же 

сделать удобный и доступный функционал, понятный для любого пользователя  

2. Проводить муниципальные выборы в течение нескольких дней подряд, а 

не в один день, что обеспечит возможность избирателей выбрать для себя наибо-

лее удобный день;  

3.Увеличить число избирательных участков, что позволит гражданам вы-

брать для себя наиболее удобный участок, что позволит сохранять время, которое 

избиратели затрачивали на дорогу. 

Вышеуказанные меры позволят, на наш взгляд, повысить интерес избира-

теля к муниципальным выборам и решить проблему абсентеизма. 

 

Криптовалюта и международное частное право 
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Аннотация: В статье рассматривается статус криптовалюты в разных 

странах, а также влияние разного понимания природы этого явления на между-

народные операции с криптовалютой. Неоднородность этого понятия может 

стать причиной нарушения прав граждан различных государств при использова-

нии денег. Недостаточная проработанность этого вопроса в теории и на практике 

может привести к потере денежных средств при совершении международных 

операций. 

Ключевые слова: международные операции, криптовалюта, деньги, пла-

тежи. 

 

Мы живем в век развития технологий и появления инноваций. С каждым 

днем цифровая сфера развивается, в связи с чем возникают все новые и новые 

отношения, нуждающиеся в правовом урегулировании.355 

 
355 Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2009. С. 1. 
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Однако очевидно, что прежде чем государство использует право как обще-

ственный регулятор, чтобы регламентировать вновь возникшие отношения, мо-

жет пройти значительный промежуток времени. Пока отношения не урегулиру-

ются, в законодательстве будет существовать пробел, усложняющий контроль 

над сложившимися отношениями, а также разрешение возникших споров в но-

вой сфере.  

Одним из ярких примеров подобного проявления является криптовалюта. 

Каждое государство по-своему видит природу криптовалюты. В некоторых госу-

дарствах законодательство о криптовалюте находится только в стадии разра-

ботки, а где-то она и вовсе запрещена. Все это значительно осложняет правовые 

отношения, осложненные иностранным элементом, в сфере криптовалюты, а 

следовательно, их регулирование и разрешение споров, возникающих по поводу 

финансовых операций356. 

В условиях цифровизации назревает проблема операций с криптовалютой 

между гражданами разных государств, ввиду разного статуса криптовалюты в 

правовых и экономических системах. 

Так, например, в Российской Федерации законодательство в сфере крипто-

валюты все еще находится в стадии разработки, а ее статус до сих пор конкретно 

не определен. Однако в судебной практике сложилась тенденция, что отрасли с 

преобладающим публичным регулированием, такие как исполнительное произ-

водство, процедура банкротства и др. признают криптовалюту имуществом, то 

есть объектом гражданских правоотношений, что автоматически исключает ее 

платежеспособность. В данном случае оплатить товар или услугу на территории 

Российской Федерации таким способом не представляется возможным. 

В Швеции криптовалюта на легальном уровне признана в качестве полно-

ценной валюты и приравнивается к иностранной, а операции с ней не подлежат 

лицензированию, в отличие от купли-продажи виртуальной валюты. 

В Китае криптовалюта вовсе запрещена.  

 
356 Максуров А. А. Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое регулирование. М., 

2020. 198 с. 
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Что касается США, то в силу федеративного устройства этого государства, 

статус криптовалюты определен в разных штатах по-разному, что, безусловно, 

значительно усложняет сделки и операции с ней. 

Проанализировав правовое положение виртуальной валюты в разных стра-

нах мира, где она не запрещена, мы видим статус криптовалюты в нескольких 

аспектах: как средство платежа, как биржевой товар, как имущество.357 

Это имеет принципиальное значение потому что, в связи с многоаспектно-

стью рассматриваемого понятия, видится возможным рост преступлений между-

народного характера, связанных с махинациями на валютном и биржевом рын-

ках, денежными средствами, а также легализацией средств, полученных преступ-

ным путем. 

В связи с изложенным, решением данной проблемы видим использование 

ресурса наднациональности для определения статуса криптовалюты, ее право-

вого положения, антикоррупционного, тарифного регулирования оборота крип-

товалюты, ограничение возможности произведения теневых операций и сделок, 

связанных с преступлениями международного характера, таких как, например, 

наркоторговля и т.п. 
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Новоженина Мария Андреевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные проблемы фор-

мирования доходной части местных бюджетов Российской Федерации и пути их 

решения. 

Ключевые слова: доходы, местный бюджет, налоги, субъекты, местное са-

моуправление, бюджетная политика, финансовые ресурсы 
 

 
357 Цинделиани И.А., Нигматулина Л.Б. Криптовалюта как объект гражданско-правового и фи-

нансово-правового регулирования // Финансовое право. 2018. № 7. С. 18. 
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Формирование местного бюджета имеет огромное значение для развития 

муниципалитетов и обеспечения их жизнедеятельности. Местный бюджет поз-

воляет планировать и реализовывать инфраструктурные проекты, обеспечивать 

социальные программы, развивать образование и здравоохранение на местном 

уровне. Кроме того, формирование местного бюджета способствует повыше-

нию ответственности местных органов власти перед жителями и стимулирует 

развитие экономики региона. Важно также, что местный бюджет обеспечивает 

финансовую устойчивость и самоуправление муниципалитетов, что способ-

ствует повышению качества жизни населения. Однако процесс формирования 

доходов местных бюджетов сопряжен с рядом проблем, которые затрудняют 

эффективное управление финансами на местном уровне. 

Одним из важнейших принципов бюджетной политики Российской Фе-

дерации является принцип самостоятельности бюджетов. Конституционный 

Суд Российской Федерации отмечает, что обязанностью федерального законо-

дателя является обеспечение в процессе финансового регулирования такой ре-

гламентации финансовых отношений, при которой достижение конституцион-

ной цели - экономического обеспечения государственного единства и государ-

ственной целостности Российской Федерации - не должно приводить к умале-

нию финансовой самостоятельности субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований358. 

Независимость в сфере бюджетной деятельности гарантируется запретом 

на подчинение одного субъекта Российской Федерации другому и одного му-

ниципального образования другому. Каждый субъект Российской Федерации в 

сфере бюджетной деятельности и местного самоуправления обладает равными 

правами и самостоятелен в осуществлении бюджетных прав. Принцип бюджет-

 
358 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2004 г. N 12-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго 

статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами Администрации 

Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Красноярского края, Красноярского краевого 

суда и Арбитражного суда Республики Хакасия". 
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ной независимости означает право и обязанность органов государственной вла-

сти и местного самоуправления самостоятельно обеспечивать бюджетную сба-

лансированность и эффективное использование своих бюджетов. 

Важнейшую роль в реализации этого принципа играет обеспечение мест-

ных органов власти собственными финансовыми ресурсами, с правом опреде-

лять направление расходов по своему усмотрению. В настоящее время уровень 

самостоятельных финансовых ресурсов, выделяемых местным бюджетам, 

остается низким, что является причиной зависимости местного самоуправле-

ния от государственных органов. 

Так, в объеме поступивших по состоянию на 01.04.2022 доходов местных 

бюджетов налоговые доходы составили 352,5млрд. рублей(31,1%), неналого-

вые–69,2млрд.рублей(6,1%), безвозмездные поступления ,в т.ч. межбюджетные 

трансферты из бюджетов других уровней (с учетом субвенций и возвратов 

остатков прошлых лет)–711,1млрд.рублей(62,8%)359. 

Недостаточность средств в бюджетах не позволяет регионам и муници-

пальным образованиям выстраивать собственную инвестиционную политику, 

направленную на развитие своих территорий. Развивать транспортную и соци-

альную инфраструктуру без федеральных субсидий не способны даже города, 

находящиеся в статусе областных центров360. 

Таким образом, масштабное перераспределение привело к усилению 

иждивенчества и пассивности региональных и местных властей361. 

Представляется, что эти тенденции являются следствием неравномер-

ного распределения доходов между разными муниципальными образованиями. 

В некоторых регионах выше уровень дохода благодаря развитой инфраструк-

туре и бизнес-активности, а в других - дефицит финансовых средств. 

 
359 Данные МИНФИН России. 
360 Колодина Е.А. Региональная экономическая политика и бюджетный федерализм в совре-

менной России // Baikal Research Journal. 2012. №3.  
361 Зубаревич Н.В. Региональное развитие и региональная политика в России // ЭКО. 2014. №4 

(478).  
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Для того чтобы муниципалитеты стали более независимыми и самостоя-

тельными, необходимо усовершенствовать и расширить систему внутреннего 

финансирования, которая формирует доходную часть местного бюджета. 

Предлагается, отказавшись от бюджетного выравнивания с использова-

нием фондов финансовой поддержки муниципальных образований, перейти от 

практики расщепления налоговых поступлений между уровнями бюджетной 

вертикали к закреплению за каждым уровнем бюджетной системы собствен-

ных налогов по принципу "один налог - один бюджет"362. 

Формирование доходов местных бюджетов-сложный и многогранный 

процесс, требующий учета целого ряда факторов. Для решения проблем в этой 

сфере необходима разработка комплексной стратегии, направленной на расши-

рение налогооблагаемой базы, уточнение бюджетных полномочий и ответ-

ственности органов власти разных уровней в формировании доходов, а также 

проведение последовательной региональной политики, направленной на сокра-

щение значительных разрывов в экономическом развитии региона. 
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студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  
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ционного давления на Российскую Федерацию со стороны западных стран, в 
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В данной статье рассматриваются вопросы незаконного санкционного дав-

ления на Российскую Федерацию, которое началось после объявления Президен-

 
362 Тукушева И.А. К вопросу о формировании доходной части бюджетов муниципальных об-

разований // Налоги. 2006. № 9.  
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том РФ Владимиром Путиным в 2022 году о начале проведения Специальной Во-

енной Операции на Украине. Экономические санкции представляют собой эко-

номические мероприятия запретительного характера (санкции), которые исполь-

зуются одним участником международной торговли (страной или группой стран) 

по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить по-

следнего к изменению политического курса. Они вызывают целый ряд проблем 

при исполнении международных обязательств между субъектами международ-

ного частного права, поскольку огромное количество действующих договоров 

между российскими и иностранными контрагентами перестали исполняться. 

Иностранное законодательство, разумеется, устанавливает обязательство 

своих резидентов соблюдать санкционные ограничения, направленные против 

российских юридических и физических лиц. Санкции носят внутригосудар-

ственный публично-правовой характер. Однако они напрямую влияют на частно-

правовые отношения. В текущих реалиях многие иностранные контрагенты всту-

пают в торговые отношения с Россией неохотно, поскольку есть большая вероят-

ность попасть под вторичные санкции США и ЕС (что, по мнению автора, про-

тиворечит принципам гражданских правоотношений, а именно принципу авто-

номии воли), а иные контрагенты вовсе разрывают уже заключенные соглашения 

(это касается тех, кто поставляет товары, которые попали в список ограничений), 

третьи приостанавливают договоры на неопределенный срок (все по причинам 

того же страха вторичных санкций или по причине того, что неясно, как дальше 

будет развиваться ситуация)363. В этих условиях работает и российский бизнес. 

Отечественные компании, заключая международные договоры, должны заранее 

спрогнозировать все возможные риски, а на случай попадания под санкции, 

должны предусмотреть альтернативные способы исполнения обязательства и 

включить его в договор на этапе его составления364. 

 
363 Фролова Е.К. Внешнеторговые сделки с объектами экспортного контроля в условиях эко-

номических санкций в Российской Федерации и Соединённых Штатах Америки // Проблемы 

экономики и юридической практики. 2018. №6. 141-145. 
364 Фоков А.П. Международный арбитражный суд ICC: Международные контракты в условиях 

санкций // Международное публичное частное право. 2015. №4. С. 24-27. 
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Для уменьшения рисков невыполнения договорных обязательств или со-

кращения убытков, а также освобождения от ответственности, стороны вклю-

чают в договор так называемые санкционные оговорки, которые могут иметь раз-

личное содержание. При выборе вида санкционной оговорки необходимо про-

гнозировать возможные последствия для обеих сторон. Санкционная оговорка 

может выглядеть следующим образом: американская корпорация, производящая 

электронику, заключила с российским ретейлером договор на поставку своих 

смартфонов. При этом в договоре предусмотрено, что в случае, если российской 

контрагент попадает под санкции, у американской корпорации есть право на од-

носторонний отказ от исполнения своих обязательств. 

 Автором статьи было проведено исследование возможных вариантов 

надлежащего исполнения обязательств со стороны иностранных контрагентов, 

минимизации возможных рисков при их исполнении, а также сохранение выгод-

ных для сторон условий договора. В ходе исследования автором был сделан вы-

вод о том, что для надлежащего исполнения обязательств между сторонами в 

условиях санкционного давления, в договоре между сторонами должна быть 

предусмотрена санкционная оговорка, в которой предусматривается механизм 

надлежащего исполнения обязательств в случае, если одна из сторон попадает 

под санкции. Так, в оговорке должно быть предусмотрено исполнение обяза-

тельств с использование параллельного импорта, должны быть предусмотрены 

сроки, страны, через которые будет осуществляться импорт, а также возможные 

варианты проведения расчётов между контрагентами. 

Проблема, затрагиваемая автором, является актуальной, поскольку санкци-

онный режим против России будет только ужесточаться, в связи с чем результаты 

исследования могут быть использованы российскими компаниями, осуществля-

ющими торговлю с иностранными контрагентами. Для достижения результатов 

исследования, автором были использованы методы анализа и синтеза, а также 

сравнительно-правовой метод. 

 



 298 

Секция «Предпринимательское право» 

Эффективность антимонопольного комплаенса в деятельности  

органов местного самоуправления 

Петрова Дарья Витальевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблема внедрения и  раз-

вития антимонопольного комплаенса в деятельности органов местного само-

управления, проблема необходимости совершенствования этого института в де-

ятельности как органов власти, так и хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: антимонопольный комплаенс, органы местного само-

управления, антимонопольное законодательство. 

 

Обращаясь к системе такого относительно нового института в конкурент-

ном праве как антимонопольного комплаенса, необходимо раскрыть его понятие. 

Легальное определение антимонопольного комплаенса содержится в п. 24 ст. 4 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135 «О защите конкуренции», под 

которым подразумевается совокупность правовых и организационных мер, 

направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и 

предупреждение его нарушения365 .  

Анализируя информацию на официальном сайте Федеральной антимоно-

польной службой России следует, что антимонопольный комплаенс стал обяза-

телен для органов государственной власти и может быть внедрен в работу хозяй-

ствующих субъектов на добровольной основе. Порядок внедрения такой си-

стемы состоит из анализа деятельности организации, выявления и оценки рис-

ков, и непосредственно создания организационно-правовой основы с дальней-

шим управлением рисками и оценкой эффективности анимонопольного компла-

енса. 

Если рассматривать организацию и эффективность антимонопольного 

комплаенса в деятельности органов местного самоуправления, то необходимо 

 
365 Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (последняя редакция) 

// Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. Ст. 3434. 
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сказать, что такие органы, несмотря на то, что входят в единую систему публич-

ной власти, не входят в систему государственных органов, следовательно, на них 

не распространяется обязанность внедрения такой системы. В целях изучения 

различных подходов администраций к реализации такой системы необходимо 

проанализировать соответствующие положения администраций разных муници-

пальных образований Оренбургской области. 

Первым исследуемым положением является Положение об организации 

системы внутреннего обеспечения  соответствия требованиям антимонополь-

ного законодательства в администрации Ташлинского района, принятое поста-

новлением № 171-п администрации муниципального образования Ташлинского 

района Оренбургской области от 4 апреля 2019 года366.  

Оно определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требова-

ниям антимонопольного законодательства в администрации Ташлинского рай-

она.  

Вторым является Положение об организации в администрации Тоцкого 

района системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-

польного законодательства (антимонопольный комплаенс), принятое постанов-

лением № 185-п администрации муниципального образования Тоцкого района 

Оренбургской области от 27 марта 2019 года 367.  

Сравнивая два Положения администраций Ташлинского и Тоцкого райо-

нов, можно сказать, что подходы к организации рассматриваемой системы анти-

монопольного комплаенса в этих двух муниципальных образованиях во многом 

 
366 Постановление администрации муниципального образования Ташлинского района Орен-

бургской области «Об утверждении Положения об организации системы внутреннего обеспе-

чения  соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации 

Ташлинского района» от 04.04.2019 № 171-п [Электронный ресурс]: сайт администрации 

Ташлинского района. URL:https://tl.orb.ru/documents/active/13432/?ysclid= 

loac8182xx717829359 / (дата обращения: 21.03.2024). 
367 Постановление администрации муниципального образования Тоцкого района Оренбург-

ской области «Об утверждения Положения организации в администрации Тоцкого района си-

стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-

ства (антимонопольный комплаенс)» от 27.03.2019 № 185-п [Электронный ресурс]: сайт адми-

нистрации Тоцкого района. URL:https://to.orb.ru/documents/active/86873/?ysclid= 

loac9db277692212938 / (дата обращения: 21.03.2024). 

https://tl.orb.ru/documents/active/13432/?ysclid=%20loac8182xx717829359
https://tl.orb.ru/documents/active/13432/?ysclid=%20loac8182xx717829359
https://to.orb.ru/documents/active/86873/?ysclid=%20loac9db277692212938
https://to.orb.ru/documents/active/86873/?ysclid=%20loac9db277692212938
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схожи, но все-таки имеют отличия. Разница в Положениях состоит в том, что в 

Положении администрации Тоцкого района расписана компетенция такого субъ-

екта организации антимонопольного комплаенса, как общего отдела, на котором 

лежит обязанность по ознакомлению лиц с указанным Положением. В этом По-

ложении отдельно обозначена компетенция коллегиального органа, отличаются 

периоды, за которые анализируются выявленные нарушения антимонопольного 

законодательства (за предыдущие один или три года). Также отличительной чер-

той является проведение публичных консультаций по итогам ознакомления с 

нормативными правовыми актами и их текстами, размещенными на официаль-

ном сайте администрации, а также тот факт, что утвержденный доклад не направ-

ляется в Федеральную антимонопольную службу России для включения инфор-

мации о мерах по организации и функционированию антимонопольного компла-

енса в федеральных органах исполнительной власти. Направление доклада для 

указанной цели не имеет правового обоснования – администрация Ташлинского 

района это не орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а 

орган местного самоуправления. Следовательно, необходимо доработать Поло-

жение администрации Ташлинского района с целью приведения его в соответ-

ствие с действующим законодательством и повышения эффективности антимо-

нопольного комплаенса в администрации Ташлинского района.  

Применительно исследуемого понятия, возникает мысль о необходимости 

заменить слово «комплаенс», пришедшее в наш язык из английского языка, на 

русское слово-синоним. Такой синоним должен быть связан со словами «соот-

ветствие» и «соблюдение», так как именно эти слова определяют суть и природу 

рассматриваемой системы. Необходимость связана с защитой русского языка от 

иностранных заимствований при наличии возможности заменить такое ино-

странное слово аналогичным словом из русского языка. Это поможет органам 

власти и хозяйствующим субъектам лучше понимать сущность этой системы, ее 

назначение,  плюсы создания и организации, что окажет положительное влияние 

на эффективность антимонопольного регулирования в деятельности органов 

власти и хозяйствующих субъектов. 
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Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

за период с 2017 г. по 2022 г. наметилась тенденция роста числа удовлетворенных 

заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности и составляет порядка 

40 % в общем объеме поданных заявлений368.  

Наряду с активной практической реализацией института субсидиарной от-

ветственности в экспертном сообществе отмечается низкая эффективность этого 

инструмента защиты интересов кредиторов369. Наличие ряда проблем и пробелов 

в процедуре привлечения к субсидиарной ответственности требует своевремен-

ного законодательного разрешения.  

Немаловажное влияние на последующее формирование и широкое приме-

нение института субсидиарной ответственности оказывает судебная практика. 

Период с 2020 г. по 2022 г. в этом смысле оказался наиболее плодотворным.  

 
368 Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. URL: https://old.bankrot.fe-

dresurs.ru/?attempt=1 (дата обращения: 13.04.2023).  
369 См., например: Беспалов Ю.Ф. Субсидиарная ответственность по гражданскому и семей-

ному законодательству РФ: Монография М., 2021. 128 с; Ланг П.П. Субсидиарная ответствен-

ность при банкротстве: вопросы судебной практики // Судья. 2020. № 11. С. 54-58; Механизмы 

банкротства и их роль в обеспечении благосостояния человека: Монография / Отв. ред. 

С.А. Карелина, И.В. Фролов. М., 2022. 312 с. 

https://old.bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1
https://old.bankrot.fedresurs.ru/?attempt=1
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Так, в Определениях Верховного Суда РФ от 07 октября 2021 г. № 305-

ЭС18-13210(2)370 и от 10 ноября 2021 г. № 305-ЭС19-14439(3-8)371 было конкре-

тизировано, что к субсидиарной ответственности может быть привлечен только 

тот руководитель должника, чьи действия привели к несостоятельности. 

На уровне суда высшей инстанции была высказана позиция о правилах 

оценки размера субсидиарной ответственности каждого руководителя. В частно-

сти, указывается, что в каждом конкретном случае суду надлежит устанавливать 

персональное влияние руководителя, оказываемое им при совершении сделок372.  

Важное значение имеет позиция Верховного Суда РФ о том, что факт тру-

довой деятельности сотрудников должника в других юридических лицах не яв-

ляется самостоятельным критерием аффилированности и не может служить ос-

нованием для привлечения к субсидиарной ответственности373.  

В Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа выражена 

ключевая позиция относительно возможности привлечения к субсидиарной от-

ветственности руководителя должника при исключении сведений из ЕГРЮЛ. В 

частности, отмечается, что в случае обнаружения факта перевода активов при 

ликвидации на вновь создаваемое юридическое лицо суду следует выявлять при-

чины такого рода действий и проверять их добросовестность374.  

Анализ приведенных позиций позволяет констатировать установление тен-

денции смягчения подходов к привлечению к субсидиарной ответственности 

добросовестного руководителя. Своевременное отражение в законодательстве 

выработанных правоприменительной практикой позиций окажет положительное 

 
370 Определение Верховного Суда РФ от 07 октября 2021 г. № 305-ЭС18-13210(2). URL: 

https://internet.garant.ru/ (дата обращения: 13.04.2023).  
371 Определение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2021 г. № 305-ЭС19-14439(3-8). URL: 

https://internet.garant.ru/ (дата обращения: 13.04.2023). 
372 Определение Верховного Суда РФ от 17 ноября 2021 г. № 305-ЭС17-7124(6). URL: 

https://internet.garant.ru/ (дата обращения: 13.04.2023). 
373 Постановление Девятого Апелляционного арбитражного суда от 13 января 2022 г. по делу 

№ А40-297262/2018. URL: https://internet.garant.ru/ (дата обращения: 13.04.2023). 
374 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 октября 2021 г. по 

делу № А45-27000/2020. URL: https://internet.garant.ru/ (дата обращения: 13.04.2023). 

https://internet.garant.ru/
https://internet.garant.ru/
https://internet.garant.ru/
https://internet.garant.ru/
https://internet.garant.ru/
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влияние на повышение уровня эффективности данного института как способа за-

щиты прав участников процедуры банкротства должника и в целом будет способ-

ствовать укреплению законности в бизнес-среде.  

Проблемный характер носит вопрос о задвоении субсидиарной ответствен-

ности и иных обязательств контролирующих должника лиц. На настоящий мо-

мент в практике, связанной с банкротством, существует тенденция на взыскание 

с одного и того же лица разными способами правовой защиты денег в счет ком-

пенсации одного и того же экономического интереса. Это является нарушением 

принципа недопустимости двойной ответственности одного лица за одно и то же 

правонарушение. 

Задвоение проявляется и при предъявлении требований к лицу как к кон-

тролирующему должника (вред, деликтные требования), и требований из пору-

чительства. Кассационные инстанции не раз высказывались, что факт привлече-

ния к субсидиарной ответственности никак не мешает предъявлять иски, вытека-

ющие из поручительства, и наоборот.  

Негативным последствием задвоения субсидиарной ответственности ста-

новится появление механизм для доминирования в реестре требований кредито-

ров лица, контролирующего должника. Между тем, приемлемых решений этой 

проблемы на практике пока нет. 

Таким образом, на настоящий момент в процедуре привлечения к субси-

диарной ответственности контролирующих должника лиц при банкротстве су-

ществует ряд проблем и пробелов. Часть из них разрешается непосредственно в 

правоприменительной практике. Это свидетельствует об установлении тенден-

ции смягчения подходов к привлечению к субсидиарной ответственности добро-

совестного руководителя. 

Наряду с этим, по ряду вопросов в правоприменительной практике отсут-

ствуют приемлемые решения. В данном случае речь идет о проблеме задвоения 

субсидиарной ответственности и иных обязательств контролирующих должника 

лиц. 
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Возможность применения обычая как источника  

предпринимательского права 

Петросян Анаида Грайровна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) г. Оренбург 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие обычая и анализи-

руется его значение как источника предпринимательского права. 

Ключевые слова: предпринимательское право, источники предпринима-

тельского права, обычай как источник предпринимательского права. 

Эффективность осуществления функций государствa связана с существо-

ванием и действием правовых средств регулирования общественных отношений, 

которыми выступaют источники права. В сфере предпринимательского права ре-

гулирование общественных отношений также осуществляется с помощью разно-

образных правовых форм. 

Е.П. Радченко под источниками предпринимательского права понимает 

внешнюю форму выражения норм предпринимательского права, т.е. разнообраз-

ныe способы фиксации, закрепления сложившихся в сфере предпринимательства 

юридических по своей природе правил.  

Существуют различныe виды источников предпринимательского права:  

1) нормативный правовой акт;  

2) общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации; 

3) обычай. 

Рассмотрим подробнее обычай как источник предпринимательского права: 

Понятие «обычая» законодательно закреплено в ст. 5 ГК РФ. 

В законе не упоминается о том, что обычай должен быть обязательно за-

фиксирован в письменном виде. Но, стоит заметить, что письменное закрепление 

является более желательным, так как это придаёт некую определённость в отно-

шения сторон. Например, письменным подтверждением обычая могут быть 

условия различных договоров, что допускается п.2 ст. 427 ГК РФ.  
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Обычай состоит из двух элементов375:  

 – внутреннего, который означает, что участники подчиняются установлен-

ным правилам;  

– внешнего, т.е. сделать его обязательным, прямо указав это в законодатель-

ном положении.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что для того, чтобы стать 

источником права, обычай должен быть санкционирован государством. 

Существование обычая должна доказать та сторона, котoрая на него ссы-

лается. В этой связи особенно важно, чтобы суды признавали обычай при реше-

нии конкретных дел или даче общих разъяснений. 

В разъяснениях Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ в 

качестве обычаев упоминались традиции и устои исполнения тех или иных обя-

зательств. В судебной практике нередко утратившие силу инструкции, методики 

и другие положения нормативных правовых актов называют обычаями 

Особое значения обычая подтверждается ст. 309 ГК РФ, согласно котoрой 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с усло-

виями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсут-

ствии тaких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными 

обычно предъявляемыми требованиями». Также эта норма получила своё разви-

тие и в ст. 311, 315, 474, 478, 508, 510, 513, 848, 863, 874 ГК РФ и др. 

И иные нормативно-правовые акты предусматривают применение обы-

чаев, например, ст. 134, 135, 138 Кодекса Торгового Мореплавания РФ376, также 

это могут быть положения международных договoров, заключенных Российской 

Федерацией.  

Конечно, закреплённое в законе определение обычая дoпускает возмож-

ность придания статуса источника предпринимательского права, но при этом оно 

 
375 Скворцова Т.А. Предпринимательское право. М.: Юстицинформ, 2014.  
376 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 N 81-ФЗ [ред. от 

19.10.2023] // Собрание Законодательства РФ. 1999. № 18. 
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нe позволяет однозначно квалифицировать то или инoе правилo пoведения в ка-

честве обычая, применимого в сфере предпринимательских отношений. Все это 

способствует значительному судейскому усмотрению в части признания или 

нeпризнания того или иного правила поведения обычаем. 

Таким образом, следует упомянуть, что в наше время обычаи в сфере пред-

принимательской деятельности играют важную роль. Это прослеживается в том, 

что предпринимательство – это одна из областей деятельности, которая развива-

ется вместе с развитием всего государства, его экономики в целом.  

 

Применение искусственного интеллекта в банковской сфере 

Колбасина Полина Владимировна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация: В данной рассматриваются пределы применения искусствен-

ного интеллекта в банковской сфере и его роль в повышении конкурентоспособ-

ности банков. 

Ключевые слова: банковская сфера, искусственный интеллект, информа-

ционная безопасность, риск, умный скоринг. 

 

В настоящее время искусственный интеллект стал неотъемлемой частью 

банковской сферы, преобразуя множество процессов и улучшая качество обслу-

живания клиентов. Благодаря своей способности быстро и точно анализировать 

огромный объем данных, искусственный интеллект помогает банкам принимать 

решения на основе объективных факторов и предусматривать возможные риски.  

Одним из основных направлений использования искусственного интел-

лекта в банковской деятельности является умный скоринг. Скоринговая оценка ос-

новывается на информации о кредитной истории клиента, его финансовом положе-

нии и финансовых привычках.  Скоринг позволяет просчитать вероятность того, 

что заемщик вернет свой кредит в срок, основывая свой результат на статистических 

моделях и математических алгоритмах, а не на субъективных человеческих оцен-

ках.   
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Система искусственного интеллекта способна выявлять потенциальные 

риски и угрозы информационной безопасности, в том числе и в сфере мошенни-

чества. В режиме реального времени алгоритмы искусственного интеллекта 

определяют и блокируют подозрительные для клиента транзакции или перена-

правляют их сотруднику банка для проведения детальной проверки. В алгоритме 

системы заданы определенные ситуации, которые указывают на мошеннические 

действия, однако, мошеннические схемы постоянно изменяются, и нетипичные 

транзакция для искусственного интеллекта, приводят к нарушению привычных 

взаимосвязей, сбоям в работе алгоритма. По этим причинам большинство банков 

применяют как традиционные системы проверки, так и совмещают оба спо-

соба377.  

 Искусственный интеллект широко применяется также в качестве чат – 

бота в приложениях и голосовых помощниках. Виртуальный ассистент осу-

ществляет консультацию клиентов по проведению банковских операций. Ис-

пользование данной системы существенно упрощает и оптимизирует взаимодей-

ствие банков и клиентов.  

Однако, использование искусственного интеллекта в банковской сфере со-

пряжено с определенными вызовами и рисками: 

1) риски снижения конкуренции. На сегодняшний день банки имеют разные 

возможности по внедрению искусственного интеллекта. Его разработка требует зна-

чительных инвестиций в инфраструктуру, подготовку профессиональных кадров. 

Следовательно, те участники рынка, которые располагают достаточными возмож-

ностями по внедрению искусственного интеллекта, могут быть источником кон-

курентного преимущества; 

2) этические риски, связанные с предвзятостью, дискриминацией, непрозрач-

ностью, сложностью объяснения алгоритмов и определения основных факторов, ко-

торые лежат в основе решений, выдаваемых искусственным интеллектом; 

 
377 Зорин Г.Е. Искусственный интеллект и его применение в банковской сфере. // Вестник Рос-

сийского университета корпорации. 2020. № 1(39). С. 32. 
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3) банки внедряющие и разрабатывающий искусственный интеллект отме-

чают риски в области информационной безопасности. Одним из рисков в данной 

сфере является утечка персональных данных пользователей, а также сведений, 

составляющих отдельные виды тайн (банковскую, налоговую, страховую), кото-

рые могут использоваться при обучении искусственного интеллекта; 

4) ограниченная способность решать сложные запросы и применять не 

подходящие продукты для клиентов. Так, чат - боты настроены на решение про-

стых задач, но их эффективность снижается по мере усложнения клиентских за-

просов. Например, если искусственный интеллект не может идентифицировать 

запрос клиента, то он направляет ему базовую информацию или отсылку к раз-

делу часто задаваемых вопросов. 

Учитывая вышеуказанные недостатки, Центральный банк Российской Фе-

дерации, основываясь на зарубежном опыте применения искусственного интел-

лекта, предложил три модели регулирования в сфере финансов: ограничитель-

ный подход; гибридный подход; стимулирующий подход378. 

В целях совершенствования обеспечения безопасных условий сбора, хра-

нения и обработки данных с использованием искусственного интеллекта при 

участии Банка России был разработан законопроект, направленный на обезличи-

вание персональных данных для операторов, не являющихся государственными 

органами379.  Принятие законопроекта позволит снизить риски при использова-

нии обезличенных данных для обучения искусственного интеллекта, а также 

упростит механизм получения законного основания получения согласия на ис-

пользование данных для разработки решений в области искусственного интел-

лекта. 

Таким образом, применение искусственного интеллекта в банковской 

сфере позволяет улучшить эффективность работы, обеспечить безопасность и 

 
378 Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке: доклад Банка России // Ре-

жим доступа: https://cbr.ru/press/event/ (дата обращения: 20.03.2024). 
379 Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных» № 

- 992331-7 от 21.07.2020 г. // Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/992331-7 (дата обра-

щения: 21.03.2024). 

https://cbr.ru/press/event/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/992331-7
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повысить уровень обслуживания клиентов. Банки, осознавая потенциал искус-

ственного интеллекта, активно внедряют его в свои операционные процессы и 

продолжают исследовать новые возможности развития. Тем не менее интенсив-

ное развитие технологий искусственного интеллекта, создает не только новые 

возможности, но и несет определенные вызовы и риски, в связи с чем, с одной 

стороны, необходимо создать условия для развития технологии искусственного 

интеллекта, а с другой – определить направления развития правового регулиро-

вания. 

 

Цифровизация банковского сектора на современном этапе 

Назарова Валерия Сергеевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества и проблемы 

цифрового развития банковского сектора. Автором предлагается идея построе-

ния модели российского необанка. 

Ключевые слова: цифровизация, необанк, цифровые технологии. 

Цифровизация в современном мире является одним из главных факторов 

мирового экономического роста. Она также не обошла стороной и банковскую 

систему. Применение цифровых технологий в банковской ̆деятельности карди-

нально меняет решения банка по усовершенствованию дальнейших работ и рас-

ширению продуктов и услуг, а также открывает новые пути развития, обеспечи-

вая тем самым переход банковской сферы экономики на высокий уровень.  

Механизм цифровизации банков, по мнению С. Ю. Перцева, включает в 

себя следующие элементы: создание цифрового продукта, осуществление сквоз-

ного взаимодействия с клиентом, разработка финансовой экосистемы партнеров, 

дистанционное взаимодействие с регулятором380. 

В банковском секторе уже практически отсутствуют операции и услуги, ко-

торые не могут оказать и провести финтех-компании. Такие услуги имеют ряд 

 
380 Алленых М.А. Банковская система как институт рыночной экономики // Банковские услуги. 

2007. С. 2-8. 
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преимуществ в виде небольшой стоимости, удобства и скорости оказания. 

Именно поэтому в России и мире наметилась тенденция, согласно которой тра-

диционный банкинг стал терять часть клиентов, ведь новые финтех- компании 

или, например, «необанки» могут предоставить потребителям больше удобства 

при совершении операций  

На основе вышеизложенного представляется целесообразным предложить 

идею построения модели российского необанка, направленного на обслуживание 

корпоративных клиентов. Построение модели необанка предлагает новый подход 

в области создания цифровых каналов коммуникации с корпоративными клиен-

тами для оказания технологических банковских продуктов в режиме онлайн, на 

основе использования системы искусственного интеллекта, технологии машин-

ного обучения, предиктивной аналитики, технологий компьютерного зрения и 

виртуальной реальности. Данная модель направлена на объединение а анализ ин-

формации на ближайшие перспективы и формирование базы данных, предложе-

ние инновационных банковских продуктов, помощь цифрового ассистента и 

предоставление технологических банковских продуктов. Основным техниче-

ским результатом является повышение доступности цифровых каналов банков-

ского обслуживания клиентов.  

Цифровые банки отчасти относят к социальным, поскольку с уходом в циф-

ровое пространство банкам будет необходимо поддерживать связь с клиентами 

при помощи социальных сетей. Можно выделить следующие положительные 

тенденции перехода банка в цифровое пространство: 

− снижается количество операций с наличными денежными средствами, 

все больше операции переходят в безналичную форму, что свидетельствует об их 

большей прозрачности;  

− снижение нагрузки по продажам и транзакционным операциям на фили-

алы, поэтому они могут уделить больше внимания консультированию по более 

сложным продуктам. 

Однако цифровизация банковского сектора, помимо огромного количества 

преимуществ, имеет ряд существенных недостатков. Одним из которых является 
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то, что цифровизация банковской отрасли предполагает огромные инвестиции в 

дальнейшее развитие, а у небольших финансовых организаций не всегда име-

ются такие средства. Крупные банки, в отличие от небольших банков, имеют зна-

чительный капитал, чтобы нанять себе лучших работников, приобрести новые 

технологии или внедрить в работу своих организаций искусственный интеллект 

и биометрические технологии. В связи с этим крупным банкам проще конкури-

ровать на арене цифровизации банковской̆ отрасли с мелкими игроками данной 

индустрии. Поэтому банки, который обладают крупным капиталом, могут вытес-

нить с рынка небольшие финансовые организации. Политические события по-

следних лет внесли серьезные коррективы в возможности дальнейшего развития 

банковской отрасли в цифровом формате. Важнейшим элементом цифровой 

трансформации являются технологии и их поставщики. После введения запад-

ных санкций с российского рынка ушли крупные поставщики программного 

обеспечения: Cisco, Oracle, Microsoft и SAP. Их услугами пользовались многие 

банки и финансовые организации. Например, среди клиентов Oracle были Рос-

сельхозбанк, Центральный банк Российской Федерации, ФНС, лицензии SAP по-

купал ПАО «Сбербанк». Невозможность обновления программного обеспечения 

усилит проблему безопасности и уязвимости отечественных банковских серви-

сов. 

Еще одним недостатком является то, что люди старшего возраста не готовы 

к отказу от личного общения с консультантами банковского сектора. Пожилые 

люди предпочитают не пользоваться цифровыми продуктами без острой нужды, 

а также предпочитают живое посещение офисов, нежели общение с роботами. 

Кроме того, многие из них не обладают необходимыми навыками финансовой 

грамотности для получения цифровых услуг. Для многих внедрение новых тех-

нологий является угрозой, поскольку с каждым годом отмечается рост риска 

утечки данных и рост киберпреступности.  

Несмотря на проблемы, процесс цифровой трансформации банковского 

сектора продолжается. Банки совместно с IT-компаниями ищут возможности не 
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только замещения иностранных аналогов, но и создают новые качественные кон-

курентоспособные продукты, услуги и сервисы. 

 

Мошенничество в сфере банковской деятельности и способы борьбы с ним 
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студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема мошенничества в 

сфере банковской деятельности и предлагаются эффективные пути ее решения 

посредством комплексного подхода. 

Ключевые слова: финансовое мошенничество, социальная инженерия, 

банковская деятельность, кибербезопасность, кредитные организации. 

 

Финансовое мошенничество становится все более распространенной про-

блемой современного общества. С экономической точки зрения мошенничество 

– это особый вид деятельности субъекта, который ищет белые пятна в нормах и 

традициях экономического поведения, в предметах и способах экономической 

деятельности, в способах контроля над экономической деятельностью, в уголов-

ном законодательстве и в практике правоохранительных судебных органов381. 

В связи со стабильным увеличением случаев мошенничества в банковской 

сфере, наличием пробелов в законодательстве, касающихся предупреждения и 

противодействия деятельности киберпреступников, данная тема является доста-

точно актуальной. Преобладающим видом мошенничества является социальная 

инженерия. Данное понятие не имеет законодательного закрепления, однако упо-

минается в «Основных направлениях развития информационной безопасности 

кредитно-финансовой сферы на период 2023 - 2025 годов». Согласно разъясне-

нию, содержащимся на сайте прокуратуры, «социальная инженерия - использо-

вание психологических подходов, приемов и манипуляций, целью которых явля-

ется побуждение потерпевшего сообщить конфиденциальную информацию о 

 
381 Седых Ю.Н. Мошенничество в кредитно-банковской сфере // Молодой ученый. 2012. № 3. 

С. 190-192. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449738/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_449738/
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себе либо совершить иные действия, дающие злоумышленнику возможность по-

лучить доступ к имуществу жертвы»382. 

Кредитные организации стараются активно противодействовать мошенни-

ческим действиям. Постоянно усовершенствуют систему контроля, используют 

искусственный интеллект, повышают профессионализм сотрудников. Операторы 

сотовой связи практически не способствуют прекращению телефонных звонков 

от мошенников, в результате которых люди поддаются сомнительным предложе-

ниям. Это обусловлено низкой заинтересованностью ввиду отсутствия какой-

либо выгоды. Решение данной проблемы носит комплексный характер. В первую 

очередь предлагается расширить профилактические мероприятия, ориентиро-

ванные на разные возрастные группы. Старшему поколению будет полезно пока-

зывать профилактические ролики о разных видах телефонного мошенничества, 

молодежь следует просвещать посредством открытых лекций, научно-практиче-

ских конференций. 

Согласно пункту 9 статьи 5 Федерального закона «О потребительском кре-

дите (займе)», индивидуальные условия договора потребительского кредита 

(займа) согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально и включают в 

себя согласие заемщика с общими условиями договора потребительского кредита 

(займа) соответствующего вида383.  

Следовательно, перед оформлением кредита работник банка должен полу-

чить согласие от предполагаемого заемщика. В связи с этим для подтверждения 

кредита заемщику предлагается придти в банк самостоятельно. Это позволит 

значительно уменьшить количество кредитов, которые под воздействием обмана 

оформляют на себя люди.  

 
382 Что означает совершение преступления с использованием методов социальной инженерии? 

// Прокуратура Саратовской области. Режим доступа: https://epp.genproc.gov.ru/ (дата обраще-

ния: 28.03.2024). 
383 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2013 № 353 (ред. от 26.02.2024 г.) «О 

потребительском кредите (займе)» // СЗ РФ. 2013 г. № 51. Ст. 6673.  

https://epp.genproc.gov.ru/


 314 

Возвращаясь к операторам сотовой связи, стоит предложить разработать 

единую систему для определения сомнительных номеров и блокирования их в 

сети для всех абонентов независимо от модели телефона.  

Еще одной актуальной проблемой в данной сфере является отсутствие ка-

ких-либо запретов на кредитование.  

Согласно пункту 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, «граждане и юридические лица свободны в заключении договора». Но 

именно этим мошенники и пользуются. Для решения данного вопроса следует 

установить ограничение на оформление кредитов для лиц, у которых существуют 

трудности с заработком и при этом уже имеются кредитные обязательства. Это 

предупредит одну из самых распространенных мошеннических схем, согласно 

которой преступники убеждают человека взять ещё один кредит, чтобы погасить 

все предыдущие. 

20 февраля 2024 года Государственная дума приняла законопроект о само-

запрете на выдачу кредитов. Документ планируется ввести в действие 1 марта 

2025 года. Суть данного закона состоит в том, что каждый человек будет иметь 

возможность устанавливать и снимать самозапрет на выдачу кредитов неограни-

ченное количество раз. Подать заявку можно будет через Госуслуги. После её 

одобрения в личном кабинете пользователя появляется информация для кредит-

ных организаций о том, что данный человек не желает брать кредит. 

Таким образом, мошенничество в сфере банковской деятельности является 

весьма актуальной проблемой современности. Надо признать, что уже принятые 

меры по предупреждению данного вида преступления не справляются со своими 

задачами, поскольку статистика имеет положительную динамику. В рамках рас-

сматриваемых вопросов были предложены наиболее практичные и комплексные 

пути решения обозначенной проблемы. 
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Аннотация. В данной статье проводится исследование актуальных про-

блем правового регулирования предпринимательства в сети Интернет, а именно 

монетизация контента. 
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В современной цивилистике ведутся научные споры о роли и влиянии сети 

Интернет в вопросах правового регулирования предпринимательской деятельно-

сти. В настоящее время рассматривать тему правового регулирования предпри-

нимательства в отрыве от понятий «Интернет» и «Право» становится проблема-

тичным.  Очевидно, что Интернет не может рассматриваться как некое «внепра-

вовое» поле, которое в силу своей специфики не регулируется существующими 

правовыми нормами. Традиционные маркетинговые техники уже давно пере-

стали быть актуальными, и они уступили место продвижению в социальных се-

тях, или SMM (Social Media Marketing).  

Рассмотрим подробнее теоретический аспект данной темы. Что такое мо-

нетизация? Монетизация - это процесс превращения чего-то в заработок. Говоря 

о монетизации в отношении блога, видеоканала или сайта, это означает, что вла-

делец пытается найти различные способы заработать деньги на своей плат-

форме384. Например, через рекламу, платные подписки, продажу товаров или 

услуг. Иначе говоря, монетизация - это способ заработка на том, что вам нравится 

делать в интернете. 

Существуют много видов, способов монетизации. К ним относят рекламу. 

Это самый распространенный способ монетизации. Когда вы смотрите видео на 

RuTube или читаете блог, вы можете видеть рекламные объявления. Владелец 

платформы получает деньги за размещение этих реклам. 

 
384 Основы медиабизнеса: учебник / под ред. Е. Л. Вартановой. М., 2014. 400 с 
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Спонсорство - когда кто-то финансирует творческие проекты или контент. 

Подписки -  возможность платить небольшую сумму денег каждый месяц или 

год, чтобы получить доступ к эксклюзивному контенту или услугам. Например, 

некоторые блоги или платформы для просмотра видео предлагают платные под-

писки, чтобы пользователи туда подписались и получили больше возможностей. 

Платные вебинары или обучающие программы. Если у вас есть экспертное зна-

ние в определенной области, можно создать платные вебинары или обучающие 

программы (курсы), где люди могут получить доступ к вашим знаниям или навы-

кам, заплатив деньги. Таким образом, можно сделать вывод что зарабатывать в 

интернете можно разными способами. Однако на сегодняшний день главной про-

блемой законодателя стоит правовое регулирование такого рода заработка. В рос-

сийском законодательстве фактически нет отдельной ниши, которая регулиро-

вала бы порядок налогообложения блогеров. Но это не означает, что их игнори-

руют контролирующие службы. В последнее время ведущих блоги все чаще про-

веряют и привлекают за нарушения. 

Первым вопросом, которым задаются блогеры это нужно ли им регистри-

ровать ИП? Обязанности открывать ИП в этом случае закон также не предусмат-

ривает. При этом как один из способов легализации дохода регистрация ИП, ко-

нечно, тоже имеет место быть. 

Чаще этот способ выбирает тот, кто получает стабильный заработок и это 

неплохой доход.  Поэтому прежде чем принимать решение, нужно оценить, по-

дойдет ли данный способ именно. Есть и другие варианты. В данной деятельно-

сти, возможно, исполнить обязанность плательщика следующими способами: 

1)налог на доходы физлиц (НДФЛ). 

В этом случае блогер самостоятельно подает декларацию 3-НДФЛ и упла-

чивает налог 13% для резидентов. И 30%, если речь идет о нерезидентах. Нужно 

учесть, что многие компании не любят работать с физическими лицами. Для них 

это невыгодно;  
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2) Оформить НПД можно даже если лицо является предпринимателем. Но 

в этом случае у вас не должно быть работников. Налог на профессиональный до-

ход (НПД) иначе оформление самозанятости. Но есть ограничение. В частности, 

лимит дохода самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей в год.  Второй 

вопрос, который требует решения - это уплата налогов. Несмотря на то что 

об обязанности уплачивать налоги блогерами в законе прямо не сказано, на них 

тем не менее распространяются нормы, устанавливающие требования уплаты 

для всех. Об этом ранее высказывался Минфин в своем письме от 20.08.2018 

№ 03-04-05/58764385. Оно коснулись конкретно доходов блогеров. В этом письме 

департамент ссылается на пункт 1 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федера-

ции, который устанавливает, что каждое лицо должно уплачивать налоги 

и сборы. А соответствующее законодательство основывается на всеобщности 

и равенстве налогообложения. 

Более того, изначально эта обязанность налогоплательщиков была закреп-

лена статьей 57 Конституции Российской Федерации. Соответственно, данный 

порядок не предусматривает исключения и для блогеров. На них в одинаковой 

мере распространяются требования государства. В заключении хочется отметить, 

что монетизация будет только развиваться и это неплохо, но государству при-

дется хорошо поработать над регулированием данной сферы. 
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385 Письмо  Минфина РФ от 20.08.2018 № 03-04-05/58764 
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В современном мире конкуренция на рынке становится все более острой, и 

предприниматели и организации ищут различные способы привлечения внима-

ния потребителей. Одним из эффективных инструментов, который используется 

для этой цели, является создание личного бренда или товарного знака. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день в 

законодательстве не закреплен термин «бренд». Обоснование этой ситуации 

дают теоретики, указывая на то, что на сегодняшний день отсутствуют чёткие 

разграничения между категориями «бренд» и «товарный знак». 

Многие считают это равными, не отличающимися друг от друга, поняти-

ями, но это не совсем так. 

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации товар-

ный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров. 

Понятие бренд официально не закреплено в российском законодательство, 

но есть множество подходов к его определению. 

Мокрова Л.П. и Косорукова И.В. в качестве признаков понятия «бренд» 

определяют, репутацию, т.е. имидж продавца (производителя). Кроме самой ре-

путации в это понятие включается также гарантия высокого качества 

продукции, зарегистрированные в установленном порядке права, а кроме 

того, затраты и время на создание самого бренда, коммерческую вовлеченность, 

конкурентные преимущества, историю создания бренда386.  

Американская ассоциация маркетинга подразумевает под брендом - назва-

ние, термин, знак, символ, дизайн или сочетание этих элементов, с помощью ко-

торых отмечают товары или услуги продавца или группы продавцов и выделяют 

их среди товаров или услуг конкурентов387. 

Поль Фелдвик писал, что бренд - это набор восприятий в воображении по-

требителя388. 

 
386 Мокрова Л.П., Косорукова И.В. Инструменты управления деловой репутацией бизнеса и ее 

стоимостью // Имущественные отношения в РФ. 2018. No9 (204). С. 18 - 31 
387 Аакер Д. Создание сильных брендов. М.: Издательский дом Гребенникова, 2008. 
388 Мамлеева Л., Перция В. Анатомия бренда. М.: Вершина, 2007. С. 26. 
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Другими словами, бренд всегда является товарным знаком, а товарный знак 

не всегда становится брендом. Наиболее сильные бренды узнаются нами по од-

ному лишь логогитипу, даже без названия, например фирма Найк или яблоко Эпл. 

Томас Гэд писал, что бренды обладают большим влиянием и значением, 

чем просто торговые знаки и их сила такова, что собственник может легко менять 

товарные знаки, если у него сильный бренд389. Бренды могут иметь очень боль-

шое значение, но на сегодняшний день они не подлежат регистрации. 

Товарный знак можно определить как юридическую защиту, а бренд - как 

добавленную ценность для потребителя. 

В современном мире концепция личного бренда становится все более ак-

туальной и важной. Личный бренд представляет собой уникальный образ чело-

века, его экспертное мнение, компетенции, стиль и ценности, которые он продви-

гает среди своей аудитории. Правовое регулирование личного бренда возникает 

в контексте защиты интеллектуальной собственности, прав на изображение и ре-

путации человека. 

Человек имеет право контролировать использование своего имени, фото-

графий, видео, аудиозаписей и других материалов, связанных с его личным брен-

дом. В случае нарушения этих прав, человек может обратиться в суд за защитой 

своих интеллектуальных и авторских прав. 

Проанализировав научную литературу, мною были выделены следующие 

элементы бренда: 

1. Имя и фамилия. Имя и фамилия человека являются одним из ключевых 

элементов его личного бренда. Они являются основой для создания 

узнаваемости и индивидуальности личного бренда. 

2. Экспертное мнение. Экспертное мнение человека в определенной обла-

сти знаний или профессии также играет важную роль в формировании личного 

бренда. Чем больше человек обладает знаниями и опытом в своей сфере деятель-

ности, тем более привлекательным будет его личный бренд. 

 
389 Мамлеева Л., Перция В. Анатомия бренда. М.: Вершина, 2007. С. 26. 
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3. Стиль и ценности. Они определяют уникальность и индивидуальность 

личности, делая ее более привлекательной для аудитории. 

Для того чтобы защитить свой личный бренд, человек может воспользо-

ваться следующими правовыми инструментами: 

1. Регистрация товарного знака. Человек может зарегистрировать свое имя 

или логотип как товарный знак для защиты своего личного бренда от 

незаконного использования третьими лицами. 

2. Регистрация наименований товаров в Патентном ведомстве. 

3. Оформление авторского права и промышленного образца для логотипов, 

шрифтов, упаковки, в том числе регистрация объемных товарных знаков. 

Личный бренд может быть использован для продвижения личных услуг 

или продуктов, в то время как товарный знак защищает права на конкретные 

бренды и товары компании. 

В заключение, хотелось бы сказать, что считаю необходимым закрепить на 

законодательном уровне категории «бренд» и «личный бренд», посредством из-

дания, например, Федерального закона, так как на сегодняшний день это эффек-

тивные инструменты для продвижения и защиты бизнеса на рынке. 
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Секция «Теория и практика развития государственно-правовых явлений» 
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Аннотация. В данном исследовании предпринята попытка дать анализ 

влияния национальных традиций на развитие правовых норм. Традиции интер-

претируются в качестве источников (форм) права. Выделены позитивные и нега-

тивные моменты в правовом закреплении национальных традиций.   
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сознание, правовые традиции, традиции в праве. 

 

Особенно острой становится проблема изучения моральных основ права. 

Чисто формальный юридический аспект процесса законотворчества не всегда 

учитывает моральные ценности, создавая тем самым социальные конфликты. 

Современное устройство мира характеризуется наличием различных пра-

вовых систем, основанных на национальных традициях и принципах. Нацио-

нальные традиции являются важной частью культурного наследия народов 

нашего государства. Изучение взаимосвязи между законом и национальными 

традициями помогает сохранить эту культурную самобытность. 

Традиция играет важную роль в регулировании общественных отношений. 

Она создает не полностью формализованные правила. Эти традиции уходят кор-

нями в культуру страны, ее исторический путь и менталитет ее граждан. Тради-

ции вообще и правовые традиции в частности развиваются вместе с обществом 

и становятся неотъемлемой частью жизни тех, кто является его частью. По этой 

причине они являются условием непрерывного и стабильного развития общества 

и государства.  

В последнее время наблюдается заметная тенденция к принятию норма-

тивных актов, свидетельствующих о стремлении сохранить позитивные тради-

ции нашего народа. Исходя из этого, в утвержденных президентом РФ Основах 
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государственной политики в сфере правовой грамотности и правосознания граж-

дан390 сообщается: «Настоящие Основы направлены на формирование высокого 

уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к за-

кону, правопорядку и суду, добропорядочности и добросовестности как преоб-

ладающей модели социального поведения, а также на преодоление правового ни-

гилизма в обществе, который препятствует развитию России как современного 

цивилизованного государства». 

Продолжая эту тенденцию, в Типовом кодексе этики и служебного пове-

дения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных 

служащих одобренном решении Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.391 согласно 

подпункту «л» пункта 11 раздела второго указано требование «проявлять терпи-

мость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональ-

ному согласию». 

Законодательный орган с большей вероятностью примет и введет в дей-

ствие закон, если он основан на существующих традициях. В таком случае зако-

нодательство повлияет на материальный аспект общественных отношений, уси-

ливая императив поведения, основанный на принуждении. Традиции, с другой 

стороны, будут влиять на духовный аспект. Таким образом, эти два элемента ра-

ботают в согласии для повышения эффективности правового регулирования. 

Было бы ошибкой предполагать, что в РФ имеет место системное проявле-

ние национальных традиций, противоречащих законодательству. Однако опреде-

ленные факты действительно существуют, такие как мусульманская традиция 

многоженства. Законодательный запрет на подобные браки был введен в России 

 
390 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой фа-

мотности и правосознания граждан // Российская газета. 2020. 14 июля. 
391Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Фе-

дерации и муниципальных служащих (одобрен решением президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г.) - пп. «л» п.11. 
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не из-за того, что это соответствует христианской традиции, а потому что в законе 

закреплен принцип равноправия мужчины и женщины. Кроме того, антиправо-

вой традиции в России является вопрос о доверии к закону как естественному и 

эффективному средству решения разнообразных проблем. Законодательство раз-

вивалось медленными темпами, с откатами и неудачами, что является прямым 

результатом внутренней политики России в 1990-х годах, которая привела к ро-

сту недоверия граждан к правительству, органам власти в целом, а также к чув-

ству социальной несправедливости и неудовлетворенности своей жизнью. Это 

отсутствие уверенности в способности закона "нормально функционировать" в 

российском обществе укрепляет традиционное мнение о том, что правительство 

не соблюдает закон392. Таким образом, формируется еще одна традиция нацио-

нального права: недоверие к властям. У граждан проявляется двоякое ощущение: 

с одной стороны, многие люди обращаются за поддержкой к государству, а с дру-

гой, они не всегда ему доверяют. 

В многонациональной России местное самоуправление играет значитель-

ную роль в обществе, и его надлежащее функционирование зависит от учета 

национальных традиций, обычаев и специфических особенностей этнических 

групп, проживающих на ее территории. Учитывая разнообразие регионов Рос-

сии, каждый из которых имеет свою уникальную историю, культуру, экономиче-

ский и географический положения, страна накопила значительный опыт в орга-

низации местного самоуправления. Как справедливо отмечает М.С. Шайхуллин, 

местное сообщество всегда жило по своим законам, которые государство не 

могло изменить, оно лишь подстраивалось под местные и традиционные формы 

реализации власти. Приоритетом местного самоуправления выступает благо 

населения, его нужды, самобытность, традиции, обычаи и общественная жизнь. 

В этом и должна заключаться сущность местного самоуправления. Отправлять 

местную власть в условиях полного отсутствия исторических и иных местных 

традиций — значит, отправлять ту власть, которая существует в государствах с 

 
392 Арутунян М., Здравомыслова О., Курильски Ожвэн Ш. Образ и опыт права: Правовая со-

циализация в изменяющейся России. М., 2008. С. 150. 
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политическим режимом авторитарного и тоталитарного государств393. Подход к 

гибкому конституционному регулированию местного самоуправления в России 

отражен в части 1 статьи 131 Конституции, которая предусматривает обязатель-

ный учет исторических и иных местных традиций при организации местного са-

моуправления. 

Таким образом, именно учет законодателем правовых традиций в рамках 

национальной правовой системы приведет к созданию такой правовой нормы, 

соблюдение которой будет гарантировано не только с помощью принудительных 

мер государства, но и благодаря внутренней убежденности индивида в её необ-

ходимости и справедливости. 

 

Коллизии между гражданским и земельным законодательством 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема Коллизий между 

гражданским и земельным законодательством. Авторами приводятся некоторые 

примеры противоречий, возникших в процессе применения норм Гражданского 

и Земельного кодексов РФ. Также изучается разрешение юридических коллизий 
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Ключевые слова: Коллизии, гражданское право, гражданское законода-

тельство, земельное право, земельное законодательство.  

Актуальность данной темы связана с тем, что в совокупность правовых 

норм, регулирующих различные сферы отношений, которые возникают по по-

воду использования, охраны земель/земельных участков, входит не только граж-

данское законодательство, но и земельное. Одним из значимых аспектов этой 

проблемы считается осуществление правового регулирования нормами отраслей 

публичного и частного права394.  

 
393Шайхуллин М.С. О традициях местного самоуправления в России // Государственная власть 

и местное самоуправление. 2008. № 12. 
394 Чмыхало Е.Ю. Юридическая наука и образование: вып. 3/2010/ Юридический факультет 

Белорусского государственного университета. Минск: Право и экономика, 2010. 301 с. 



 325 

В научной литературе под понятием коллизий между гражданским и зе-

мельным законодательством понимается расхождение/противоречие нескольких 

(двух и более) нормативно-правовых актов, которые регламентируют схожие или 

совпадающие фактические отношения.  

К проблемам коллизий между гражданским и земельным законодатель-

ством относится: отсутствие четкого отраслевого приоритета395; противоречие 

отдельных статей ЗК РФ нормам ГК РФ; разногласия в сфере частного и публич-

ного регулирования, в т.ч. между установленными отраслями принципами. 

Основными задачами рассматриваемой темы является: разграничение 

сферы действия норм земельного и гражданского законодательства; обеспечение 

надлежащего взаимодействия гражданского права с другими правовыми отрас-

лями; определение отраслевого приоритета; установление оптимального соотно-

шения между такими отраслями права как земельное и гражданское; применение 

правовых принципов, установленных ЗК РФ и ГК РФ, для разрешения юридиче-

ских коллизий.  

Примеры коллизий между гражданским и земельным законодатель-

ством.  В силу п. 5, 6 ст. 22 ЗК РФ арендатор (кроме указанных в законе случаев) 

может передать землю в субаренду или залог, внести арендные права в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества (общества) в пределах 

срока договора без согласия арендодателя, но с его обязательным уведомлением. 

Напротив, п. 2 ст. 615 ГК РФ устанавливает: арендатор может сдавать имущество 

в субаренду (поднаем, перенаем) только с согласия арендодателя396.  

Иной пример можно найти в определении Шестого кассационного суда об-

щей юрисдикции от 19 декабря 2022 года по гражданскому делу. П. 2 ст.250 ГК 

РФ установлена обязанность продавца доли известить в письменной форме лиц, 

 
395 Сафин З.С., Лунева Е.В. Применение принципов земельного законодательства как способ 

разрешения коллизий // Юридическая техника. 017. №11. С. 558-560. 
396 Инжиева Б. Б. Актуальные проблемы аренды земельных участков как объектов недвижимо-

сти в Российской Федерации // Legal Concept = Правовая парадигма. 2022. Т. 21, № 1. С. 115–

121. 
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имеющих преимущественное право покупки, о намерении продать долю посто-

роннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. 

Кроме того, извещать других участников долевой собственности в силу п.2 

ст.12 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения о намерении 

продать свою земельную долю не требуется лишь в случае, когда участник доле-

вой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения продает свою долю без выделения участка в счет своей доли другому 

участнику долевой собственности, а также сельскохозяйственной организации 

или гражданину - члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим 

земельный участок, находящийся в долевой собственности. 

В определении Верховного Суда РФ от 5 июля 2022 года устанавливается 

отсутствие между предписаниями п. 9 ст. 22 ЗК РФ и п.  7 ст.  448 ГК РФ коллизии 

общей и специальной норм: первая из перечисленных норм направлена на регу-

лирование условий договора аренды, который заключен без проведения торгов, а 

предписания второй касаются передачи в аренду публичных земельных участков 

(в отношении них законодательством определяется обязательное проведение тор-

гов и воплощается публичный интерес, связанный с развитием конкуренции).  

Разрешение коллизий происходит путем предотвращения, преодоления и 

устранения397. Примерами является толкование; принятие нового НПА или от-

мена старого; внесение изменений, уточнений в действующие; судебное, адми-

нистративное, арбитражное и третейское разбирательство; систематизация зако-

нодательства и др. В юридической литературе отмечается, что выбор между пра-

вилами равнозначных кодифицированных актов (к примеру, ГК и ЗК РФ) стро-

ится на основании того, какой из них принят позднее или какая из норм имеет 

специальный характер.   

 
397 Кравчук Н.В. Юридические коллизии и способы их преодоления: научно-теоретические 

подходы. (Обзор) // Социальные и гуманитарные науки: Отечественная и зарубежная литера-

тура : ИАЖ. Сер. 4: Государство и право. 2023. № 3.  С. 7–17. 
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Необходимо согласиться, что из ГК РФ нельзя изъять нормы о вещных пра-

вах на земельные участки, т.к. данные объекты составляют основу этого инсти-

тута и исчерпывают его содержание, кроме того, будет нарушена целость право-

вого регулирования гражданских отношений. Существенную роль в разрешении 

коллизий играют правовые принципы. 
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Аннотация: в настоящей статье исследуется правовое регулирование се-

мьи как института гражданского общества, подчеркивается значение семьи. Ав-

тор отмечает, что необходимость укрепления семьи выступает основополагаю-

щим принципом семейного законодательства России и делает вывод о том, что 

семья как институт гражданского общества выступает одной из фундаменталь-

ных конституционных ценностей государства. Особый акцент делается на том, 

что необходимо внести понятие «семья» в семейное законодательство РФ. 
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В статье 7 Конституции Российской Федерации закреплено, что Российская 

Федерация государство социальное, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, мате-

ринства, отцовства и детства, устанавливаются гарантии социальной защиты. Со-

гласно части 1 статьи 38 Конституции РФ, семья находится под защитой государ-

ства. Наряду с этим, в соответствии со статьей 67.1 Основного Закона нашего 

государства, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 

России. 

Законодатель уделил данному вопросу достаточно внимания, раскрыв 

позже данные правоположения в отдельных законодательных актах. Так Семей-

ный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ), расширяет конституционное 
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положение в статье 63, согласно которой родители обязаны заботиться о здоро-

вье, развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного общего об-

разования. 

На значение признания права на семью как основного, конституционного 

права указывает гарантирование самого высокого уровня его защиты – конститу-

ционно-судебного. Основные права законом отменены быть не могут, что имеет 

большое значение при конкурировании права на семью с другими конституцион-

ными правами. Как отмечает О.В. Иваньшина, нормативное содержание права на 

семью включает в себя конкретные права лица, а именно: выбирать возможное 

поведение и пользоваться социальным благом; требовать соответствующего по-

ведения от других лиц; обращаться за содействием и защитой к государству398. 

Под словом «семья» понимается базовая «ячейка общества», сообщество 

людей, которых объединяет кровное родство или брачные узы. Если рассматри-

вать семью в юридическом аспекте, сюда добавляются права и обязанности чле-

нов семьи по отношению друг к другу. Эту группу граждан объединяет не только 

правовая, но и моральная ответственность, а также общий быт. Семья как инсти-

тут гражданского общества является наиболее устойчивым социальным образо-

ванием, меняются формы семьи, выполняемые ею функции, но сама семья как 

уникальный социальный институт сохраняется. Необходимость укрепления се-

мьи выступает основополагающим принципом семейного законодательства Рос-

сии. 

Ни в одном законодательном акте не представлено определения семьи. Ряд 

ученых сходятся во мнении о необходимости законодательного закрепления дан-

ного понятия, что, на наш взгляд, представляется логичным и обоснованным 

ввиду особого значения данного института. Так, А.В. Агеева определяет семью 

как «…общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и обя-

занностями, предусмотренными семейным законодательством…»399. Считаем, 

 
398 Иваньшина О.В. Конституционно-правовая природа понятия семьи в Российской Федера-

ции // Наука и образование: будущее и цели устойчивого развития. 2020. № 1. С. 182.  
399 Агеева А.В. Конституционно-правовая природа понятия семьи в Российской Федерации // 

Современные научные исследования: теория, методология, практика. 2019. № 4. С. 14.  
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что в данном определении справедливо делается акцент на том, что семья – это 

общность совместно проживающих лиц. 

Семья как институт гражданского общества выступает одной из фундамен-

тальных конституционных ценностей любого государства, и Россия – не исклю-

чение. Институт семьи не случайно находится под особой защитой и покрови-

тельством государства. Семья, выступая в качестве важнейшего социального ин-

ститута, оказывает значительное влияние на человека в процессе всей его жизни. 

Именно в семье начинается формирование личности и определяется траектория 

ее последующего развития. В современном социуме семья выступает как: 1) фак-

тор развития и совершенствования общества; 2) условие полноценного воспита-

ния новых поколений граждан; 3) способ сохранения традиционных ценностей в 

сфере брачно-семейных отношений; 4) условие политико-социального развития 

государственности и способ полноценного использования его возможностей в 

различных отраслях человеческой жизнедеятельности. 

Таким образом, семья как институт гражданского общества выступает од-

ной из фундаментальных конституционных ценностей современного государ-

ства. Институт семьи с юридической точки зрения возникает на основании таких 

юридических фактов, как заключение брака, рождение ребёнка или в результате 

принятия детей на воспитание посредством различных форм (усыновление/удо-

черение, опека и т.д.). Универсальное понятие представить сложно, но можно вы-

вести единый термин. Легальное определение понятия семьи логично закрепить 

в нормах СК РФ. Так, необходимо установить, что семья – это объединение лиц, 

связанных взаимными правами и обязанностями, возникающими из факта брака, 

родства, усыновления (удочерения) или иной формы устройства детей на воспи-

тание в семью. 
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Для начала следует выяснить, что такое правосознание. Под правосозна-

нием личности понимается форма общественного сознания, представляющая со-

бой совокупность представлений, эмоций, чувств, взглядов, выражающих отно-

шение людей к праву и различным правовым явлениям в общественной жизни.400  

На формирование правосознания влияет множество факторов, таких как 

внутренние особенности личности и внешнее воздействие. К внутренним осо-

бенностям можно отнести накопленный жизненный опыт, знания, полученные 

теоретическим и практическим путем и др. К внешним факторам относятся всё 

влияние на личность со стороны. Это и средства массовой информации, и круг 

общения, и различные образовательные учреждения, и религия и много других 

факторов. Но определённо самую важную роль в формировании правосознания 

личности играет семья. Не зря политика государства в интересах детей является 

приоритетной сферой деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации. Согласно принципам, которые закреплены в Конституции Россий-

ской Федерации, материнство и детство, семья находятся под защитой государ-

ства (ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации). В Указе Президента РФ от 

9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей» отмечается, что к традиционным ценностям относится крепкая се-

мья. А также содержатся положения, в которых указывается, что для решения 

 
400 Теория государства и права : учебное пособие / О.А. Колоткина, А.С. Морозова, И.Д. Яго-

фарова. Москва : ИНФРА-М, 2021. С. 398. 
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проблем по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей 

должны совершенствоваться формы и методы воспитания и образования детей и 

молодежи. Из этого можно понять, что семье и детям сейчас уделяется большое 

внимание на уровне государства, так как постепенно происходит искажение по-

нятия семья, что значительно влияет и на правосознание. Важнейшей функ-

цией семьи является воспитание, в процессе которого происходит естественное, 

интеллектуальное формирование личности ребенка, взглядов, ценностей, миро-

воззрения. Нравственное воспитание основывается на нормах морали, тради-

циях, ценностях, а правовое воспитание основывается на нормах права. Таким 

образом в процессе правового воспитания происходит формирование правосо-

знания личности. И здесь важно отметить слова С.С. Алексеева: «Правовое вос-

питание граждан - это воспитание в святости закона, недопустимости произвола, 

необходимости торжества истины и справедливости в любой конфликтной ситу-

ации, торжестве правосудия»401.  

Ценности, которые складываются в семье, в дальнейшей жизни служат для 

ребенка примером. Поэтому от правосознания родителей и других членов семьи 

напрямую зависит правосознание ребенка, его отношение к праву, закону, Ро-

дине. 

Формирование положительного правосознания возможно только в благо-

получной семье, где отношения строятся на доверии, существует эмоционально-

позитивное общение между родителями, где они применяют адекватные меры 

воспитания и показывают положительное нравственно-правовое поведение. Ре-

бенок уже с раннего возраста смотрит на поведение родителей и копирует его. 

При положительном право понимании и правосознании родителей, при выходе в 

социум получается адекватная и стабильная личность, с начальным набором зна-

ний. Но в современных условиях наблюдается тенденция развития несостоятель-

ных семей. Этому способствуют неполнота семьи, безработица, насилие, алкого-

лизм или наркомания. Такие семьи являются асоциальными, и они не в состоянии 

 
401 Алексеев, С. С. Право и наша жизнь. Москва: Издательство "Юридическая литература" Ад-

министрации Президента Российской Федерации, 1978. С. 204. 
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обеспечить необходимые условия развития личности и привить правильные 

нравственные и правовые ценности. Дефекты семейного воспитания проявля-

ются в неправильном формировании личности, из-за чего в подростковом воз-

расте личность может прейти на преступный путь. Согласно статистике МВД, 

дети из неблагополучных семей чаще всего совершают проступки и мелкие пре-

ступления. 

Анализ статистических показателей, характеризующих преступность несо-

вершеннолетних, свидетельствует о ее постепенном снижении. Несомненно, это 

напрямую связано с политикой государства по созданию условий нормального 

становления и развития семей.  Не зря 2024 год в России был провозглашен годом 

семьи. От благополучия семьи зависит будущее всей страны. Поэтому очень 

важно создавать условия, которые будут способствовать положительной дина-

мике развития общества, его право понимания и укрепления семьи как важной 

ячейки общества. 

Таким образом, семья является базовым и ведущим институтом формиро-

вания правосознания. Именно в семье закладываются те основы, которые оста-

ются с человеком всю жизнь. Результатом воздействия семьи должно стать фор-

мирование в сознании личности правовых знаний, определённых правовых мо-

делей поведения, уважительное отношение к органам государственной власти и 

своей стране в целом. 
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Процесс правотворчества в Российской Федерации регламентируется Кон-

ституцией Российской Федерации, а также федеральными законами и другими 

нормативно - правовыми актами в сфере разработки соответствующих законода-

тельных актов402. 

При этом правотворчество как таковое напрямую связано с уровнем разви-

тия общественных отношений. Анализ динамики развития общественных отно-

шений занимает ключевое место в изучении правый системы как таковой. Это 

связано с тем, что актуальные законодательные нормы отражают определенные 

потребности людей. В тоже время постоянно меняющиеся общественное отно-

шение обосновывают своевременное внесение изменений в отдельные законода-

тельные нормы. Речь идет о грамотном правотворчестве. Так, итогом правотвор-

ческой деятельности является разработка законов и подзаконных актов. При этом 

соответствующие законы фиксируют процессы, происходящие в обществе. По-

этому, качество нормативно -правовых актов зависит не только от социальных, 

политических, но и правовых факторов, обосновывающих эффективность зако-

нодательной системы. Потому как в конечном итоге качество правотворчества 

влияет на качество законов и подзаконных актов.  При этом законодатель должен 

хорошо проанализировать определенные явления общественной жизни для того, 

чтобы в рамках разработки соответствующих нормативно - правовых актов ре-

шить конкретные проблемные ситуации. В этом ключе социальный характер нор-

мативно - правовых актов характеризуют следующие факторы: адекватность ана-

лиза нормативно-правовых актов в контексте определенных социальных процес-

сов, анализ соответствующих процессов на перспективу. 

Так, законодатель должен прогнозировать определенные пути развития об-

щественных отношений, а также выбирать наиболее оптимальные модели  пра-

вового развития. На данный момент одним из актуальных вопросов правотвор-

чества в Российской федерации является вопрос, связанный с правотворческой 

 
402 Борисов А.С., Щеголева Н.А. Некоторые проблемы повышения научности правотворчества 

в Российской Федерации // Вестник государственного и муниципального управления. 2021. № 

2. С. 21-22. 
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политикой. В России на данный момент постепенно выстраивается стабильная 

правовая система. Законодательные акты должны быть актуализированы и соот-

ветствовать определенным общественным потребностям. Поэтому необходима 

определенная модернизация правотворческой инициативы, а также правотворче-

ской культуры. Для этого необходимо разработать единый законодательный акт в 

части урегулирования правотворческого процесса. Данный законодательный акт 

должен урегулировать правотворческий процесс на федеральном уровне и реги-

ональном уровне. Для этого необходимо привлечь профессионалов, которые от-

личаются своей добросовестностью403. 

При этом на пути создания единого акта, регулирующего правотворческую 

деятельность на территории государства, стоит проблема, обоснованная низким 

уровнем юридической техники в контексте отсутствия согласованности между 

отдельными законодательными актами, действующими на территории страны. 

На данный момент научные деятели не пришли к выводу по поводу ориентиро-

ванности правотворческой политики государства, поэтому достаточно сложно 

разработать единый законодательный акт, который позволил бы обосновать спе-

цифику всех правотворческих процедур404. 

В то же время можно предложить конкретные методы, которые позволят 

улучшить качество правотворческой политики на территории государства: 

1. Разработка понятийного правотворческом плана, который связан с про-

ведением мониторинга актуального законодательства; 

2. Прекращение активной разработки дополнительных законодательных 

актов в рамках избегания отягощения новыми законами правовой системы как 

таковой. Так, необходимо обеспечить прекращение бесконтрольного роста зако-

нодательства;  

3. Внедрение основ правотворческой культуры. 

 
403 Борисов А.С. К вопросу о понятии правотворчества //Вестник государственного и муници-

пального управления. 2022. № 3. С. 59-70. 
404 Литвинова Ю.О. Риски в правотворчестве: теоретико-правовой анализ // Философия права. 

2020. №2 (93). С. 17-22.  
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Примечательно, что данный вопрос является актуальным не только для 

Российской Федерации, например, в республике Казахстан наблюдается про-

блема эффективного планирования разработки соответствующих нормативно - 

правовых актов. Так, в государстве растет динамика отмены законодательных ак-

тов сразу после их принятия. Также стоит отметить, что несмотря на то, что Кон-

ституция РК является ключевым законодательным актом, за последние  25 лет 

было принято две разные конституции, а также внесены дополнительные по-

правки в конституционное законодательство. 

Таким образом, государство должно создать основу для стабильной право-

творческой политики. При этом вопросы правотворчества становятся все более 

актуальными для Российской Федерации в контексте нарастания необходимости 

гармонизации процесса правотворчества. 
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Актуальность предложенной темы всегда будет одной из основополагаю-

щих. Дискуссии и споры правоведов неоднозначны, ввиду сложностей, которые 

затрудняют развитие отечественной правовой системы из-за «прочных» догма-

тов. Однако, одновременно с этими процессами проявляются новые факторы вза-

имодействия с нормами и принципами международного права. Значительно 

усложняются и переплетаются взаимосвязи между нормами права. И наконец, 
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современные вызовы диктуют новые требования к формулировкам принимаемых 

норм405. 

Основополагающим сегодня является задача исследования проблем по-

строения системы российского права, ее структура, роль и места в ней различных 

и многообразных отраслей права, включая и новых отраслей.  

В тоже время, говоря о создании «новой» отрасли права, невозможно 

обойти стороной всю систему права. Сегодня данное направление остается пред-

метом острых дискуссий ученых.  

Данную категорию нельзя ассимилировать с понятием «догма», принимае-

мое на веру или в качестве «непреложной истины».  

В качестве примера можно выделить выработанную отечественными пра-

воведами позицию относительно деления права на отрасли с учетом  предмета и 

метода правового регулирования соответствующих общественных отношений. 

В тоже время история показывает, как длительно может появляться в си-

стеме права новая отрасль, которая должна быть еще и признана юридической 

общественностью, например, финансовое право406.  

Оно было принято после научных дискуссий в 1940-х гг., однако, необхо-

димо отметить, что делении его на общую и особенную части произошло 

намного позже, тоже после многочисленных дискуссий в 1960-е годы в эти же 

годы социально-экономического развития страны активно исследуются и во-

просы правового регулирования финансовых отношений. 

Попытки обосновать различные критерии права правоведами приводят к 

выводу, что наиболее важными являются предмет, метод и цель правового регу-

лирования; субъекты правоотношений; объекты защиты; ссылки на мировую 

практику; воля заинтересованных субъектов и многие другие. Можно выделить 

и еще один важный момент, относящийся к позиции места международного 

права в общей системе мира в современных условиях. 

 
405 Радько Т. Н. Проблемы исследования системы российского права // Вестник Академии 

права и управления. 2012. № 26. С. 12. 
406 Система права: история, современность, перспективы: монография / Т. Н. Радько. М.: Про-

спект, 2017. С. 102. 
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Состояние международного права отражает уровень развития международ-

ного общества, все последние мировые события показывают необходимость, 

чтобы международное право стало общепризнанным и неизбежным для эффек-

тивности закона, но, как мы видим, возникает ряд проблем и препятствий, кото-

рые необходимо преодолеть407. Это сдерживающий фактор многих негативных 

процессов, узнать о которых мы сможем, лишь упразднив его. Неуважение по 

отношению к нему может привести к вытеснению прав «сильного». Именно по-

этому, сегодня крайне важно  осознать необходимость международного права, 

примеряясь на внутригосударственное право. 

Несмотря на сегодняшнюю ангажированность международного права Рос-

сийской Федерации необходимо начать вырабатывать свою доктрину междуна-

родного права, адаптированную к новой международной реальности. 

Исходя из этого, полагаем, что система права есть научная классификация 

права, созданная для науки и практики с учетом субъективных критериев. Необ-

ходимо на доктринальном уровне прийти к единому мнению о критериях деле-

ния системы права на отрасли и институты права.  

Дальнейшее развитие системы российского права должно идти по пути 

усиления роли фундаментальных (профилирующих) отраслей, так как именно 

они могут упорядочить  важнейшие общественные отношения, это и имуще-

ственные отношения, и отношения в сфере государственного управления, поря-

док формирования и деятельности органов государственной власти и др. Система 

российского права сегодня является динамичным правовым явлением, а появле-

ние  новых отраслей и институтов права закономерно и обусловлено объектив-

ными факторами развития права как живого организма. Тенденции развития рос-

сийского законодательства характеризуются его тесным взаимодействием с об-

щими принципами и нормами международного права.  

 

 

 
407 Левгеева Т. Б. Проблемы обновления российской правовой системы и тенденции ее разви-

тия // Молодой ученый.  2019.  № 49 (287). С. 349. 
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Данная нами тема актуальна, по сей день, суть в том, что общество дости-

гает развития в рамках правоотношений, следовательно, с этим растут и про-

блемы.  

Самую важную проблему можно считать разногласие между юристами.  

Одни юристы считают, что под правоотношением понимается юридиче-

ская связь между правами и обязанностями, другие считают, что это фактические 

отношения, которые урегулированы нормами права.  

Остальные проблемы остались такими же, такие как: обесценивание права; 

нарушение связи между государством и народом; разные точки подхода к изуче-

нию правоотношений.  

Актуальность данной темы определяется потребностью людей, в непре-

рывном общении, взаимодействии, а значит и в правовом отношении друг с дру-

гом.408 Правовое понимание невозможно без уяснения того, что представляют со-

бой общественные отношения. Общественные отношения - это связи между 

людьми, гражданами, устанавливающиеся в процессе их совместной деятельно-

сти. Важнейшими их них являются социальные связи, т.к. они образуют обще-

ство и определяют все иные общественные отношения. Субъектами обществен-

ных отношений могут выступать -социальные общности, народ, нация, коллек-

тив, государственные, частные, общественные, отдельные лица. 

 
408 Кабанов А.А., Чижов С.В. О структуре и содержании правоотношения // Ленингр. юрид. 

журн. № 4 (42), 2015. С. 19-29 
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Современные проблемы правоотношений  

В современном мире существуют множество проблем, связанных с право-

отношениями в государстве. Правоотношения – это отношения между людьми, 

основанные на нормах права, которые регулируют их поведение и обеспечивают 

справедливость и порядок в обществе409. Одной из основных проблем правоот-

ношений в современном государстве является коррупция.  

Под коррупцией следует понимать злоупотребление государственными 

полномочиями, в целях личной выгоды. Коррупция ведет к искажению правовых 

отношений, нарушению законов и порядка, а также к ущемлению прав и интере-

сов граждан.  

Борьба с коррупцией является одним из важнейших направлений правовой 

реформы во многих странах.  

Без внимания не остается еще одна проблема – недоступность граждан к  

правосудию. В некоторых государствах правосудие может быть подвержено по-

литическим влияниям, коррупции или просто неэффективно работать из-за недо-

статка квалифицированных специалистов. Это приводит к нарушению прав 

граждан, безнаказанности преступников и общему недоверию к судебной си-

стеме.  

Еще одной проблемой может послужить – нехватка информации о своем 

праве. Недоступность юридической помощи, сложность законодательства и от-

сутствие доступной информации о правовых нормах могут привести к незнанию 

гражданами своих прав и, как следствие, к их нарушению.  

Общее гипотетическое решение проблем в области правоотношений  

Можно сказать для решения проблем, что общее правило поправок и изме-

нений служит определение источника и корня самой проблемы, которое и вызы-

вает конфликты, нарушение своих прав.  

 
409 Кабанов А.А, Чижов С.В. О структуре и содержании правоотношения // Ленингр. юрид. 

журн. № 4 (42), 2015. С. 19-29. 
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Обращение к юристам служит самым правильным решением проблемы 

для познания своих настоящих прав и свобод410.  

Соблюдение закона с древности остается неизменным, но, чтобы его со-

блюдали, необходимо повысить уровень надзора государства над обществом в 

целом.  

Заключительное решение послужит искать компромисс, ведь без него часто 

вызывает такие проблемы как: конфликт, недопонимания сторон или несогласо-

ванность сторон.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема правоотношений в со-

временном государстве остается актуальной и требует много исследований и раз-

работки эффективных механизмов регулирования.  

Недостаток четкости и прозрачности в правовых отношениях может при-

вести к недоверию граждан к власти, коррупции и нарушениям прав и свобод 

человека. Поэтому необходимо постоянное совершенствование правовой си-

стемы, укрепление правовой культуры и соблюдение законов как основных прин-

ципов современного государства. Главное соблюдение этих законов, и оставше-

еся ценность человека как высшую степень.        
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410 Назарова И.С., Назаров Д.И., Шеншин В.М., Родионова И.Э. Юридическое образование в 

условиях цифровизации // Аграрное и земельное право. 2023. № 10(226). С. 29-31. 
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Будучи уникальным и одновременно сложным социальным явлением, 

право в силу своего предназначения призвано упорядочивать общественную дей-

ствительность, привнося в нее нормативную ясность и определенность. Реализуя 

эти цели и задачи право, тем не менее, способно также порождать правовые яв-

ления, которые строго не вписываются в эти рамки и выходят за пределы дозво-

ленного и запрещенного. Двойственная природа таких правовых явлений это ско-

рее исключение из правил, чем присущая праву закономерность, однако очевид-

ность их существования факт бесспорный. Значимым является и тот факт, что 

проблема правового определения таких явлений имеет не только чисто теорети-

ческий характер, но и предполагает серьезную практическую востребованность. 

Одним из таких правовых феноменов выступает «злоупотребление пра-

вом» и рассматривается применительно не к праву вообще, а исключительно к 

субъективному праву. В самом общем смысле злоупотребление правом – это ре-

ализация управомоченным субъектом принадлежащего ему права в ущерб дру-

гим лицам. Но здесь возникает, пожалуй, самый главный, но не единственный 

вопрос – как и почему так происходит, что право, предоставленное лицу спо-

собно причинить какие-либо негативные последствия другим лицам? Неужели 

само право допускает возможность его нарушения? 

Данный вопрос не является новым в юридической науке и попытки его раз-

решения, выявления присущей злоупотреблению правом специфики, продолжа-

лись и продолжаются на протяжении всего периода существования правовой 

мысли. Одними из первых, кто обратил на это свое внимание, были юристы Древ-

него Рима, попытавшиеся разрешить имеющееся противоречие в таких извест-

ных формулах, как «nullus videtur dolo facere, qui suo iure utitur» (никто не счита-

ется учиняющим обман, кто осуществляет свое право) и «qui suo jure utitur 

neminem laedit» (тот, кто использует свое юридическое право, никому не причи-

няет противоправного вреда). 

В настоящее время имеющиеся научные воззрения на проблему злоупо-

требления права не столь однозначны, а сложившаяся вокруг этого полемика по-



 342 

рой противоречива и взаимоисключающа. Например, известный российский ци-

вилист, профессор М.М. Агарков не только категорически отрицал необходи-

мость научной разработки данной правовой категории, но и вовсе предлагал от 

нее отказаться, поскольку рассматривал ее, как «лишенное смысла соединение 

исключающих друг друга понятий»411. Концептуально аналогичной точки зрения 

придерживаются также профессор С.Н. Братусь и профессор Н.С. Малеин. 

Согласно другому научному подходу злоупотребление правом рассматри-

вается, как разновидность правонарушения. Так, В.П. Грибанов указывает, что 

«злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, со-

вершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего 

ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рам-

ках дозволенного ему законом общего типа поведения»412. В таком понимании 

злоупотребление правом – есть правомерное действие с точки зрения содержания 

субъективного права, но противоправное с точки зрения его реализации. Однако 

в любом случае подтверждением наличия противоправности будет выступать 

причиняемый вред, негативные последствия. 

По мнению А.А. Малиновского, злоупотребление правом представляет со-

бой способ осуществления субъективного права в противоречии с его назначе-

нием, посредством которого его субъект причиняет вред другим участникам об-

щественных отношений. При злоупотреблении правом следует различать право-

мерное злоупотребление правом, законодательно ограничиваемое и противо-

правное413. Названный подход свидетельствует о необходимости понимания зло-

употребления правом применительно к сфере частных и публичных интересов. 

Таким образом, существующая полемика относительно злоупотребления 

правом, как правового явления, однозначно свидетельствует о его сложности, не-

 
411Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Изве-

стия Академии наук СССР. Отделение экономики и права. 1946. № 6. С. 426. 
412Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 411. 
413Малиновский А.А. Злоупотребление правом: теоретические аспекты // Журнал российского 

права. 1998. № 7. С. 70-75. 
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однородности и противоречивости. Злоупотребление правом в сфере взаимодей-

ствия частных лиц не предполагает и не влечет юридической ответственности, 

как обязательного последствия совершения правонарушения. Исходя из этого, 

злоупотребление правом является провомерным поведением, но не исключает и 

допускает иные виды социальной ответственности (например, моральную ответ-

ственность - осуждение). 

В качестве правонарушения, неправомерного поведения злоупотребление 

правом следует расценивать только в случае совершения правомочным лицом де-

яния, противоречащего установленному правовому предписанию. Тем самым, 

злоупотребление правом является формой совершения правонарушения, а также 

может выступать в качестве одного из способов его совершения. В этом случае 

неизбежным результатом и следствием такого поведения будет являться наступ-

ление юридической ответственности. 

 

Славянский путь образования государства 

 

Кулумбаева Даяна Азаматовна, 

Токторалиев Александр Вячеславович, 

студенты Оренбургского института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В статье рассматриваются причины и условия возникновения 

государства у восточных славян, представлена характеристика экономического, 

политического, этнического и культурного аспектов. 

Ключевые слова: возникновение государства, город-государство, формы и 

типы возникновения государства. 

 

В любой науке существуют исходные, отправные начала, которые в даль-

нейшем предопределяют становление и развитие целостной системы ее знаний. 

Характерно это и для науки теории государства и права, которая в качестве такого 

момента рассматривает вопрос о возникновении государства. Данному процессу 

свойственны определенные признаки и особенности, проявляющиеся в виде его 
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различных способов и форм выражения, разных условий и причин формирова-

ния государства и права, разнообразных обычаев и традиций, содействующих 

или препятствующих их зарождению414. 

Сказанное в полной мере относится и к славянскому пути возникновения 

государства, который, по сути, составляет конкуренцию традиционным и обще-

признанным формам его возникновения (восточная, европейская) и длительное 

время существовавшим, как истинно верным. С позиции сегодняшнего дня уже 

очевидно, что традиционные варианты не учитывают всего имеющегося много-

образия общественно-государственного развития и не отражают всей имею-

щейся специфики, присущей иным моделям. 

Вопрос о самобытности и оригинальности становления государственности 

у славян не является новым. Его исходные начала, уже можно встретить в XVII 

веке в виде существования «норманской» (Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер и А.Л. Шле-

цер) и «антинорманской» (М.В. Ломоносов) теорий, как противоречащих и взаи-

моисключающих друг друга. Такое концептуальное противостояние не исчерпы-

валось чисто умозрительными формулировками и имело серьезную методологи-

ческую и практическую основы, и во многом, определяло дальнейшую судьбу 

целого этноса, проживающего на достаточно значительной части всего земного 

шара. 

Сформулированный тезис о самостоятельности и уникальности собствен-

ного пути развития и перехода из общественного в государственное состояние 

славян требует подтверждения и его несомненно можно обнаружить обратив-

шись к анализу того исторического периода. Известно, что возникновению госу-

дарства и не только у славян, прежде всего, предшествовал переход от присваи-

вающей к производящей экономике (неолитическая революция), как наиболее 

значимый этап всего человеческого развития. Но дальнейшее становление и раз-

витие имеет очевидную специфику. 

 
414Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: учеб.: в 2 т. Т. 1. Государство. 

– 2-е изд., пераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспек, 2008. С. 97. 
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Исторически период возникновения государства у восточных славян отно-

сят к IX веку. Становлению государственности предшествовало разрешение сле-

дующих задач: необходимость объединения воедино восточнославянских пле-

мен, стремление экономической и политической независимости от внешнего воз-

действия (хазары, варяги), дальнейшее становление и развитие феодальной си-

стемы, усложнение и укрепление системы административного управления. 

В контексте экономического положения и предпосылок дальнейшего эко-

номического развития славянское общество обуславливалось переходом от пер-

вобытнообщинного состояния к генезису феодального типа415, этап рабовладель-

ческого строя был пропущен! В этом проявляется очевидное отличие славянской 

модели от ее европейского аналога. Способствовало этому - крепкая территори-

альная общинность (зачастую соседская, территориальная), сравнительно высо-

кой уровень производительных сил (обработка и дальнейшее совершенствование 

обработки железа, как результат применение, например, плуга с железным леме-

хом, серпа, развитие сельского хозяйства, трехполье, развитие ремесленных 

навыков и др.). 

Значимыми являются и политико-правовые факторы. Развитие государ-

ственности у восточных славян начинается с городов-государств, которые, по 

мнению А.Б Венгерова, являются первым историческим типом государства и вы-

растают из протогосударственных образований – союзов племен и вождеств416.  

В значительной мере власть того периода носила двойственный (вече, 

князь) и децентрализованный характер, основывалась на их авторитете. Во-

просы, выносимы на вечевые совещания, обсуждались, как правило, до тех пор, 

пока все не приходили к единому мнению, как выражению принципа «одиначе-

ства»417. Преимущественное значение имело обычное (копное) право, выражаю-

щее, по сути, народный уклад и быт. 

 
415Кузнецов А.Б. Древнерусская государственность конца IX-X веков: основные черты и 

форма. Актуальные проблемы государства и права в славянском мире: материалы Междуна-

родной научной конференции, Витебск. Из-во УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2007. С. 152. 
416Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 1999. С. 27. 
417Грачев Н.И. Происхождение верховной власти у восточных славян. Вестник Саратовской 

государственной юридической академии. № 5 (118). 2017. С. 34. 
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Древнерусская государственность носила «дружинный» характер, способ-

ствовавший выполнению не только военных функций, но и функций администра-

тивного управления (дань, полюдье, повоз и др.). При этом глава такого государ-

ства (князь), абсолютной деспотической властью не обладал, а изначально вы-

полнял военно-представительскую функцию. 

Особо стоит выделить этнические и культурные аспекты, которые также 

выступают базисными константами формирования государства и его дальней-

шего развития. Во многом этому способствовало территориальное расположение 

государства, находящееся, по сути, на стыке двух цивилизаций (европейской и 

восточной). 

 

Предпосылки формирования федерации 
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Аннотация. В данном исследовании предпринята попытка дать анализ 

федерального государства, его основных черт и особенностей. Рассмотрение 
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Федеративное государство, также известное как федерация, представляет 

собой сложное союзное государство, в котором части (республики, штаты, земли, 

кантоны и т.д.) являются государствами или государственными образованиями, 

обладающими суверенитетом. Федерация строится на принципах децентрализа-

ции.418 

Существуют два типа федераций: автономные и союзные. В разных стра-

нах федеративное государственное устройство имеет свои уникальные особен-

 
418 Алексеев С. С. Теория государства и права. М.: НОРМА, 1998. С. 89. 
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ности, которые определяются историческими условиями образования конкрет-

ной федерации, такими как национальный состав населения, культурные особен-

ности и образ жизни народа и т.д. 

Современные федерации включают разное количество субъектов. Напри-

мер, США имеют 50 субъектов, ФРГ - 16, Швейцария - 26, Индия - 28, ОАЭ - 7. 

Наибольшее количество субъектов входит в состав Российской Федерации - 89. 

По данным ООН, в мире существует 197 государств, из которых 28 явля-

ются федерациями. В этих федерациях проживает около трети населения Земли. 

Федерации расположены на разных континентах, включая Европу (Австрия, 

Бельгия, Германия и другие), Азию (Индия, ОАЭ и т.д.), Америку (Аргентина, 

Канада и другие), Африку (Нигерия, Эфиопия и другие) и Океанию (Австралия, 

Соединенные Штаты Микронезии). 

Федеративная форма государственного устройства отличается от унита-

ризма следующими характерными признаками: 

1. Субъекты федерации, как правило, имеют право принимать собственную 

конституцию. Однако следует отметить, что некоторые федерации не предостав-

ляют субъектам это право. 

2. В отличие от унитарного государства, территория федеративного государ-

ства в политико-административном отношении не является единым целым. Она 

состоит из территорий субъектов федерации. В некоторых федерациях, помимо 

государственных образований, существуют территориальные единицы, которые 

не являются субъектами федерации. 

3. Субъекты федерации имеют право издавать законодательные акты в пре-

делах своей компетенции. Эти акты действуют только на их территории и 

должны соответствовать федеральному законодательству. Принцип приоритета 

общегосударственного закона является обязательным для всех федераций. Этот 

принцип закреплен в конституциях, например, в статье 76, пункте 4 Конституции 

РФ указано, что субъекты Российской Федерации могут принимать нормативно-

правовые акты, не противоречащие федеральным законам. 
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4. Субъект федерации имеет возможность иметь свою собственную право-

вую и судебную систему. Порядок организации, процедура и пределы юрисдик-

ции судебных органов субъекта федерации определяются Конституцией союза и 

соответствующего государственного образования. Обычно, независимо от коли-

чества членов федерации, судебная система строится по единому образцу, напри-

мер, как в РФ или США. 

5. Одним из формальных признаков федерации является наличие двойного 

гражданства. Каждый гражданин считается гражданином как союза, так и соот-

ветствующего государственного образования. Система двойного гражданства за-

крепляется конституциями большинства федеративных государств. Кроме того, 

субъектам федерации предоставляется право на собственное гражданство. Од-

нако, на практике это является лишь юридической фикцией, не имеющей ника-

ких правовых последствий. 

6. В течение длительного времени обязательным признаком федеративной 

формы государственного устройства считалась двухпалатная структура союз-

ного парламента. В настоящее время бикамерализм применяется во всех федера-

циях. 

В современном мире, как и в предшествующие исторические периоды, 

наиболее распространенными являются унитарные государства, как наиболее 

простая форма территориально-государственного устройства. Федерации пред-

определены рядом факторов, которые следует учитывать при конструировании 

государственных образований: 

1. Это, как правило, большие территориальные государственные образова-

ния. Для удержания власти в таких формированиях естественно необходима 

сильная централизованная власть. В противовес возможна система союзных до-

говоренностей отдельных частей с элементами демократии. 

2. Федерации зависят от определенных исторических, политических, эконо-

мических факторов и имеют детерминированный характер. 
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3. Экономические и естественно-географические факторы играют важную 

роль среди причин и условий, влияющих на становление и развитие федератив-

ной системы управления государством. 

4. Мультиэтнический состав населения страны может играть ключевую роль 

в формировании федеративной структуры государства, но не всегда, как, напри-

мер, в Китае. 

5. Федерализм имеет исторические корни, обусловленные наличием у обра-

зующих федеративное государство территориальных частей собственного 

опыта самостоятельного государственно-правового развития. 
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Актуальность темы исследования обусловлена спецификой профессио-

нальной деятельности адвоката, при осуществлении которой адвокаты руковод-

ствуются не только нормами права, но и нормами Этического кодекса. Правовая 

культура адвокатов отличается от правовой культуры представителей других 

профессиональных сообществ. Она включает в себя набор принципов и ценност-

ных установок, которые определяют профессиональное поведение и этические 

стандарты адвокатов. Правовая культура адвокатов характеризуется наличием 

знаний и пониманием правовых норм, умением применять их на практике, а 

также соблюдением Кодекса профессиональной этики адвокатов419. Правовая 

культура адвокатов является основой для выполнения их профессиональных 

 
419 Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // СПС Консультант плюс 
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обязанностей и обеспечения защиты прав и свобод граждан420. Она способствует 

справедливости и законности в правовой системе и обществе в целом. 

Адвокатское сообщество – это профессиональное сообщество, обособлен-

ное от институтов государственной власти и обладающее самостоятельностью. 

Адвокатская деятельность считается престижной и вызывает доверие граждан, 

поскольку адвокаты образованны и интеллектуальны, деликатны и эрудиро-

ванны. Они стоят на страже справедливости, психологически поддерживают лю-

дей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, помогают им защитить свои 

права. 

Правовая культура адвоката необходима не только при консультировании 

граждан, но и при представлении их интересов в органах власти, проведении 

следственных мероприятий, сборе и анализе доказательственной базы, участии в 

судебных заседаниях. 

Повышение правовой культуры адвокатов является крайне актуальным 

вопросом в современном обществе по нескольким причинам: 

1. Профессия адвоката связана с защитой прав и свобод человека и граж-

данина, поэтому от уровня правовой культуры адвоката и его профессиона-

лизма зависит эффективность реализации права граждан на защиту и на судеб-

ную защиту в частности. 

2. Реализуя свое право на квалифицированную юридическую помощь 

граждане оказывают доверие представителям адвокатского сообщества. А зна-

чит повышение правовой культуры адвокатов будет способствовать повыше-

нию доверия общества к данной профессии и, как следствие, укрепит доверие к 

правовой системе в целом. 

3. Важным элементом правовой культуры адвокатов является соблюдение 

профессиональной этики. Высокий уровень правовой культуры адвокатов пред-

 
420 Васильева К.М. Правосознание и правовая культура адвокатов // Правовая позиция. 

2023.  № 9 (45). С. 6. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=55174935
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=55174935&selid=55174936
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полагает руководство моральными принципами, должна присутствовать нрав-

ственная составляющая421. 

4. В условиях нестабильности правовой основы, развития цифровых сер-

висов, IT-технологий адвокат должен постоянно повышать свою квалифика-

цию, совершенствовать свои знания законодательства и судебной практики. По 

запросам адвокатского сообщества могут разрабатываться и реализовываться 

программы повышения квалификации на базе высших учебных заведений. 

Повышение уровня правовой культуры адвокатов позволяет им быть в 

курсе новелл в законодательстве, что благоприятствует работе с клиентами и 

надлежащей защите их прав.  

Правовая культура адвокатов включает: знание норм материального и 

процессуального права и умение применять их на практике в целях защиты 

права и интересов клиентов, осуществление адвокатской деятельности только в 

разрешенных законом формах, осознание важности прав человека и собствен-

ной ответственности за взятые на себя обязательства по защите прав и законных 

интересов граждан, самосовершенствование и развитие своих профессиональ-

ных знаний, умений и навыков, соблюдение Кодекса профессиональной этики. 

В целях популяризации повышения правовой культуры необходимо про-

водить мониторинг качества работы адвокатов, по результатом которого давать 

ей оценку и привлекать к ответственности нарушителей этических и професси-

ональных норм. 

Для повышения правовой культуры адвокатов можно предложить следу-

ющие меры: 

1. Регулярное повышение квалификации и получение дополнительного 

образования по программам, отвечающим современным трендам и запросам ад-

вокатского сообщества. 

2. Контроль за нарушением этических норм и непрофессиональным пове-

 
421 Толчеев М.Н. Служение идее права и справедливости как основа профессиональной этики 

адвоката // Адвокатская практика. 2022. № 3. С. 4. 
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дением адвокатов, повышение уровня дисциплины, мониторинг качества ра-

боты, привлечение к ответственности лиц, злостно нарушающих этические и 

профессиональные нормы. 

3. Проведение совместных научных мероприятий с участием представи-

телей научного и адвокатского сообществ по актуальным правовым вопросам, 

возникающим в процессе практической деятельности. 

4. Привлечение адвокатов для проведения образовательных программ, за-

нятий по правовому просвещению населения в целях повышения правовой куль-

туры населения. 

 

Национальная память как основа правовой идеологии 

Курамшин Данил Вильданович, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данном исследовании предпринята попытка дать анализ 

дефиниции национальная память и показать её значение в политической и пра-

вовой жизни.   

Ключевые слова: национальная память, государственная идеология, пра-

восознание, историческая память. 

 

В настоящее время не только не утихают, но и растут споры об идеологии, 

национальной памяти и суверенитете страны. Основой государства неизменно 

остается именно национальная память, т.к. она является консолидирующим фак-

тором, служащим для сохранения единства общества вне зависимости от идео-

логии и политической ситуации. Под национальной памятью следует понимать 

отражение национально-исторического опыта народа в его самосознании. Опыт 

прошлого сохраняется в формах запоминания, сохранения и воспроизведения, в 

том числе в правовой сфере и юридическом процессе.  

Одной из главных проблем развития политики в области национальной па-

мяти являются внешнеполитические конфликты идеологического характера. Так, 

после распада Советского Союза была уничтожена не только государственность, 
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но и единая идеология, единый подход к изучению и осмыслению мироустрой-

ства. Политика, проводимая большинством бывших республик СССР в области 

национальной памяти, главным образом, преследует следующие цели: ревизия 

сложившихся в науке интерпретаций прошлого и, прежде всего, причин Великой 

Октябрьской социалистической революции, Гражданской войны, Великой Оте-

чественной войны и ее итога – Победы (1945 г.); антисоветская ревизия итогов 

социально-политических, экономических и культурных преобразований СССР. 

Для достижения поставленных целей создается специальная инфраструктура но-

вой политики памяти, включающая в себя разнообразные институты (музеи со-

ветской оккупации, ветеранские организации профашистских коллаборациони-

стов), политико-правовые акты, коммемориальные практики («борьба с памятни-

ками», переименования улиц). Данная политика является полноформатной реа-

лизацией современной концепции soft power, преследующей цель решительного 

ослабления России как конкурента, последующего полного подчинения, а в пер-

спективе – расчленения и уничтожения422.   

С распадом СССР рухнула государственная идеология, а ее структурные 

составляющие сами стали объектом критики. Крушение государства характери-

зовалось не только идеологическим, но также политическим, экономическим и 

социальным кризисом. Потому государственная политика в области националь-

ной памяти стала носить, по большей части, деструктивный характер; строилась 

она на отрицании всего старого, частичном возрождении ценностной модели до-

революционной России, а также на снижении роли национальных интересов как 

таковых. Период 1990-х гг. в общем и целом характеризуется идеей либерального 

глобализма и космополитизма, попыткой встроиться в западную систему ценно-

стей, что неизбежно приводило к ущербу национальных интересов в угоду поли-

тической конъюнктуре и культу потребления, разрывавших связь между разными 

поколениями и эпохами. Акцент на доминирование частного над общественным, 

 
422 Русаков В. М., Русакова О. Ф. Инфраструктура новой политики национальной памяти на 

постсоветском пространстве. К постановке проблемы // Научный журнал «Дискурс-Пи». 2020. 

№ 2 (39). С. 28. 



 354 

презрение к «коммунистическому наследию» серьезно ударили по инфраструк-

туре национальной памяти, что, как ни странно, выражалось в тех же методах, 

которые в свое время использовала советская власть. Сносились памятники, пе-

реименовывались улицы, создавались пропагандистские фильмы и книги, орга-

низовывались общества «пострадавших» от предыдущего режима. Ситуация 

стала корректироваться в лучшую сторону в 2000-х гг. Создавались патриотиче-

ские организации, проводились патриотические акции, а научное пространство 

очищалось от предвзятых и необъективных публикаций. Немногим позже, в 2012 

г. было образовано Российское военно-историческое общество. 

Национальная память выполняет следующие функции:  

Во-первых, национальная память служит базой для формирования патрио-

тизма у населения. Яркие образы достижений Родины, деятели культуры, науки, 

военачальники, лидеры – все это образец для подражания и четкая модель жела-

емого поведения граждан.  

Во-вторых, национальная память служит для обеспечения национальной 

безопасности, сохранению устойчивого правопорядка. Статья 354.1 УК РФ, со-

зданная как продукт политики в области национальной памяти, призвана обеспе-

чивать общественный порядок и предупреждать рост популярности ультрапра-

вых идей. 

В-третьих, сохранение национальной памяти способствует защите истори-

ческой правды, что способствует внутренней солидарности общества. 

Итак, национальная память как исторический и социальный феномен явля-

ется основой российского государства. Она служит инструментом для выполне-

ния ряда приоритетных задач, установления внешнеполитической силы и под-

держания внутриполитического порядка. Так называемый «великорусский шови-

низм» был смещен политикой дружбы народов и трудовой солидарностью. Она, 

в свою очередь, уступила место западной либеральной модели, подчас вовсе ли-

шенной идеологического компонента. Затем началось усиление роли государства 

в общественной жизни и формирование концепции многовекторного патрио-
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тизма, который мог бы сочетать в себе традиционные ценности вместе с совет-

ским наследием на основе общей идеи – национальной памяти. Национальная 

память выступает в качестве надклассовой ценности и консолидирующей струк-

туры, способной разрешать общественные противоречия. На ней зиждется весь 

комплекс политических и неполитических институтов, взаимодействие власти и 

гражданского общества.  

 

Кризисные тенденции современной демократии 

Перекстин Ярослав Сергеевич, 
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О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются возможность кризисных 

тенденций современной демократии, ее причины и методы регулирования. 

Ключевые слова: теория государства и права, демократия, кризисные тен-

денции демократии. 

 

Какой политический режим наиболее благоприятен для государства? Этот 

вопрос не одну сотню лет волновал философов и политологов всего мира. У каж-

дого политического режима есть сильные и слабые стороны, сегодня мы остано-

вимся на рассмотрении демократического режима. 

Аристотель даёт такое определение: «демократия - это тот вид, при котором 

должности в руках неимущих, по количеству своему многочисленны»423. Жан 

Жак Руссо утверждал: «Демократия - это политический режим, где все люди во-

влечены в политический процесс, совместно обсуждают пути к достижению об-

щего блага и совместно принимают решения»424. 

Так возможна ли демократия в том виде, каком ее описывают, возможен ли 

ее крах, эффективна ли она? Что такое кризис демократии? 

Современные философы считают, что прямая демократия античности была 

наиболее совершенной. Высказывались утверждения, что совершенной может 

 
423 Аристотель «Политика» (пер. С лревнегреч. С.А. Жебелева). Москва: Издательство АСТ, 

2022. 384 с.  
424 Жан Жак Руссо Об общественном договоре. М.: Издательство Юрайт, 2023. 147 с. 
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быть лишь та форма правления, которая служит общему благу и основана на со-

гласии всех членов сообщества. Но вместе с тем в средние века большинство 

мыслителей, озабоченных проблемой достижения единства общества, не рас-

сматривали монархию, как лучшую форму, пригодную для обеспечения этого 

единства. Так, эти утверждения послужили толчком для создания в новом вре-

мени документов, наполненных демократическим духом, таких как: “Петиция о 

Правах” (1628), “Хабеас корпус акт” (1679), “Билль о правах” (1689), в которых 

были зафиксированы писаные юридически правовые гарантии, устанавливаю-

щие более или менее точно очерченные пределы власти. Эта тенденция получила 

дальнейшее развитие в “Декларации независимости и Конституции США, в «Де-

кларации прав человека и гражданина” Великой французской революции конца 

XVIII века.  

Обратимся к проблемам демократии, как режима на современном этапе. 

Мацонашвили425 определяет в современной демократии ряд серьезных проблем: 

проблемы внешнего порядка, связанные с глобализацией экономики, которая ко-

ренным образом изменила экономическую окружающую среду политики, при-

вела к глобализации социальных и экологических проблем; проблемы, возник-

шие в связи с глубокими изменениями внутри западноевропейских демократий; 

трудности, связанные со становлением демократии в Восточной Европе, с рас-

ширением европейской интеграции на Восток, и проблемы, обусловленные са-

мой природой демократии, поскольку демократически управляемое государство 

всегда должно гарантировать возможности изменений в соответствии с требова-

ниями времени. У. Бек тоже замечает, что проблема демократии, как формы прав-

ления кроется в экономической глобализации426. Так же Бек выделяет, что без 

политически сильного мирового гражданского самосознания и соответствующих 

институтов космополитическая демократия остается идеей.  

 
425  https://elibrary.ru/title_about.asp?id=2775 
426 Бек У. "Дилемма демократии в эпоху глобализации" Актуальные проблемы Европы, no. 2, 

2005, pp. 24-45. 
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Отсюда можно сделать вывод, что демократия возможно только тогда, ко-

гда сами люди вовлечены в управление государством и как пишет Ю. Хабермас, 

что демократия возможна тогда, когда в гражданских обществах развивается «со-

знание необходимости космополитической солидаризации»427. И только под та-

ким давлением действенного во внутриполитическом плане сознания граждан 

сможет измениться и самопонимание политических действующих лиц, способ-

ных к глобальным действиям, при котором они все более ощущали бы себя чле-

нами сообщества, у которого нет другой альтернативы, кроме сотрудничества и 

тем самым к учету взаимных интересов. 

Английский политолог Зидентоп указывает, что сейчас, демократия опасна 

для Европы428. Объясняет он эту опасность в том, что общество стало слишком 

сложным, политическая власть – слишком централизованной, а процесс приня-

тия решений – слишком рассредоточенным, далеким от граждан. В наше время 

люди жаждут принимать участи во власти, но и в то же время желают, чтобы их 

оставили в покое. Ответ на этот Зидентоп видит в «сдержанной доктрине граж-

данства», которая воплощается в раскрепощенной форме государства, при кото-

рой значительные властные полномочия передаются из центра на периферию. 

Но что же будет с демократией в дальнейшем? Нольте предполагает, что 

той демократии, которая была в 20 веке уже нет429. Он представляет несколько 

путей дальнейших событий: 1) консолидация самой сути демократии. Направле-

ние возникло из-за необходимости защищать суть демократии от продолжаю-

щейся деполитизации общества; 2) сетевая организация и новая повестка дня: 

ориентация на открытость существующих организаций, необходимость в долго-

срочном членстве граждан в определенной политической организации; 3) элек-

тронная демократия, связанная с развитием средств массовой коммуникации; 5) 

 
427 Habermas J. Jenseits des Nationalstaates // Beck U. Politik der Globalisierung 
428 Ларри Зидентоп «Демократия в Европе» Перевод: В. Иноземцев; Издательство Логос 2004. 

310 с. 
429 2 Nolte P. Zwischen Staat und Bьrgergesellschaft. Die Zukunft der politischen Organisationen in 

der Demokratie // Neue Gesellschaft. Bonn, 2004. N 7/8. S.19–24. 
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организация нового гражданского общества, которые должны быть более гиб-

кими и менее централизованными «разгосударствленными» формами организо-

ванного гражданского общества. 

Иными словами кризис демократии - это исторически сложившаяся стадия 

развития, выраженная в устаревании застоявшихся институтов. 

В этой связи интересна позиция В. В. Путина, который указывает, что «под-

линная демократия — это непременное условие построения государства, наце-

ленного на служение интересам общества и имеющая в своей сущности народ-

ный суверенитет»430. Демократия работает там, где люди готовы в нее что-то 

вкладывать и ею движет политическая конкуренция, выражающая интересы со-

циальных групп. Необходима настройка механизмов политической системы, 

чтобы она своевременно улавливала и отражала интересы больших социальных 

групп и обеспечивала публичное согласование этих интересов. Эти механизмы 

необходимы для выдвижения народа во власть на всех уровнях. Демократия 

должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы 

диалога, общественного контроля, коммуникаций и обратной связи. 

С развитием общества меняется и сама суть демократии. Демократия со-

временности уже не воспринимается как продолжение «идеальной» демократии 

античности, и поэтому для наибольшего функционирования данной системы 

приходится создавать различные методы, для постройки коммуникативного «мо-

ста» между государством и гражданами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
430 https://www.kommersant.ru/doc/1866753 
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Аннотация. В данной статье рассматривается правовое регулирование ди-

станционной занятости, а также раскрываются наиболее распространенные виды 

правонарушений и гарантии прав работников. 

Ключевые слова: дистанционная занятость, трудовые отношения, правона-

рушения, работник и работодатель, ответственность сторон, гарантии  трудовых 

прав. 

 

До 2013 г. отношения между «дистанционными работниками» и работода-

телями не имели правовой регламентации, в связи с чем они были лишены уста-

новленных законом прав и гарантий. В 2020 г. на практике стали широко приме-

няться меры по переводу работников на удаленную работу. Законодатель доста-

точно быстро отреагировал на новые условия хозяйственной и трудовой деятель-

ности, и с 1 января 2021 года вступили в силу изменения трудового законодатель-

ства в части совершенствования правового регулирования дистанционной ра-

боты. 

На сегодняшний день достаточное количество людей трудятся на дистан-

ционной работе или хотят на нее перейти, однако лишь немногие из них знают, 

как надлежащим образом урегулировать данные правоотношения. Именно по-

этому необходимо рассмотреть наиболее распространённые нарушения, связан-

ные с дистанционной занятостью. 

Во-первых, в тексте трудового договора обязательно должен быть 

прописан характер работы – дистанционный, так как на данных работников в 

период выполнения ими трудовой функции дистанционно распространяется 

действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 Трудового 



 360 

кодекса РФ (далее - ТК РФ)431. Если трудовой договор не содержит положения о 

дистанционном характере работы, то у работника отсутствуют гарантии, 

предусмотренные законом. В таком случае работник обязан выполнять трудовую 

функцию на своем стационарном рабочем месте, а работодателя могут привлечь 

к ответственности за нарушение трудового законодательства. 

Во-вторых, частым нарушением является неправильное оформление элек-

тронного документооборота. Согласно статье 312.2 ТК РФ, стороны трудовых 

правоотношений могут обмениваться документами как в электронной форме, так 

и в бумажной. Однако электронный документ должен быть подписан электрон-

ной подписью, позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником 

или работодателем документов в электронном виде432.  

Если на документе отсутствует электронная подпись, затруднительно дока-

зать факт ознакомления стороны с ним. Например, работник может заявить, что 

он не знакомился с локальными актами, приказами или с трудовым договором. В 

таком случае суд может посчитать условия трудового договора несогласован-

ными433. 

В-третьих, на практике многие работодатели стали задаваться вопросом, 

распространяются ли на работников, выполняющих трудовую функцию дистан-

ционно на постоянной основе положения гл. 19 ТК РФ, поскольку в отношении 

них ч. 4 ст. 312.4 ТК РФ установлен особый порядок предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков. 

В частности, в Федеральную службу по труду и занятости России поступил 

вопрос о том, можно ли «постоянных» дистанционных работников не включать 

в график отпусков. Специалисты Роструда ответили, что «при составлении гра-

фика отпусков работодатель должен включить в него всех работников, в том 

 
431 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 14 фев-

раля 2024 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 3   
432  Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (в ред. от 28 

декабря 2022 г.). // СЗ РФ. 2011.  № 15. Ст. 2036. 
433 Апелляционное определение Курганского областного суда от 11 июня 2015 г. № 33–

1534/2015 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/1T4uZVWTDiQv/ (Дата обращения 15.03.2024). 
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числе работающих дистанционно на постоянной основе»434. Более того, невклю-

чение дистанционных работников, выполняющих дистанционную работу на по-

стоянной основе, в график отпусков, по мнению чиновников, может являться ос-

нованием для привлечения работодателя к ответственности за нарушение трудо-

вого законодательства. Такой вывод мотивирован ссылкой на положение ч. 4 ст. 

312.1 ТК РФ. 

В-четвертых, вопросы вызывает прогул дистанционного работника – одно 

из самых сложно доказуемых дисциплинарных нарушений. Согласно ст. 312.3 ТК 

РФ порядок взаимодействия между работодателем и работником, в том числе в 

связи с выполнением трудовой функции дистанционно устанавливается коллек-

тивным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором или до-

полнительным соглашением к нему. Например, в указанных актах и договорах 

можно предусмотреть обязанность сотрудников работать в какой-то определен-

ной программе. Однако нарушение дистанционным работником таких правил 

также не всегда делает возможным его увольнение за прогул435. По мнению М. С. 

Смирновой и И. В. Листратова позиция о наличии проблемы в правопримени-

тельной деятельности увольнения сотрудников данной категории за прогул явля-

ется устаревшей в связи с появлением в ТК РФ дополнительных оснований рас-

торжения трудового договора с работником, удаленно выполняющим трудовую 

функцию436. Так, согласно ст. 312.8 ТК РФ, работодатель наделен правом растор-

жения трудового договора, если дистанционный работник не взаимодействует с 

ним без уважительных причин более двух рабочих дней подряд по «трудовым» 

вопросам в период удаленной работы. В контексте дистанционной трудовой дея-

тельности рассмотренный институт играет роль аналога прогула без уважитель-

ной причины, учитывающего специфику данной формы занятости. 

 
434 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 14 мая 2021 г. № ПГ/12255-6-1. // 

Официальные документы в образовании. 2021. № 24. 
435 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Восьмого кассационного суда об-

щей юрисдикции от 26 января 2023 г. по делу № 8Г-26246/2022 // URL: 

https://base.garant.ru/332194200/ (Дата обращения 15.03.2024). 
436 Смирнова М.С., Листратов И.В. Анализ нарушений трудовых прав граждан при дистанци-

онном формате работы // Право и политика. 2023. № 3. 
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Можно связать распространенность нарушений трудовых прав дистанци-

онных работников с динамичностью общественной жизни, быстро меняющи-

мися условиями действительности. Таким образом, необходимо приспособить 

правовое регулирование трудовых отношений по дистанционному труду к совре-

менным реалиям. 

 

Правовой статус врача судебно- медицинского эксперта, особенности  
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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема правового ста-

туса врача судебно-медицинского эксперта, который играет значительную роль в 

расследовании преступлений против личности. Данная категория медицинских 

работников имеет большую ответственность, что позволяет говорить о данной 

профессии как о врачебной специальности с особым правовым статусом. 

Ключевые слова: врач, судебно-медицинский эксперт, экспертиза, право-

вой статус, медицина, права и обязанности в сфере труда, ответственность.  

 

Проблема правового статуса судебно-медицинских экспертов вызывает ин-

терес у правоведов и врачей в течение всего времени существования данной про-

фессии. Сегодня в процессе реализации правоохранительной деятельности у ор-

ганов следствия возникают вопросы, решать которые можно только при помощи 

специальных медицинских знаний, например: «Какова причина смерти?», «Ка-

кова степень тяжести причиненного вреда?», «Есть ли причинно-следственная 

связь между событием преступления и причиненным вредом здоровью?» и др. 

В целях реализации гарантий, предусмотренных ст. 58 Федерального за-

кона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»437 производство медицинских экспертиз осуществля-

ется в государственных судебно-экспертных учреждениях здравоохранения – 

бюро судебно-медицинской экспертизы, находящихся в органах здравоохранения 

 
437 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» (в ред. от 25 декабря 2023 г.) // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
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на территориях субъектов РФ, что объясняется необходимостью обеспечить не-

зависимость деятельности судмедэкспертов от органов расследования или суда. 

Судебно-медицинский эксперт - это врач-специалист, прошедший профес-

сиональную подготовку по судебно-медицинской экспертизе, имеющий сертифи-

кат специалиста. Он занимается исследованием насильственной смерти (внезап-

ной и скоропостижной), наступившей без свидетелей или при неуточненных об-

стоятельствах, смерти, наступившей вследствие различных травм, случаи 

наступления смерти в результате медицинской ошибки, проводит освидетель-

ствование живых лиц. 

Правовое положение судебно-медицинского эксперта вытекает из норм ФЗ 

«О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и норм процессу-

ального законодательства. 

Судебно-медицинский эксперт обязан: 

1. Соблюдать следственную тайну. Недопустимость разглашения дан-

ных предварительного следствия предусмотрена ст. 57 УПК РФ; 

2. Проводить экспертизу и давать заключения по поставленным перед 

ним вопросам; 

3. Доводить до сведения соответствующих следственных и судебных 

органов обо всех новых данных, выявленных при производстве экспертизы и не 

отраженных ранее в деле; 

Эксперт имеет право: 

1. Знать цели и задачи экспертизы, получать от следователя четко сфор-

мулированные вопросы; 

2. Знакомиться с материалами уголовного дела в рамках экспертизы до 

начала судебного заседания и делать из него выписки; 

3. С разрешения следователя, прокурора или суда присутствовать при 

производстве допросов и других следственных и судебных действий и задавать 

допрашиваемым вопросы, относящиеся к предмету экспертизы. 
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Данная медицинская специализация имеет особенности, которым следует 

уделить внимание, а именно: частое взаимодействие с продуктами гниения орга-

низма человека; тяжелая физическая нагрузка при работе с телами и многие дру-

гие. Из-за высокого уровня нагрузки, врачи судебно-медицинские эксперты 

вправе претендовать на льготы, предусмотренные трудовым законодательством. 

Например, в соответствии с ФЗ от 28 декабря 2013 г. № 426 «О специальной 

оценке условий труда» работа судебно-медицинского эксперта относится к вред-

ной438. Исходя из этого, судебно-медицинские эксперты имеют право на предо-

ставление бесплатных продуктов питания, дополнительного оплаченного от-

пуска (ст. 222 ТК РФ), сокращенной 30-ти часовой рабочей недели (ст. 117 ТК 

РФ, Постановление Правительства №1469 от 2014 г.). 

Следует отметить, что помимо дисциплинарной, на судмедэксперта может 

быть возложена уголовная ответственность. Уголовная ответственность эксперта 

возможна за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Общественная 

опасность ложного заключения эксперта объясняется тем, что содержащиеся в 

обвинительном заключением ложные выводы эксперта повлекут привлечение к 

уголовной ответственности невиновного или же, наоборот, освободят виновное 

лицо.  

Судебно- медицинский эксперт обязан соблюдать следственную тайну, за 

разглашение которой наступает уголовная ответственность по ст. 310 УК РФ. Пе-

ред началом проведения исследования эксперт знакомится с материалами дела и 

ответственностью, которую он понесет в случае нарушения требований законо-

дательства.  

В качестве заключения можно сказать: судебный медицинский эксперт яв-

ляется специалистом, изучающим вопросы медицинского и биологического ха-

рактера, возникающие в процессе деятельности органов расследования и суда, 

правовой статус которого позволяет определить его в качестве особого субъекта, 

играющего важную роль в расследовании преступления. 

 
438 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

// СЗ РФ. 2013, № 52. Ст. 6991. 
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В современном мире с развитием современных технологий происходят из-

менения и в социально трудовой сфере. Возникают нетипичные формы трудовой 

деятельности. Например, - самозанятые или фрилансеры. К характеристикам са-

мозанятого гражданина относится следующее: самозанятый гражданин не явля-

ется индивидуальным предпринимателем; деятельность самозанятого гражда-

нина сводится только к оказанию услуг, причем не любых услуг, а только связан-

ных с личными и домашними нуждами. Таким образом, по содержанию такая 

деятельность не совпадает в значительном объеме с предпринимательской дея-

тельностью.  

Так, в  определении Конституционного суда РФ от 29.05.2014 №1116-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Алексеева Александра 

Николаевича на нарушение его конституционных прав отдельными положениями 

статей 6, 7 и 28 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации", а также ст. 5 и 14 Федерального закона "О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо-

вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования" к самозанятым гражданам отнесены лица, осуществляющие сво-

бодно избранную ими профессиональную деятельность на принципах автономии 
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воли и имущественной самостоятельности, следовательно данная категория под-

лежит выплате страхового пенсионного обеспечения, в случае добросовестной 

уплаты страховых взносов. 

 С 2019 г. на территории Российской Федерации введен специальный налог 

на профессиональный доход для самозанятых граждан. Физические лица и ин-

дивидуальные предприниматели, могут платить с доходов от самостоятельной 

деятельности налог по льготной ставке — 4 или 6%.439 

Важным вопросом, связанным с правовым регулированием правового ста-

туса самозанятых, является разграничение трудового и гражданского права, т.к. 

в данном вопросе обе отрасли права имеют очень тесную связь. Анализируя мне-

ния ученых по данному вопросу, можно сказать о том, что в зависимости от вы-

полняемого вида деятельности самозанятого человека, данные отношения можно 

отнести к сфере гражданского или трудового права. Например, работник, оказы-

вающий услуги по ведению домашнего хозяйства – может выполнять свои функ-

ции неоднократно, ежедневно, за определенную регулярную плату, что наиболее 

близко подходит под категорию трудовых отношений. В то же время, в других 

видах деятельности, например, переводчик - выполняет работу разово за огово-

ренную плату с заказчиком, что регулируется гражданско-правовым договором. 

Таким образом, деятельность указанных лиц нельзя в полной мере и однозначно 

отнести к сфере гражданского или трудового права.440 

Существуют и другая точка зрения, согласно которой Международная Ор-

ганизация Труда (далее - МОТ), оперирующая в своей деятельности понятием 

"трудящийся", которое включает в себя все виды занятых, в том числе зависимых 

подрядчиков, самозанятых, а в некоторых случаях - и индивидуальных предпри-

нимателей.441 

 
439 Локтюхина Н.В., Черных Е.А., Актуальные социально-трудовые аспекты самозанятости в 

современной России // Экономическое возрождение России. 2021. №1 (67). С. 136-151. 
440 Черных Н.В. Труд самозанятых - новая ли форма нетипичной занятости? // Актуальные про-

блемы российского права. 2021. С.98–108. 
441 Подшибякина Н.Д. Проблемы трудовых отношений: атипичные формы занятости. Труд и 

социальные отношения. 2009. №1. С 121-123. 
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Содержание правоотношений фрилансеров постоянно расширяется. В По-

слании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 года В. В. 

Путин сказал: "Прошу в течение следующего года четко определить правовой 

статус самозанятых граждан, дать возможность спокойно работать". Государство 

поддерживает граждан, работающих на себя, так как эта категория является 

наиболее уязвимой по сравнению с работниками, которые заключили трудовой 

договор. 

Представляется, что категория «самозанятых» работников требует законо-

дательного закрепления в Трудовом Кодексе Российской Федерации и в иных 

правовых актах, во избежание возникновения юридических коллизий и спорных 

вопросов. Необходимо производить дальнейшее вовлечение указанных лиц в 

правовое поле, для того чтобы исключить злоупотребления со стороны  работо-

дателей. Актуальная судебная практика свидетельствует о том, что многие рабо-

тодатели регистрируют работников, фактически находящихся в трудовых отно-

шениях, в качестве самозанятых.  

 

Цифровизация и ее проявление в сфере трудовых отношений 

 

Мальцева Елизавета Юрьевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 
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Аннотация. В статье анализируется влияние цифровых технологий на 

сферу трудовых отношений. Анализируется действующее законодательство. Де-

лается вывод о том, что внедрение цифровых технологий позволяет реализовать 

новые формы занятости, такие как удаленная работа и гибкие рабочие часы. 

Ключевые слова: цифровизация, трудовые отношения, трудовой договор, 

дистанционная работа, электронный документооборот. 

 

В сфере трудовых отношений цифровизация означает внедрение цифровых 

технологий и инструментов для улучшения управления персоналом, автоматиза-

ции процессов их отбора, обучения сотрудников, управление рабочим временем. 

Этот процесс включает в себя использование онлайн-платформ для поиска и 
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найма сотрудников, облачные сервисы для управления кадровыми процессами, 

электронные системы для оплаты труда. 

В 2017 году была утверждена Стратегия развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на период с 2017 по 2030 год, в которой подчерки-

вается, что ключевым средством повышения эффективности цифровой эконо-

мики и рабочей силы является внедрение технологий обработки данных442. В 

рамках стратегии установлены цели по содействию проектам по внедрению элек-

тронного документооборота в компаниях, осуществлению идентификации участ-

ников правоотношений в электронном виде.  

Для оказания поддержки сторонам трудовых отношений, защиты прав и 

интересов работника и работодателя, обеспечения гибкости на рынке труда и 

предотвращения нарушений трудового законодательства, Роструд разработал ин-

тернет-сервис «Проверь трудовой договор!», который поможет проверить трудо-

вой договор на его соответствие требованиям законодательства. Для тех, кто 

ищет работу, был создан портал «Работа в России», позволяющий оценить усло-

вия трудового договора. В случае выявления нарушений работник может, не вы-

ходя из дома, обратиться в Государственную инспекцию труда  через другой сер-

вис портала – «Сообщить о проблеме».443 

Для развития цифровизации в сфере труда необходим гибкий рынок труда, 

основанный на применении современных технологий. Гибкость и мобильность 

стали ключевыми преимуществами для компаний и сотрудников в условиях пе-

ременчивой экономической ситуации. 

Говоря о цифровизации наемного труда, нельзя обойти вниманием и труд 

дистанционных работников. Впервые он был упомянут в статье 49.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда дистанцион-

ных работников». Впервые в Трудовом кодексе была предусмотрена возможность 

 
442 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687 (дата обращения 28.03.2024). 
443 Работа в России. URL: https://trudvsem.ru, «Онлайинспекция.рф». URL: https://онлайнин-

спекция.рф (дата обращения 27.03.2024). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102431687
https://онлайнинспекция.рф/
https://онлайнинспекция.рф/
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использования электронного документооборота именно для работников, работа-

ющих на дистанционной основе. Согласно части первой ст. 22.1 ТК РФ под элек-

тронным документооборотом в сфере трудовых отношений понимается созда-

ние, подписание, использование и хранение работодателем, работником или ли-

цом, поступающим на работу, документов, связанных с работой, оформленных в 

электронном виде без дублирования на бумажном носителе, за исключением слу-

чаев, предусмотренных и статьями 22.1 - 22.3 ТК РФ444. 

Одним из проявлений цифровизации в сфере трудовых отношений явля-

ется введение электронных трудовых книжек 445. С 2020 года работодатель фор-

мирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

стаже. Благодаря электронной трудовой книжке сотрудники смогут легко отсле-

живать и контролировать свои трудовые записи, быстро получать необходимые 

справки и документы, а также удобно подтверждать свой трудовой стаж при 

необходимости. Работодатели, в свою очередь, смогут более эффективно вести 

учет сотрудников, быстро получать информацию о трудовой истории работников, 

а также упростить процесс трудоустройства и увольнения. Переход на электрон-

ный формат трудовой книжки позволит существенно сократить бюрократиче-

скую нагрузку как для сотрудников, так и для работодателей, сделав процессы 

управления персоналом более прозрачными и эффективными. 

Таким образом, цифровизация стала неотъемлемой частью современного 

мира, которая затронула все сферы деятельности, в том числе и трудовые отно-

шения. Проявления цифровизации в сфере труда привело к изменениям и сфор-

мировало новые требования, как для работодателей, так и для работников. Ос-

 
444 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 14.02.2024) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 28.03.2024). 
445 Федеральный закон от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде» URL:http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60104.html (дата обращения 

30.03.2024). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60104.html
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новной задаче сегодня является умение грамотно использовать цифровые техно-

логии, чтобы извлечь максимальные выгоды от них и обеспечить эффективное 

функционирование сферы труда. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается правовое регулирование 

локаута в Российской Федерации. Посредством анализа зарубежного трудового 

законодательства и опыта регулирования локаута, определяются его черты и спе-

цифика. 
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Рассматривая вопрос о правовом регулировании локаута в Российской Фе-

дерации, стоит отметить, что на данный момент сохраняется ситуация, при кото-

рой работники находятся в более худшем положении, чем работодатель. Это обу-

словлено тем, что для признания увольнения всех или части работников локау-

том необходимо установить наличие основания признания спора коллективным 

трудовым спором или забастовкой в соответствии с законодательством, что ино-

гда бывает затруднительным.  

Так, согласно части 4 статьи 398 Трудового кодекса РФ забастовкой при-

знается исключительно временный добровольный отказ работников от исполне-

ния трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора.  

В свою очередь, в соответствии с ч.1 ст. 398 ТК РФ коллективным трудовым 

спором будут признаваться неурегулированные разногласия между работниками 

и работодателями по поводу установления и изменения условий труда заключе-

ния, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в 

связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного ор-

гана работников при принятии локальных нормативных актов.  
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Таким образом, временный добровольный отказ работников от полного 

или частичного исполнения трудовых обязанностей может быть признан заба-

стовкой только в том случае, если его целью является разрешение разногласий 

между сторонами трудовых отношений, которые: не урегулированы на момент 

отказа работников от исполнения своих трудовых обязанностей; их стороны – 

это работники и работодатели; их предмет – установление и изменение условий 

труда. 

Ввиду этого, действия не будут иметь признаков забастовки даже тогда, 

когда они выражают собой временный добровольный отказ от частичного или 

полного осуществления трудовых обязанностей, если в данном случае указанные 

разногласия имеют лишь частичное урегулирование (из-за этого отсутствует воз-

можность признать их неурегулированными).  

Если все же действия работников по отказу от выполнения трудовых обя-

занностей будут признаны забастовкой или коллективным трудовым спором, то 

у работодателя по-прежнему остается возможность увольнения всех или части 

работников на других основаниях, которые не имеют связи с участием в заба-

стовке или коллективном трудовом споре.  

На основании изложенного можно прийти к выводу о том, что невзирая на 

формальный запрет использования локаута, работодатель имеет фактическое 

право его использования. Таким образом, в представленных выше ситуациях ра-

ботники не имеют защиты от незаконного расторжения трудового договора, а 

сам работодатель не несет какой-либо ответственности за использования локаута 

при соблюдении условий, указанных в статье 81 ТК РФ.  

За рубежом практика и теория права на забастовку раскрывается через кол-

лективный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей. Данный от-

каз используется с целью принуждения работодателя к выполнению конкретных 

действий в рамках трудового спора. Говоря о положениях законодательства ино-

странных государств, можно выделить условия, при наличии которых действия 

работников можно расценивать как забастовку: действия имеют согласованный 
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характер; изменяется привычный ход осуществления трудовых функций по же-

ланию самих работников.  

В большинстве стран отсутствует какое-либо законодательное определе-

ние забастовки (Бельгия, Голландия, Норвегия, Австрия и др.). Признаки заба-

стовки определяются в коллективно-договорных актах или исходя из прецедент-

ного права. В различных странах забастовка включается в определение «про-

мышленное действие» (Швеция, Дания, Исландия). Также она может объеди-

няться с понятием «коллективное действие» (Греция).   

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, что прямое за-

имствование Россией определение забастовки у других стран невозможно, так 

как зарубежный законодатель, формируя понятие забастовки, исходил из исто-

рических и правовых особенностей различных протестных акций работников, 

свойственных для определенной страны. В некоторых странах и вовсе полномо-

чия по определению забастовки передано органам судебной власти.  

Российский законодатель по-своему решил урегулировать вопросы, свя-

занные с локаутом и забастовками. Но имеющиеся нормы требует доработки. На 

наш взгляд, необходимо обратить внимание на практику других государств, при 

этом, избегая прямых заимствований.  
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С 24 февраля 2022 года Россией была начата специальная военная операция 

по денацификации на территории Украины (далее - СВО), а 21 сентября 2022 года 

Указом Президента Российской Федерации была объявлена частичная мобилиза-

ция в стране446. Условия, в которых оказалась наша страна, стали серьезным ис-

пытанием для системы общественных отношений и новым вызовом для трудо-

вого законодательства.  

Участие в СВО предполагает задействование таких категорий граждан, как 

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту; лица, призванные 

на военную службу в ходе частичной мобилизации (обязательная мобилизация); 

работники, оказывающие добровольное содействие в выполнении задач Воору-

женных сил РФ (добровольная мобилизация).  Как можно заметить, две послед-

ние категории - это лица, для которых СВО стало фактором, повлиявшим на 

судьбу их трудовых отношений.  

Рассматривая трудовые права и гарантии, в первую очередь, следует 

назвать установленные законодательством запреты. Так, ч. 1 ст. 83 Трудового ко-

декса РФ, в соответствии с которой трудовой договор не подлежит прекращению 

в связи с призывом работника на военную службу по мобилизации.  

При этом новеллой стало правило о приостановлении с таким работником 

трудового договора на период прохождения работником военной службы по мо-

билизации (ст. 351.7 ТК РФ). При приостановлении трудового договора и до по-

ступления на военную службу, работнику полностью выплачивается заработная 

плата. Работодатель при этом имеет право принять на его место другого работ-

ника до момента возвращения работника, участвующего в СВО. 

Важной гарантией обеспечения трудовых прав участников СВО является 

закрепленное основание для расторжения трудового договора. В соответствии с 

п. 13.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор расторгается по инициативе работода-

теля в случае невыхода работника на работу по истечении трех месяцев после 

 
446 Указ Президента РФ от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации 

в Российской Федерации» // СЗ РФ.  2022. № 39. Ст. 6590. 



 374 

окончания прохождения им военной службы по мобилизации, либо окончания 

действия контракта о добровольном содействии в выполнении задач ВС РФ. 

Время участия в СВО включается в льготном порядке (в двойном размере) 

в стаж, дающий право на пенсию и влияет на ее размер.  

Обеспечивая социальную защищенность членов семей таких лиц, законо-

датель установил ряд трудоправовых гарантий и для них. В соответствии со ст. 

259 ТК РФ запрещается направлять в служебные командировки, привлекать к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празднич-

ные дни родителя, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае, 

если другой родитель призван на военную службу по мобилизации, либо заклю-

чил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

ВС РФ. 

На основании части 2 ст. 179 ТК РФ родитель, имеющий ребенка в возрасте 

до восемнадцати лет, в случае если другой родитель призван на военную службу 

по мобилизации или заключил контракт о добровольном содействии в выполне-

нии задач, возложенных на ВС РФ, обладает преимущественным правом на 

оставление на работе при сокращении численности или штата работников. 

Кроме того, нельзя не отметить и инициативу, которую проявили регио-

нальные власти. Так, в Оренбургской области для участников СВО и их детей, 

предусмотрены единовременные выплаты (на мобилизованных 50 тыс. руб., на 

детей 20 тыс. руб.)447. 

Многие организации, где есть мобилизованные сотрудники, не только ре-

шают вопросы поддержки своих работников в рамках федерального законода-

тельства, но и разрабатывают дополнительные меры.  «Ростелеком» единовре-

менно выплачивает 100 тыс. руб. каждому мобилизованному сотруднику, а также 

сохраняет денежные выплаты в размере среднего заработка на время прохожде-

ния службы. В ГК «Росатом», кроме единовременной выплаты, предусмотрены 

 
447 Министерство социального развития Оренбургской области. Официальный сайт. URL: 

https://msr.orb.ru/activity/37344/ (дата обращения: 30.03.2024). 

https://msr.orb.ru/activity/37344/


 375 

дополнительные  ежемесячные выплаты в течение шести месяцев с момента мо-

билизации. Адресную помощь мобилизованным оказывают компании группы 

«Россети»448. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить, что государство, форми-

рует систему эффективных правовых гарантий по сохранению рабочих мест и 

обеспечению условий труда для мобилизованных работников-участников СВО и 

членов их семей.  

 

Трудоустройство молодых специалистов 

Поламарчук Дарья Сергеевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В настоящей статье изучается проблематика трудоустройства 

молодых специалистов. Сравниваются понятия «молодой специалист» и «моло-

дой работник». Анализируется действующее законодательство. 

Ключевые слова: молодежь, молодой специалист, молодые работники, тру-

доустройство, проблемы. 

 

Молодежь является стратегически важным ресурсом, способствующим ин-

новационному развитию и повышению конкурентоспособности. Поэтому сектор 

занятости молодых людей имеет ключевое значение для социально-экономиче-

ской стратегии государства.  

Анализ действующего законодательства свидетельствует о том, что центра-

лизованном уровне в Трудовом кодексе Российской Федерации данное понятие 

не закреплено. Хотя в ст. 70 можно увидеть упоминание о «лице, окончившем 

образовательное учреждение среднего и высшего профессионального образова-

ния, имеющем государственную аккредитацию, и впервые поступающем на ра-

боту по полученной специальности в течение одного года со дня окончания об-

разовательного учреждения». 

 
448 «Своих не бросаем»: крупные российские компании поддерживают мобилизованных 

сотрудников.URL: https://www.oprf.ru/news/svoikh-ne-brosaem-krupnye-rossiyskie-kompanii-

podderzhivayut-mobilizovannykh-sotrudnikov (дата обращения: 30.03.2024). 

https://www.oprf.ru/news/svoikh-ne-brosaem-krupnye-rossiyskie-kompanii-podderzhivayut-mobilizovannykh-sotrudnikov
https://www.oprf.ru/news/svoikh-ne-brosaem-krupnye-rossiyskie-kompanii-podderzhivayut-mobilizovannykh-sotrudnikov
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Непосредственно категория «молодой специалист» встречается в Основах 

государственной молодежной политики России на период до 2025 г. 449, согласно 

которым это гражданин Российской Федерации в возрасте до 30 лет (для участ-

ников жилищных программ поддержки молодых специалистов - до 35 лет), име-

ющий среднее профессиональное или высшее образование, принятый на работу 

по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образова-

ния и квалификацией. 

Как можно заметить, основными критериями признания молодым специа-

листом является то, что лицо должно окончить образовательное учреждение про-

фессионального образования, имеющее государственную аккредитацию; впер-

вые поступить на работу по полученной специальности; трудиться по получен-

ной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения. 

Согласно поправкам в Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 489-

ФЗ «О молодежной политике» предлагается закрепить в законодательстве поня-

тие «молодой работник» и понимать под ним гражданина России в возрасте до 

35 лет, впервые устраивающегося на работу и осуществляющего трудовую дея-

тельность непрерывно в течение 3 лет по месту первого трудоустройства и уточ-

нить понятие «молодой специалист» дополнив его следующим критерием: «в том 

числе имеющий трудовой опыт, полученный в период прохождения обучения по 

образовательным программам основного общего образования и (или) среднего 

общего образования и (или) по программам среднего профессионального обра-

зования и (или) бакалавриата, специалитета и (или) магистратуры, ординатуры, 

и впервые устраивающийся на работу после завершения обучения по соответ-

ствующей программе (программам) в соответствии с полученной квалифика-

цией» 450. 

 
449 Распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/(дата обращения 28.03.2024). 
450 Чем «молодой специалист» будет отличаться от «молодого работника». URL: 

https://www.garant.ru/news/1692521/ (дата обращения: 30.03.2024). 

https://www.garant.ru/news/1692521/
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Выделяется ряд проблем, с которыми сталкиваются молодые специалисты 

при решении вопросов трудоустройства.  Прежде всего, это их низкая конкурен-

тоспособность, которая связана с недостатком профессиональных знаний и от-

сутствием необходимых трудовых навыков. Кроме того, это завышенные требо-

вания работодателей, в первую очередь к ним относится опыт работы и профес-

сиональные навыки. К числу проблем следует отнести и разрыв между учебными 

программами и потребностями работодателей.  

Согласно мнению ряда авторов, решение проблемы трудоустройства моло-

дых специалистов в качестве квалифицированных кадров требует разработки ме-

ханизма согласованного взаимодействия между системой профессионального 

образования, организациями, службой занятости и органами местного само-

управления на основе восстановления долгосрочных организационно-экономи-

ческих связей по широкому кругу вопросов451. 

Однако, следует отметить, что в настоящее время существует неиспользуе-

мый потенциал в решении проблемы - это образовательные учреждения, которые 

могут оказать поддержку выпускникам в поиске работы. В рамках образователь-

ных учреждений могут быть созданы специальные центры, которые нацелены на 

оказание помощи выпускникам с целью успешной адаптации на рынке труда. 

Таким образом, можно сказать, что трудоустройство молодых специали-

стов является актуальной и важной проблемой современного общества. Для 

успешной интеграции молодежи на рынок труда необходимо создание благопри-

ятных условий для их развития и профессионального роста, а также создание 

комплексных мер, реализуемых на основе взаимодействия субъектов. 

 

 

 

 

 
451 См., напр.: Медведева И. В., Баркова В. В. Поиск работы молодыми специалистами: про-

блемы и их решения // Вестник КемГУ. 2013. № 4 (56). С. 245. 
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Аннотация.  В настоящей статье определяется сущность и значение ло-

кального нормотворчества работодателя. В теории права существует терминоло-

гическое многообразие в сфере подзаконного правотворчества, однако, отсут-

ствует нормативное закрепление процессуальных требований, что отражает не-

достаточную разработанность локального правотворчества с точки зрения тео-

рии и юридической практики. Авторы приходят к выводу о том, что механизм 

современного локального нормотворчества требует общетеоретической разра-

ботки сущностных основ и законодательного признания обязательности локаль-

ного нормативного акта.  

Ключевые слова: локальный нормативный акт; локальное нормотворче-

ство; работодатель; работник; правотворческая процедура. 

 

Локальное регулирование в сфере труда признается сегодня достаточно эф-

фективным механизмом правового регулирования. В теории права существует 

несколько мнений определения локального нормотворчества работодателя. Мы 

относим локальное нормотворчество к одному из видов подзаконного правотвор-

чества и в данной сфере понимаем под ним деятельность уполномоченных субъ-

ектов (органов управления (руководителя) по созданию (включая разработку, 

принятие, изменение, отмену) локальных нормативных правовых и иных право-

вых актов, основная цель которых состоит в регуляции и саморегуляции отноше-

ний внутри предприятия. 

Проблемным, на наш взгляд, является вопрос об обязательности разра-

ботки и утверждения локальных нормативных актов работодателем. Приведем 

аргументы в подтверждение тезиса об обязательности разработки и утверждения 

локальных нормативных актов работодателем. Проанализировав раздел X 

«Охрана труда» ТК РФ, мы приходим к выводу об обязательности составления 

локальных правовых актов в области охраны труда. Это подтверждается, во-пер-

вых, п. 23 ч. 3 ст. 214 ТК РФ, где прямо предусмотрена обязанность работодателя 
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по разработке и утверждению локальных правовых актов по охране труда; во-

вторых, Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 29 октября 2021 года № 772Н452, который утверждает основные требо-

вания к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем; в-третьих, ч. 1 ст. 5.27.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, согласно которой при выяв-

лении Государственной инспекцией труда нарушения законодательства о труде и 

об охране труда, юридическое лицо будет обязано оплатить административный 

штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.  

Обратимся к такому локальному акту работодателя как правила внутрен-

него трудового распорядка. Указанный локальный акт регламентирует порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответствен-

ность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений у данного работодателя453. Поскольку перечень вопросов, 

подпадающих под регулирование правилами внутреннего трудового распорядка, 

является открытым, работодатель вправе прописать требования к внешнему виду 

сотрудников, запрет пользоваться рабочим интернетом в личных целях, порядок 

использования электронной пропускной системы для фиксации времени прихода 

и ухода персонала и многое другое.  

Мы можем также обратиться к статье 21 ТК РФ, согласно которой работник 

обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, соответственно, 

он должен прежде ознакомиться с данным локальным актом работодателя под 

роспись.  

 
452 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2021 г. N 772н "Об 

утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций 

по охране труда, разрабатываемых работодателем" // Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru). 2021 г. № 0001202111260023. 
453 Трудовой Кодекс Российской Федерации (в ред. от 31.12.2017) //СЗ РФ. 2001. №256. Ст. 

189. 
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Рассмотрев вопрос о локальном нормотворчестве работодателя, мы сде-

лали вывод об увеличивающейся роли данного регулирования трудовых отноше-

ний. Однако, возникают коллизии в применении данного механизма, которые мы 

непосредственно рассмотрели, поскольку на федеральном уровне нет единого за-

крепления требования к работодателям по осуществлению локального нормот-

ворчества. Следовательно, от работодателя требуется тщательного изучения всех 

статей Трудового кодекса Российской Федерации.  

Мы предлагает внести изменения в Трудовой кодекс Российской Федера-

ции, дополнив его разделом XI.I «Локальное нормотворчество работодателя», в 

котором, несомненно, будут присутствовать отсылочные нормы, но в то же время 

будет раскрываться сущность и значение локального нормотворчества, положе-

ние о признании обязательности последнего, определение локального правового 

акта, требования к его оформлению, сроки по разработке и утверждению локаль-

ных нормативных актов.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности регулирова-

ния труда для лиц с семейными обязанностями. Анализируются нормы законо-

дательства, основные проблемы в процессе трудовой деятельности данных кате-

горий работников, а также гарантии и льготы, предоставляемые в Российской Фе-

дерации.  
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Современное общество сталкивается с растущей потребностью учёта осо-

бенностей трудовой деятельности лиц с семейными обязанностями. Понимание 

и поддержка работников, которые балансируют между карьерой и заботой о се-

мье, играют важную роль в формировании гибкого и эффективного правового ре-

гулирования труда. 
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В Трудовом кодексе закрепляется отдельная глава 41 об особенностях ре-

гулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Определяя круг 

граждан, которых при правовом регулировании труда и социального обеспечения 

следует относить к лицам с семейными обязанностями, ТК РФ указывает, что к 

ним относятся: усыновители , родители  (ст. 257 ТК РФ), опекуны, попечители 

(ст. 262), дедушки , бабушки, другие родственники (ст. 256 ТК РФ). Следует от-

метить, что законодатель не дает легального определения понятия «лиц с семей-

ными обязанностями», и это может вызывать некоторые затруднения в правопри-

менительной практике.  

В основе установления оcобенностей правового регулирования труда дан-

ного круга лиц, безусловно лежит принцип единства и дифференциации норм 

правового регулирования трудовых отношений. Единство «заключается в рас-

пространении действия норм трудового права на всех работников независимо от 

фактических условий труда и личности работника»454. В то же время, дифферен-

циaция «выражается через специальные правовые нормы (нормы-изъятие , 

нормы-льготы и т.д ), они помогают работникам функционировать в соответ-

ствии со своими личностными и трудовыми обязанностями и правами, незави-

симо от каких-либо специфических условий труда на определенном  предприя-

тии»455. Она нaправленa на установление и обеспечение равных возможностей 

для всех работников, поскольку, лица с семейными обязанностями не могут в 

равной степeни использовать свои трудовые права в силу их общественно значи-

мых особенностeй (в частности воспитание детей; наличие членов семьи, нуж-

дающихся в уходe). 

В Российском законодaтельстве предусмотрен целый комплекс гарантий и 

льгот для лиц с семейными обязанностями. Они помогают данным работникам 

эффективно организовать свою работу и cемейную жизнь, обеспечивая баланс 

между ними.  

 
454 Трудовое право: учебник для бакалавров / отв.ред. К.Н.Гусов. Москва : Проспект, 2016. 

С.71. 
455 Фагаманова М.А. Единство и дифференциация правового регулирования трудовых отно-

шений // Отечественная юриспруденция. 2022. №1 (49).  



 382 

К таким гарантиям можно отнести установлениe особого режима рабочего 

времени и времени отдыхa, установление дополнительных перерывов для корм-

ления ребенка (ст.258 ТК РФ), предоставления различных видов отпусков, в том 

числе отпуск по родами и беременности (ст.255 ТК РФ), отпуск по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста 1,5 лет и до достижения им возраста 3 лет. 

При этом, следует отметить, что ст.256 ТК РФ предусматривает, что «отпуска по 

уходу за ребенком могут быть использованы  по частям или полностью  также 

отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактиче-

ски осуществляющим уход за ребенком». Таким образом, данная норма позво-

ляет расширить круг лиц, имеющих право на отпуск по уходу за ребенком. Кроме 

указанных выше отпусков в законодательстве предусматриваются отпуска работ-

никам, усыновившим ребенкa (ст.257 ТК РФ). Немаловажные гарантии связаны 

и с лицами, осуществляющими уход за  детьми-инвалидами. Так, статья 262 Тру-

дового кодекса РФ фиксирует, что таким лицам по их заявлению могут предо-

ставляться  дополнительные выходные дни. Следовательно, данная гарантия 

обеспечивает потенциальную возможность больше времени проводить с детьми-

инвалидами для их ухода и присмотра за ними. 

Действующее трудовое законодательство, так же предусматривает гаран-

тии и льготы, для лиц, воспитывающих детей без матери. Так, статья 264 ТК РФ 

закрепляет, что  права  и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материн-

ством ( ограничение сверхурочных работ, а также работы  в ночное время и дру-

гие привилегии и гарантии, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами), также распространяются на отцов, воспитывающих детей 

без матери, а также на опекунов или попечителей несовершеннолетних. Таким 

образом, указанная норма обеспечивает равные права и возможности для муж-

чин, воспитывающих детей самостоятельно, а также для опекунов и попечителей 

несовершеннолетних в трудовых отношениях.  

На основании вышеcкaзанного можно сделать вывод, что особенности пра-

вового регулирования труда лиц с семейными обязанностями выражаются в 
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предоставлении им ряда гарантий и льгот, в силу чего государство должно созда-

вать такие условия трудовой деятельности, которые позволяли бы данным граж-

данам выполнять оплачиваемую работу и, при этом, гармонично сочетать про-

фессиональные и семейные обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 384 

Секция «Право социального обеспечения» 

Социальная поддержка лиц, пострадавших от террористических актов  

Ожерельева Ольга Сергеевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются вопросы по оказа-

нии социальной поддержки лицам, пострадавших от террористических актов в 

Российской Федерации на примере известных случаев с использованием норма-

тивной базы. 

Ключевые слова: терроризм, пострадавшие, социальная поддержка, вы-

платы, бюджет, благотворительная деятельность. 

 

Терроризм представляет собой наиболее опасное явление, приводящее к 

различным к негативным последствиям, таким как убийство мирных жителей, 

покушение на жизнь и здоровье, материальный и моральный ущерб, нарушение 

нормальной жизнедеятельности.   

Одним из эффективных средств восстановления социальной справедливо-

сти по поддержке жертв террористических актов является справедливая компен-

сация причиненного им вреда. Конституция Российской Федерации в статье 52 

закрепляет обязанность государства обеспечить потерпевшим доступ к правосу-

дию и компенсацию причиненного ущерба. 

В Федеральном законе  от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ  (с изм. от 10.06.2023) 

«О противодействии терроризму»456  в статьях 18 и 19 говорится о возмещении 

вреда, причиненного в результате террористического акта, а также о социальной 

реабилитации лиц, пострадавших в результате террористического акта. Она га-

рантирована за счет средств федерального бюджета и средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, на территории которого совершен теракт. Социальная ре-

абилитация подразумевает профессиональную, медицинскую и психологиче-

скую реабилитацию, а также представляет содействие в трудоустройстве, право-

вую помощь и жилье.  

 
456  СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146. 
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В Постановлении Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2019 г. № 1928 определены правила и размеры компенсационных выплат по воз-

мещению вреда членам семей погибших, по погребению, лицам, получившим 

вред здоровью, заложникам, не получившим вреда здоровью, другие выплаты, в 

том числе за утраченное имущество457. Кроме того, решены вопросы распределе-

ния финансирования. 

 Размеры конкретных выплат определяются не только постановлениями 

Правительства РФ, но и региональными органами исполнительной власти и 

местного самоуправления. Так, например,  пострадавшим во время теракта у 

аэродрома Тушино компенсации были выплачены на основании распоряжения 

Правительства Москвы от 7 июня 2003 года № 1170-РП в следующих размерах: 

100 тыс. рублей – семьям погибших и умерших в больницах, 50 тыс. рублей – 

пострадавшим, направленным на госпитализацию, 3 тыс. рублей – получившим 

помощь амбулаторно458.  

Вследствие  террористического акта, произошедшего 22 марта 2024 года в 

концертном зале «Crocus City Hall», распоряжением Правительства Москвы от 

23 марта 2024 года № 221-РП  семьи погибших получили  3млн руб. за каждого 

погибшего члена семьи, пострадавшие, которые получали медицинскую помощь 

в стационаре, выплатили 1 млн руб., а амбулаторно – 500 тыс. руб. Жителям Под-

московья единовременные выплаты будут предоставлены властями Московской 

области, остальным – власти Москвы. Близкие погибших вправе получить феде-

 
457 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2019 г. № 1928 «Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, источником фи-

нансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-

тельства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, 

которым был причинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, при-

чиненного при пресечении террористического акта правомерными действиями» // СЗ РФ. 

2020. № 1 (часть II). Ст. 106. 
458 Распоряжение Правительства Москвы от 7 июня 2003 года № 1170-РП «Об оказании по-

мощи пострадавшим семьям погибших (умерших) в результате террористического акта у аэро-

дрома Тушино 5 тюля 2003 года» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2003. № 40. 
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ральное пособие на погребение. Похороны также будут оплачены за счет бюд-

жета Москвы и Московской области из расчета не более 150 тыс. руб. на каждого 

погибшего.   

Важным финансовым ресурсом социальной поддержки, оказываемой по-

страдавшим от терроризма, являются средства, собранные в качестве благотво-

рительной деятельности. Несмотря на то, что Федеральный закон от 11 августа 

1995 г. № 135-ФЗ (с изм. от 27.11.2023) «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве»459 в качестве целей благотворительной и добровольческой дея-

тельности не называет помощь в связи с террористическим актом, но из анализа 

статьи 2 это очевидно. Так, по результатам объявленного сбора средств на по-

мощь пострадавшим, семьям погибших при теракте в «Crocus City Hall», благо-

творительной организацией «Российский Красный Крест» было собрано свыше 

1 млрд руб. Кроме того, помощь оказывалась погашением кредитов, предостав-

лением авиакомпаниями и РЖД бесплатных билетов или же бесплатным обме-

ном и возвратом денег за билеты. 

В настоящее время в Государственную Думу внесен законопроект № 

584112-86 «О социальной поддержке граждан, пострадавших в результате терро-

ристических актов и чрезвычайных ситуаций», которым определяется система 

мер социальной поддержки, включающих не только единовременные денежные 

выплаты, но и денежные компенсации и социальную помощь, которая бы выпла-

чивалась в течение ряда лет, а также формы социальной поддержки в форме ме-

дицинской, помощи, содействия профессиональной подготовки, обучения и пе-

реобучения460. 

 Таким образом, наша страна выделяет большие средства на оказание со-

циальной помощи жертвам терроризма, чтобы смягчить последствия террори-

стических актов и снять возникающую в связи с этим социальную напряжен-

ность в обществе. 

 
459 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340. 
460В РФ предложили оказывать долгосрочную помощь пострадавшим в терактах. URL : 

https://finance.rambler.ru/money/52495868/?utm_content=finance_media&utm_me-

dium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 30.03.2024). 

https://finance.rambler.ru/money/52495868/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://finance.rambler.ru/money/52495868/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Аннотация. В статье определяется роль Конституционного суда РФ в 

обеспечении пенсионных прав граждан РФ и устранении препятствий при реа-

лизации ими своих прав на социальное обеспечение. Приводятся акты Конститу-

ционного суда РФ, в которых представлены наиболее интересные правовые по-

зиции, устранившие законодательные препятствия для реализации гражданами 

своих пенсионных прав.  
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ное обеспечение, социальная защита, пенсии. 
 

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ Российская Федерация про-

возглашена социальным государством. Данный конституционный принцип 

предполагает проведение социальной политики, направленной на создание усло-

вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. Си-

стема социальной защиты Российской Федерации обширна и включает в себя 

множество компонентов. Для нас особый интерес представляет пенсионное обес-

печение. Поскольку именно оно, по мнению Н. М. Каспарьянц, «являясь основ-

ным элементом социальной защиты населения, оказывает огромное влияние на 

стабильность всего государства»461. Практика Конституционного Суда РФ по во-

просам пенсионного обеспечения весьма разнообразна. Рассмотрим в рамках 

данной работы несколько аспектов.  

В первую очередь хотелось бы рассмотреть такое направление деятельно-

сти Конституционного суда как толкование норм права. Примером может послу-

жить правовая позиция Конституционного Суда, выработанная в Постановление 

от 26 февраля 2018 года № 10-П/2018462. Гражданка Н. Н. Горностаева обрати-

лась в Конституционный суд с вопросом о проверке соответствия пунктов 1 и 2 

 
461 Каспарьянц Н. М. Сущность и содержание системы пенсионного обеспечения // Концепт. 

2014. № 5 С. 1-2. 
462 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 2018 г. № 10-П // СПС «Консуль-

тантПлюс».  
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статьи 25 Федерального Закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

Конституции РФ.  Так, суд постановил признать пункты 1 и 2 статьи 25 Феде-

рального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» не противоре-

чащими Конституции Российской Федерации и выявил иной конституционно-

правовой смыслы, обязательный для дальнейшего применения судами при рас-

смотрении подобных дел. 

Нельзя не отметить правовую позицию Конституционного Суда РФ, отра-

женную в Определении от 27 июня 2005 года № 231-О/2005. На тот момент дей-

ствовал Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Конституционный Суд РФ рассматривал жалобу гражданина РФ на нарушение 

его прав данным федеральным законом. Статья 28 устанавливала право женщин 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Но данная норма не 

предусматривает право на досрочную пенсию для отцов инвалидов с детства, 

причем даже в случаях воспитания ребенка без матери.  Суд, рассмотрев жалобу, 

пришел к выводу, что «такое регулирование приводит к несоразмерному ограни-

чению конституционного права отцов детей-инвалидов с детства, воспитавших 

их без матерей, на пенсионное обеспечение, с точки зрения справедливой и рав-

ной социальной защиты обоих родителей»463. Было принято решение об измене-

нии законодательства. Уже в 2006 году слово «матерям» в статье 28 было заме-

нено на «одному из родителей». 

Одним из основных направлений деятельности суда является рассмотре-

ние жалоб, исходящих от граждан, на предмет соответствия отраслевых норм 

Конституции Российской Федерации. Так, Постановление Конституционного 

Суда РФ от 22.04.2020 № 20-П464 рассматривает жалобу гражданки И. К. Дашко-

вой о проверке конституционности части 3 статьи 17 Федерального закона «О 

страховых пенсиях». Суд не только признал норму противоречащей Конститу-

 
463 Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. № 231-О // СПС «Консуль-

тантПлюс» . 
464 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2020 № 20-П // Вестник Конституци-

онного Суда Российской Федерации. –2020. – № 6. – С. 43–50. 
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ции Российской Федерации, но и выступил в роли органа государственной вла-

сти, восстанавливающего конституционные права граждан. 

Помимо вынесения решений по жалобам граждан, Конституционный Суд 

проверяет конституционность норм права по запросам других судов. Так, в 2017 

году в Суд обратился Кузнецкий районный суд Пензенской области. Поводом 

явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 

Конституции РФ пункт 1 часть 2 статьи 10 Федерального закона «О страховых 

пенсиях». Суд признал данную норму не соответствующей Конституции РФ. В 

этом конкретном случае Конституционный Суд устранил сомнения районного 

суда, тем самым выступив в роли высшего органа конституционного контроля. 

Проанализировав изложенное выше, представляется необходимым сделать 

несколько ключевых выводов. Во-первых, Конституционный Суд РФ представ-

ляют собой особый элемент существующей правовой систем, который обладает 

исключительными полномочиями по толкованию норм права. Во-вторых, акты 

Конституционного суда нередко носят нормативный характер. Они предусмат-

ривают обязанность законодательного органа привести норму права в такую 

форму, чтобы она не противоречила Конституции РФ. В-третьих, акты имеют 

значимость для конкретных лиц, обратившихся в Конституционный Суд, с жа-

лобой. Они восстанавливают нарушенные права, обязывают судебные органы 

пересмотреть раннее принятые правоприменительные акты. В-четвертых, Кон-

ституционный Суд отвечает на запросы других судов о проверке конституцион-

ности нормативных актов. В этом случае он выступает в роли органа конститу-

ционного контроля. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с 

реализацией права граждан на охрану здоровья и получение бесплатной меди-

цинской помощи. Анализируется действующее законодательство и формулиру-

ются предложения по его совершенствованию в сфере охраны здоровья граждан. 

Ключевые слова: социальное государство, охрана здоровья, бесплатная 

медицинская помощь, обязательное медицинское страхование. 
 

В первую очередь хотелось бы отметить, что согласно статье 7 Конститу-

ции Российской Федерации, Россия – социальное государство. Это говорит о 

том, что его обязанностью является охрана здоровья людей. Данная социальная 

направленность связана с тем, что здоровье населения является потенциалом раз-

вития страны, а общественное здоровье служит ориентиром для разработки гос-

ударственных программ в сфере здравоохранения.  

Кроме того, в ч.1 ст. 41 Конституции отражено, что «каждый имеет право 

на охрану здоровья и медицинскую помощь». Эта норма касается граждан Рос-

сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, что говорит о 

высоком уровне ответственности государства по отношению к здоровью каж-

дого человека. 

Смысл конституционного права на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь упоминается и в ст. 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», в соответствии с которой каждый имеет 

право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 

взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи465. 

Необходимо уточнить, что ключевыми источниками финансирования в 

учреждения здравоохранения являются средства федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов РФ, местных бюджетов и средства обязательного медицинского 

страхования (ОМС). 

Средства обязательного медицинского страхования образовываются за 

счет обязательных отчислений юридических лиц и вносов индивидуальных 

 
465 Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.  
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предпринимателей466. Главным нормативным актом, регулирующим обязатель-

ное медицинское страхование в России, является Федеральный закон «Об обяза-

тельном медицинском страховании в Российской Федерации», согласно кото-

рому обязательное медицинское страхование обеспечивает всем гражданам РФ 

равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи за счет 

соответствующих средств, в числе которых страховые взносы, средства из феде-

рального и территориального фонда467. 

Помимо обязательного медицинского страхования, в национальной си-

стеме здравоохранения существует иной вариант - добровольное медицинское 

страхование - это форма страхования, при которой страховщик обеспечивает 

оказание медицинских услуг в выбранных клиниках при наступлении страхового 

случая для страхователя за определенную сумму.  

Более того, каждый год принимается федеральный, региональный и мест-

ный бюджеты, в которых специальная статья финансирования посвящена здра-

воохранению. Например, согласно статье 9, приложению 15 Федерального за-

кона от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов" в 2024 году на данную сферу в федеральном 

бюджете запланировано 1 611 314 470,1 рубль468. 

Таким образом, именно за счет данных средств граждане могут пользо-

ваться медицинскими услугами, за которые с них не будет взиматься оплата. 

По нашему мнению, в действующее законодательство необходимо внести 

несколько уточнений: стоит установить конкретный объем оказываемой бес-

платной медицинской помощи, который обязан включать в себя лечение, реаби-

литацию и адаптацию гражданина к настоящим условиям жизни; необходимо 

определить виды, формы, основания ответственности для лиц, которые отказы-

 
466 Данилов Е.Н. и др. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учрежде-

ниях: Учебное пособие. Минск: Книжный дом; Экоперспектива, 2005. С. 41. 
467 Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ (ред. от 27.11.2023) "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422. 
468 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 

2026 годов" от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ // СЗ.РФ. 2023. № 49. Ст. 8657. 
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вают или ненадлежащее оказывают бесплатную медицинскую помощь в госу-

дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения; стоит разрабо-

тать нормативно-правовые акты, регламентирующие: процедуру предоставления 

видов бесплатной медицинской помощи, публичного контроля за качеством ока-

зания медицинской помощи и расходованием бюджетных средств на оказание 

бесплатной медицинской помощи469. 

Ключевым является то, что право каждого на бесплатную медицинскую 

помощь – это основное неотчуждаемое благо, которое принадлежит человеку от 

рождения, законодательство Российской Федерации закрепляет и гарантирует 

это право. Главным является сохранение и ускорение темпов развития бесплат-

ной медицины и совершенствование доступности и качества для всех граждан 

страны.    
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Аннотация.  В  данной  статье  рассматриваются  меры  социальной  под-

держки института семьи в связи с введением 2024 года- Года Семьи в Российской 

Федерации и общая роль государства в развитии поддержки института семьи. 

Ключевые слова: семья, социальная поддержка, социальный институт, со-

циальная политика, программы поддержки. 

 

В современном российском обществе семья как социальный институт, ос-

нованный на браке между мужчиной и женщиной и их совместными детьми, 

представляет собой особую ценность470. В последнее время усиливается тенден-

ция к сокращению количества семей, снижение рождаемости – институт семьи 

 
469 Старченко А. А. Экспертиза медицинской помощи в свете нового законодательства об 

охране здоровья граждан // Менеджер здравоохранения. 2012. № 6. С. 55. 
470 Лунева Е. В. Институт семьи: тенденции трансформации в современных российских усло-

виях. // Педагогические науки. 2019. С.23-28. 
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теряет свое значение как ячейки общества, осуществляющей культурно-воспита-

тельную, демографическую и иные функции. Вместе с этим остро встает вопрос 

о необходимости поддержания и укрепления института семьи.  

Конституция Российской Федерации закрепляет, что семья, материнство и 

детство находятся под защитой государства471.  

В одном из своих выступлений, размещенном на официальном сайте Рос-

сийской Газеты (Федеральный выпуск № 272(9217)), Президент Российской Фе-

дерации В. В. Путин определил, что «семья – это не просто основа государства и 

общества. Это духовное явление, основа нравственности». В связи с этим Указом 

Президента РФ от 22. 11 2023 г. 2024 год в Российской Федерации объявлен Го-

дом Семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты 

семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.  

Политика, направленная на поддержание и укрепление вновь образую-

щихся и уже сформированных к 2024 году семей будет включать в себя ряд ме-

роприятий как культурно-массового, так и материально-финансового характера.  

В рамках культурного просвещения и профилактической работы будут про-

водиться Всероссийские конкурсы («Семья года», «Это у нас семейное»), про-

светительские мероприятия, Спартакиады и фестивали («Я горжусь своей се-

мьей», «Здоровая семья – сильная Россия»), награждение почетным званиями 

«Мать – героиня» и «Родительская слава» и иные мероприятия, направленные на 

улучшение здоровья россиян, повышения уровня образования и социального 

обеспечения семей.   

Мероприятия материально-финансового характера условно можно разде-

лить на несколько направлений: материальная поддержка граждан (выплаты, по-

собия, компенсации); программы улучшения жилищных условий (льготные ипо-

теки и жилищные выплаты); иные формы социальной поддержки.  

 
471 Конституция РФ 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосо-

вания 01.07.2020. // Российская газета. 2021. 11 января. 
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Граждане РФ могут рассчитывать на поддержку государства при формиро-

вании семьи. Так, при беременности женщинам обеспечена единовременная вы-

плата при рождении ребенка (24 604, 30 рублей с 1 февраля 2024 года), пособие 

по беременности и родам, материнский капитал при рождении как первого, так и 

второго ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Более того, семьи, чьи 

затрату на оплату ЖКУ превышают 22% могут получить субсидию на оплату.  

На федеральном уровне действуют программы поддержки для приобрете-

ния или постройки жилья. Семьям, имеющим ребенка, доступна программа «Се-

мейная ипотека» со сниженной процентной ставкой. Молодые семьи к тому же 

могут получить субсидию на покупку квартиры 30% от расчетной стоимости жи-

лья для семей без детей и 35% при наличии одного ребенка.  

Женщины, находящие в отпуске по уходу за ребенком, не достигшим воз-

раста 3-х лет, смогут бесплатно повысить квалификацию или получить новую 

профессию. Отдельные меры по поддержке семей предусмотрены на региональ-

ном уровне: так, в г. Москва дети 7 лет и многодетные родители, а также дети-

инвалиды и их родители, сироты имеют право на бесплатный проезд в обще-

ственном транспорте. 

Подводя итог, можно отметить, что государство осуществляет множество 

мер социальной поддержки института семьи в РФ в связи с введением 2024 года- 

Года Семьи в Российской Федерации. Проводятся Всероссийские конкурсы, раз-

личные мероприятия материально-финансового характера, действуют про-

граммы поддержки. Государство всеми способами осуществляет меры для под-

держания и укрепления института семьи. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о содержании объекта зара-

жения венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией, акцентируется внимание на 

многообъектном характере указанных посягательств, выявляется альтернативное 

месторасположение соответствующих уголовно-правовых норм и статистика за-

ражения ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации. 

Ключевые слова: поставление в опасность; ВИЧ-положительный; болезнь; 

эпидемиология; уголовная ответственность; непосредственный объект; меди-

цинский работник; практика применения; оппортунистическая инфекция. 

 

Специалисты в настоящее время активно борются с распространением 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. С момента регистрации первого случая 

ВИЧ-инфекции у жителя России в 1987 году уровень заболеваемости за 2022 год 

составил 43,3 на 100 тысяч населения (63 150 новых случаев). Основу стратегии 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции составляет защита граждан 

от умышленного заражения ВИЧ-инфекцией и применение уголовно-правовой 

ответственности за данные деяния.  

Общественная вредоносность деяния является основным критерием для 

определения его опасности. А. И. Марцев указывает, что признаком обществен-

ной вредоносности является правовое осуществление созданной опасности472. 

Более точное определение дано Г.А. Агаевым и Т.О. Бозиевым, которые под вре-

доносностью понимают способность общественно опасного деяния лица вызы-

 
472 Марцев А. И. Общественная опасность преступления // Актуальные проблемы уголовного 

права: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / отв. за вып. М. В. Бавсун, К. Д. Николаев. 

Омск: Омская академия МВД России, 2010. С. 11. 
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вать социально негативные последствия и причинять реальный вред отноше-

ниям, обеспечивающим безопасное существование личности, общества и госу-

дарства473.  

По ст. 122 УК РФ в настоящее время ведутся дискуссии по поводу опреде-

ления непосредственного объекта данного преступления. Поэтому для выясне-

ния сущности непосредственного объекта, предусмотренного ст. 122 УК РФ, 

необходимо определить признаки тех общественных отношений, на которые со-

вершается конкретное посягательство. 

Некоторые ученые считают, что непосредственный объект — это здоровье 

человека, в то время как другие ученые рассматривают его как общественные от-

ношения, охраняющие жизнь и здоровье человека.  

Однако у сторонников последнего мнения также существуют различные 

точки зрения. Одни ученые утверждают, что оба непосредственных объекта 

включают здоровье человека и жизнь человека. Они аргументируют это тем, что 

заражение ВИЧ не всегда приводит к развитию СПИДа и смерти, и человек мо-

жет быть носителем инфекции на протяжении длительного времени474. Другие 

ученые утверждают, что заражение ВИЧ инфекцией всегда в конечном итоге при-

водит к смертельному исходу от СПИДа или сопутствующих заболеваний. Это 

обосновывается тем, что ВИЧ инфекция прогрессирует и приводит к гибели ор-

ганизма475. 

Это заболевание характеризуется поражением иммунной системы, что при-

водит к ее постепенному разрушению и развитию СПИДа476. В результате орга-

низм становится более восприимчивым к оппортунистическим инфекциям и вто-

ричным злокачественным опухолям. 

 
473Агаев Г.А.. Бозиев Т.О. Общественная опасность как основание криминализации неиспол-

нения сотрудниками органов внутренних дел приказа // Журнал правовых и экономических 

исследований.  N 7. С.37. 
474Галюкова М.И. особенности уголовно правовой защиты человека от заражения ВИЧ инфек-

цией. Российская академия правосудия // Вестник ОГУ. 2007. №3. С.3.  
475 Вестник Оренбургского государственного университетa. N° 3 (67). C. 34. 
476 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред В.М. Лебедева. 

- перераб. и доп, М.: Норма, 2007. С.976. 
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Что же касается дополнительного объекта, то его выделение представля-

ется уместным только применительно к составу, предусмотренному частью 4 ст. 

122 УК РФ. В связи с тем, что указанное преступление совершается посредством 

ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, по-

мимо общественных отношений, составляющих основной объект посягатель-

ства, вред причиняется общественным отношениям, определяющим надлежа-

щий порядок исполнения лицом своих обязанностей в зависимости от должности 

и профессиональной сферы деятельности.  

Между тем в практике судов РФ встречаются примеры квалификации по ч. 

1 ст. 122 УК РФ действий, которые в типичных условиях их совершения не спо-

собны повлечь заражение другого человека. Так, приговором Королёвского го-

родского суда К. был признан виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного частью 1 ст. 122 УК РФ. По делу установлено, что К., будучи официально 

извещенным о том, что является носителем ВИЧ-инфекции и предупрежденным 

в установленном порядке об уголовной ответственности за поставление другого 

лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, находясь в патрульном автомобиле 

УАЗ, укусил сотрудника полиции за левую ушную раковину, тем самым заведомо 

поставил последнего в опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Доводы К. о том, 

что он не мог заразить потерпевшего через укус, судом признаны несостоятель-

ными, так как свидетель сообщила суду, что медицине все-таки известен один 

случай заражения ВИЧ через укус, а непризнание подсудимым своей вины, по 

мнению суда, объясняется его стремлением уйти от уголовной ответственности 

за совершенное преступление477.  

Правила определения степени тяжести вреда здоровью учитывают харак-

тер и тяжесть травмы, отравления, заболевания и других факторов, но не всегда 

учитывают состояние здоровья или последствия, связанные с ВИЧ-инфекцией. 

Следовательно, статья 122 УК РФ защищает общественные отношения, связан-

 
477 Приговор Королёвского городского суда Московской области от 24.08.2015 по делу № 1-

302/2015. 
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ные со здоровьем человека, а не его жизнью напрямую. Общественные отноше-

ния, охраняющие здоровье человека, являются непосредственным объектом ста-

тьи 122 УК РФ. Полагаем, что такой научный подход является наиболее прием-

лемым. 

 

Законодательное противодействие совершению терроризма 

Лобанов Леонид Юрьевич, 

студент Оренбургского института (филиал) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург. 

 

Аннотация. В докладе рассматриваются правовые основания антитерро-

ристической деятельности, дается законодательное определение терроризма, 

называются нормативные акты, регулирующие ее, а также раскрываются преду-

смотренные законом формы противодействия терроризму. 

Ключевые слова: терроризм, борьба с терроризмом, ответственность за 

терроризм, противодействие терроризму. 

 

Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на общественное 

сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными организациями, связанная с си-

ловым воздействием, устрашением мирного населения и/или иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Борьба с терроризмом имеет свои особенности и специфику, предполагает 

наличие соответствующих сил и средств, носит межведомственный характер, что 

предполагает чёткое правовое регулирование. Принятый 6 марта 2006 года ФЗ 

«О противодействии терроризму» содержит правовую основу противодействия 

терроризму (ст. 1). В Российской Федерации ответственность за терроризм впер-

вые введена Федеральным законом от 1 июля 1994 года (ст. 213). В данной норме 

четко обозначилась цель – нарушение общественной безопасности либо воздей-

ствие на принятие решения органами власти. Как следует из закона, специфиче-

ской особенностью разрушительных действий террористов является цель нару-

шить общественную безопасность и оказать влияние на принятие решений орга-

ном власти. 
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Законодательно определены основные принципы противодействия терро-

ризму478 в Российской Федерации: 

1. Принцип законности. 

2. Принципы, обеспечивающие приоритет общечеловеческих ценностей. 

3. Принцип неотвратимости наказания за осуществление террористиче-

ской деятельности. 

4. Организационно-управленческие принципы. 

Сложная организация и иерархическая цепочка террористических форми-

рований повышают неуязвимость радикального и политического терроризма. 

Террористическая деятельность является угрозой безопасности и целостности 

государства. 

В настоящее время способы и меры борьбы с террористической деятельно-

стью стабильно и динамично развиваются, методы пресечения разнообразны.479 

Например, пресечение террористических актов в воздушной среде, а также во 

внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации, участие Вооруженных Сил Российской Федерации в прове-

дении контртеррористической операции, ведение переговоров с террористами. 

Однако наиболее важным остается идеологическая, политическая и нравственно-

этическая работа и воспитание населения страны. Для более эффективной 

борьбы с терроризмом необходимы более глубокие и жесткие ограничения и кон-

троль, как в экономической, так и иных сферах деятельности, включая обще-

ственную. Так, более строго должна контролироваться финансовая деятельность, 

для перекрытия источников финансирования терроризма. Необходимы ограниче-

ния и контроль на отдельные виды деятельности, с помощью которых возможна 

организация и создание диверсионно-террористических групп и подготовка та-

кого рода деятельности. 

 
478 Гандалоева Т.А. Терминологические аспекты феноменов «терроризм», «преступность тер-

рористической направленности». // Закон и право. 2021. №6. С. 173-174. 
479 Терроризм как угроза обществу в эпоху глобализации (международно-правовые и внутри-

государственные проблемы противодействия): Материалы Международной научно-практиче-

ской конференции. 13-14 апреля 2006 г. В 3 ч. Ч. 2 / Под общ. ред. д.ю.н., профессора Ф.Б. 

Мухаметшина. Уфа: УЮИ МВД РФ, 2006. С. 97-100. 
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Наиболее сложной и главной проблемой остается прогнозирование вре-

мени и места совершения планирующихся преступных действий террористиче-

ского характера. Для решения этих задач необходимо постоянное и прогрессив-

ное развитие материально-технической, законодательно-правовой базы и вместе 

с тем подготовка квалифицированных кадров в оперативных и специальных под-

разделениях, важно развивать деятельность и возможности не только федераль-

ных, но и территориальных органов власти. 

Территориальные органы МВД РФ несут ответственность за предупрежде-

ние, профилактику и нейтрализацию угроз преступлений террористической 

направленности480. Объемная нормативно-правовая база предусматривает широ-

кий спектр действий и возможностей для реализации всех поставленных перед 

силовыми структурами задач. Субъектами, непосредственно осуществляющими 

борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции, являются: 

-Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

-Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

-Служба внешней разведки Российской Федерации; 

-Федеральная служба охраны Российской Федерации; 

-Министерство обороны Российской Федерации. 

Другие федеральные органы также участвуют в предупреждении, выявле-

нии и пресечении террористической деятельности в пределах своей компетен-

ции. 

При комплексной работе и непрерывном взаимодействий всех ступеней 

структуры противодействующей терроризму на территории Российской Федера-

ции, возможно организовать эффективную защиту населения от террористиче-

ских преступлений. 

 

 

 
480 Гандалоева Т.А. Правовая основа деятельности территориальных органов МВД России по 

противодействию преступлениям террористической направленности и её организационное 

обеспечение. //Аграрное и земельное право. 2019. №10. С. 145-147. 
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Искусственный интеллект как новый субъект преступлений 

 

Умербаева Мирамгуль Муратовна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития искус-

ственного интеллекта в современном мире и его правовой статус  в уголовном 

праве. 

Ключевые слова: Искусственный интеллект, состав преступления, субъек-

тивная сторона преступления, субъект преступления, ответственность. 

 

Искусственный интеллект (ИИ) становится все более распространенным и 

важным элементом в современном цифровом мире. Однако, с развитием этой тех-

нологии возникают новые вызовы и угрозы, связанные с возможностью исполь-

зования ИИ для совершения преступлений. В данной работе рассматривается 

роль искусственного интеллекта как нового субъекта преступления, способного 

автономно и самостоятельно осуществлять противоправные действия. Анализи-

руя проблематику, можно выделить следующие тезисы данной сферы: 

1. В уголовном законодательстве существуют пробелы в области регули-

рования отношений связанных с использованием систем искусственного интел-

лекта, в то время как несколько общественно опасных деяний с участием само-

обучаемых компьютерных программ совершены. 

2. Объективно деятельность искусственного интеллекта способна пред-

ставлять общественную опасность, а также причинять вред общественным отно-

шениям, закрепленным уголовным законом. 

3. Содержание вины искусственного интеллекта в настоящее время имеет 

небольшое сходство с содержанием интеллектуальных и волевых элементов дея-

тельности человека, и характеризуется в большей степени небрежностью. В 

дальнейшем сходство будет интенсивно усиливаться, что позволит рассматри-

вать  наличие субъективной противоправности в поведении искусственного ра-

зума. 
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4. Перечень возможных субъектов преступлений, совершаемых с исполь-

зованием систем искусственного интеллекта, включает производителя искус-

ственного интеллекта; производителя или продавца продукции, оснащенной ис-

кусственным интеллектом; пользователя продукции, оснащенной искусствен-

ным интеллектом; иных лиц (например, хакеров). Искусственный интеллект смо-

жет стать полноправным субъектом преступления лишь в том случае, если до-

стигнет самосознания личности и будет признан таковой законодательно. В та-

ком случае, целесообразно использовать термин «искусственное лицо» 481 по ана-

логии с физическими и юридическими лицами. 

 

К вопросу об уголовно-правовой оценке психического насилия в составе 

бытового истязания 

Пшенова Мария Владиславовна,  

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема оценки психиче-

ского насилия при квалификации истязания в семейно-бытовых отношениях.  

Ключевые слова: насилие, психическое насилие, истязание. 

 

В современном российском обществе семейно-бытовое насилие приобре-

тает все более широкие масштабы. При этом расширяются способы психиче-

ского воздействия на жертву домашнего насилия, которые при определенных 

условиях могут квалифицироваться по ст. 117 УК РФ как истязание. Согласно 

статистическим данным судебной практики, за 1 полугодие 2023 года по ст. 117 

УК РФ было осуждено 500 лиц. 

Вместе с тем существуют сложности в установлении круга деяний, подпа-

дающих под понятие «иные насильственные действия» при истязании, обуслов-

ленные отсутствием законодательного определения термина «насилие». 

 
481 Мосечкин И. Н. Искусственный интеллект в уголовном праве: перспективы совершенство-

вания охраны и регулирования, 2020. 111 с. 



 403 

В доктрине уголовного права насилие принято делить на два вида — физи-

ческое и психическое, и, если в понимании физического насилия среди ученых 

не возникает острых противоречий, то по вопросу о сущности психического 

насилия до сих пор ведутся дискуссии. Устоявшимся в теории и на практике яв-

ляется понимание психического насилия как угрозы применения насилия физи-

ческого.482 Однако все чаще высказываются позиции, значительно расширяющие 

рамки классического определения психического насилия, под которым предлага-

ется понимать «умышленное противоправное общественно опасное воздействие 

на психику человека, осуществляемое помимо его воли либо вопреки ей»483, 

«воздействие на психику путем информационного влияния, которое совершается 

путем действия или бездействия вопреки или помимо его (человека) воли…».484 

Отсутствие единой позиция по вопросу о сущности психического насилия ставит 

вопрос о необходимости разработки его легального определения и закрепления в 

рамках Уголовного кодекса РФ. 

Считаем, что к иным насильственным действиям в составе истязания необ-

ходимо относить не только акты физического воздействия, но и способы психи-

ческого влияния на организм человека, вследствие которых причиняются психи-

ческие страдания, эмоциональный вред. Психическое насилие может прояв-

ляться в форме оскорблений, угроз, высказываний, унижающих человеческое до-

стоинство, преследований, травли, а также иных целенаправленных и изощрен-

ных действий, направленных на причинение нравственных страданий, унижение 

человека как личности, следствием чего может стать нарушение психического 

здоровья жертвы. 

В настоящее время наметился отход от общепринятой законодательной и 

правоприменительной позиций, согласно которым к ответственности по                       

 
482 Симонов В.И., Шумихин В.Г. Квалификация насильственных посягательств на собствен-

ность. М., 1993. С. 21. 
483 Бархатова Е.Н. Преступления против собственности, совершаемые с применением психи-

ческого насилия: дис. … к. ю. н. Омск, 2014. С. 11. 
484 Игнатов А.Н. О насилии, его видах и их уголовно-правовом отражении // Вестник Дальне-

восточного юридического института МВД России. 2016. № 4 (37). С. 62. 
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ст. 117 УК РФ можно привлечь только в том случае, если психические страдания 

причиняются путем физического насилия над жертвой. 

Практике уже известны случаи, когда применение только психического 

насилия квалифицировалось по ст. 117 УК РФ как истязание. Так, приговором 

Московского районного суда г. Нижний Новгород Кондратьев Ю.Б. был признан 

виновным  в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 

117 Уголовного кодекса Российской Федерации, и приговорен к наказанию в виде 

лишения свободы сроком на три года шесть месяцев условно. Согласно выдержке 

из приговора суда: «В период с 1 апреля 2018 года по 11 декабря 2019 года, нахо-

дясь в своей квартире, систематически включал звуки ржания лошади, чем наме-

ренно причинял жильцам дома психические страдания».485 Как впоследствии по-

яснил сам виновный, делал он это целенаправленно в качестве мести за то, что, 

по его мнению, дети соседей сверху в дневное время часто шумят и топают. Ука-

занные действия гражданина Кондратьева породили у соседей психические про-

блемы со здоровьем, вызванные долговременным воздействием психического 

насилия.  

Общественная опасность психического насилия не вызывает сомнений, 

ведь здоровье человека - комплексное явление, содержащее как физические, так 

и психические составляющие, каждое из которых имеет огромное значение для 

благополучия человека в целом. Систематическое психическое насилие приводит 

к общефизическим патологиям, только в этих эпизодах вред здоровью жертвы 

причиняется не с помощью физического воздействия на тело человека, а путем 

деструктивного влияния на психику жертвы. 

Игнорирование факта психических способов воздействия на потерпевшего 

приводит к особенно негативным последствиям в сфере семейно-бытовых отно-

шений. По мнению Е. Н. Москалевой, агрессивное поведение человека чаще 

всего начинается именно с психического насилия, которое может выражаться на 

 
485 Судебные решения РФ. Дело № 1-21/2021. https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--

p1ai/61136866 (дата обращения: 23.03.2024). 
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первых стадиях в унижении человеческого достоинства, ущемлении прав486. 

Чаще всего причинение страданий лицу не останавливается на психическом 

насилии; наступает следующий этап - нанесение физического вреда. Лицо, чув-

ствуя силу по отношению к своей жертве и преобладание над ней, как правило, 

продолжает пользоваться этим состоянием, то есть происходит закрепление 

агрессивной модели поведения. Кроме того, отсутствие единообразного понима-

ния и должного законодательного закрепления понятия «психическое насилие» 

приводит к ощущению безнаказанности и вседозволенности у лиц, применяю-

щих такое насилие. 

Таким образом, считаем, что психические способы целенаправленного де-

структивного воздействия на психику человека, необходимо рассматривать как 

иные насильственные действия при истязании в рамках статьи 117 УК РФ,  что 

следует разъяснить в Постановлении Пленума Верховного суда РФ. 
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законодательстве Российской Федерации 

Абуняева Элла Равилевна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема разграничения по-

нятий «экстремизм» и «терроризм» в российском законодательстве. Приведены 

2 доминирующие точки зрения в науке по данному вопросу. Проведен сравни-

тельный анализ данных явлений по нескольким критериям, в ходе которого автор 

привел свою точку зрения по поводу разграничения понятий «экстремизм» и 

«терроризм».  

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, разграничение, степень обще-

ственной опасности, явления, террористическая деятельность, экстремистская 

деятельность. 

 

Огромной проблемой, с которой столкнулось человечество, стали крайне 

опасные социально-политические и криминальные явления, которые представ-

ляют собой терроризм и экстремизм.  

 
486 Москалева Е.Н. Ответственность за психическое истязание в семье // Вестник Юридиче-

ского факультета Южного федерального университета. 2020. Т. 7. № 2. С. 77. 
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В настоящее время противодействие террористическим взрывам не явля-

ется локальной задачей одной страны и представляет собой проблему поистине 

мирового масштаба. В конце XX - начале XXI в. мир столкнулся с ростом экстре-

мизма и терроризма, оказавшись совершенно не подготовленным ни с точки зре-

ния практической борьбы с данными явлениями, ни с позиции их теоретического 

понимания. 

В связи с этим значимой задачей является приведение терминов к их адек-

ватному определению, которое бы отражало эти явления в действительности. Од-

нако вопрос о соотношении экстремизма и терроризма в юридической литера-

туре до сих пор остается дискуссионным.  

Существуют две позиции по разграничению этих понятий. Первая позиция 

заключается в том, что терроризм является крайней формой проявления экстре-

мизма. Так, по мнению С.В. Максиной – «терроризм – это одно из проявлений 

экстремизма, наиболее радикальное по своему характеру». Ю.С. Горбунов пола-

гает, что терроризм представляет собой форму политического экстремизма, Ю.М. 

Антонян – что «терроризм является наиболее опасной формой экстремизма»487.  

Вторая позиция заключается в четком разделении данных явлений.  

Первым критерием разграничения экстремизма и терроризма можно выде-

лить родовой объект данных преступлений. Так, террористические преступления 

посягают на общественную безопасность и общественный порядок, тогда как 

преступления экстремистской направленности посягают на конституционный 

строй и безопасность государства.   

Вторым критерием разграничения выступает специальная цель и характер 

действий. Экстремистские преступления совершаются с целью изменения основ 

конституционного строя, возбуждения ненависти и вражды по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

 
487 Хамзяева Ю.Р. «Анализ соотношения категорий «терроризм» и «экстремизм» в норма-

тивно- правовых актах и научной доктрине» // Международный научный журнал «Вестник 

науки». 2023. № 10 (67) Том 4.  
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принадлежности к какой-либо социальной группе. Целью террористических пре-

ступлений является дестабилизация деятельности органов государственной вла-

сти, местного самоуправления, международных организаций либо воздействие 

на принятие ими решений. 

Говоря о характере действий при терроризме, он объективно физический и 

материально-разрушительный. При экстремизме характер действий в основном 

морально-информационный. Так, согласно ч.1 ст. 205 УК РФ воздействие на при-

нятие решений органами государственной власти совершается путем действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека и наступления 

иных тяжких последствий.  

Преступления экстремисткой направленности порождают в большинстве 

случаев, вражду, ненависть, а равно унижения человеческого достоинства по при-

знакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к рели-

гии, тем самым разрушая общество и его единство изнутри. Другими словами, 

экстремизм разрушает общество, через воздействие на психику людей. Особенно 

опасным является воздействие на психику детей и молодежи, так как именно мо-

лодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является наиболее уяз-

вимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоци-

альных и криминальных групп.  

Представляется интересным и проведение соотношения между экстремиз-

мом и терроризмом по жесткости санкций в УК РФ. Преступления экстремист-

ской направленности подпадают под категорию менее тяжких, чем преступления 

террористического характера, о чем свидетельствует и сам факт наличия адми-

нистративной ответственности за правонарушения экстремистской направленно-

сти.  

Таким образом, экстремизм и терроризм отличаются друг от друга по ро-

довому объекту, цели, характеру действий, степени общественной опасности. Ис-

ходя из этого, по нашему мнению, понятия «терроризм» и «экстремизм» следует 

отграничить друг от друга, внеся соответствующие изменения в законодательные 

акты РФ.  
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Реализовать это можно путем исключения положений о публичном оправ-

дании терроризма и иной террористической деятельности из понятия экстре-

мизма в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельно-

сти», что приведет к соответствию данных норм примечанию 2 к ст. 282.1 УК РФ. 

Таким образом, терроризм будет определятся как насильственное воздействие на 

принятие решений органами государственной власти, местного самоуправления, 

международными организациями. А экстремизм – как идеология и деятельность, 

направленная на изменения основ конституционного строя, нарушение целост-

ности РФ, возбуждения ненависти и вражды по различным признакам, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу семейно-бытового насилия 
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филактика семейно-бытового насилия.  

 

Противодействие насилию в семейно-бытовой сфере является одной из 

наиболее актуальных проблем в современном мире. Семья  является движущей 

силой общественного развития и важнейшей единицей общества, закладываю-

щей основы социальных норм и влияющей на процесс первичной социализации 

личности. Именно поэтому она нуждается в особой защите со стороны государ-

ства, как в социально-экономической, так и в правовой сфере.  

В России не ведется официальной статистики домашнего насилия, поэтому 

реально оценить его уровень и динамику не представляется возможным. Не-

сколько проясняют ситуацию данные, собираемые и анализируемые правозащит-

ными некоммерческими организациями. Так, например, в 2020 году на Всерос-

сийский телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия, по-

ступило 48869 обращений, в 2021 году эта цифра выросла до 58180 обращений, 
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то есть их количество увеличилось почти на 20%. При этом от физического наси-

лия пострадали 72,3% позвонивших женщин. Большинство из них подверглись 

насилию со стороны мужа и/или партнера (76,4%) и бывшего мужа (10,6%)488. В 

2021 г. Консорциум женских неправительственных объединений на основе ана-

лиза приговоров судов Российской Федерации с 2011 по 2019 гг. пришёл к вы-

воду, что 66% всех убитых женщин были жертвами домашнего насилия, в 2020 и 

в 2021 гг. данный показатель увеличился и составил, соответственно, 70,9% и 

71,7%489. 

Стоит отметить, что, несмотря на широкую огласку проблемы, до сих пор 

нет четкого и легитимного определения домашнего насилия. Попытка его закреп-

ления в рамках разработанного в 2019 году проекта Федерального закона «О про-

филактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», натолкнулась 

на острую критику со стороны криминологов, правоведов и представителей об-

щественности. Многие положения данного законопроекта оказались юридически 

несостоятельными, противоречащими основным началам уголовного и админи-

стративного права и процесса, принципам семейного права, а также нарушаю-

щими конституционные права граждан. Вследствие этого закон о домашнем 

насилии до сих пор не принят, поэтому  отсутствует четкая законодательная ос-

нова профилактики и предупреждения семейно-бытового насилия. 

Содержание понятия «семейно-бытовое насилие» не должно выходить за 

рамки уголовно и административно наказуемого. Можно определить насилие в 

семье как деяние, совершённое одним членом семьи против другого, являющееся 

административным правонарушением или преступлением. На  данный момент 

российское административное и уголовное законодательство содержит немало 

норм, позволяющих привлекать к ответственности за проявление актов домаш-

него насилия (ст. 111-112, 115, 116, 116.1, 117 и др. УК РФ, ст. 6.1.1 КоАП РФ). 

 
488 Ресурсный центр «АННА». Итоги 2021 года: почти 60 тысяч обращений. Электронный ре-

сурс: //https://annacenter.ru/tpost/i057ki9ri1-itogi-2021-goda-pochti-60-tisyach-obrasc (дата обра-

щения: 27.03.2024).  
489 Электронный ресурс: https://farmedinstvo.info/news/znak-ravenstva/statistika-kotoruyu-nikto-

ne-vedet (дата обращения: 28.03.2024). 
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Вместе с тем процесс привлечения виновного к уголовной ответственности за 

насилие в семье осложняется ввиду того, что ст. 115 и 116.1 УК РФ, относятся к 

делам частного обвинения, которые возбуждаются мировым судом только по за-

явлению потерпевшего. По мнению Верховного Суда РФ, высокая степень ла-

тентности рассматриваемой категории преступлений, так как для потерпевшего 

является естественным нежелание инициирования уголовного преследования в 

отношении близкого человека. Кроме того, по делам частного обвинения факти-

чески отсутствует стадия предварительного расследования, а значит, они отлича-

ются меньшей эффективностью уголовно-правовой защиты прав и свобод чело-

века и гражданина, что не согласуются с политикой законодателя в области 

борьбы с преступностью. Опираясь на данные доводы, в апреле 2021 г. Верхов-

ный Суд РФ внес в Государственную Думу законопроект, предполагающий пере-

вод всех дел частного обвинения в категорию дел частного обвинения.490 Подоб-

ное решение заслуживает поддержки с учетом того, что умышленное причинение 

легкого вреда здоровью и побои в семье зачастую являются первоначальными 

актами агрессии, поэтому своевременное и адекватное реагирование на них спо-

собно предотвратить более тяжкие посягательства на жизнь и здоровье. Преду-

преждению и пресечению органами внутренних дел преступлений на бытовой 

почве будет также способствовать введение в КоАП РФ нового состава правона-

рушения-«Семейно-бытовое дебоширство». К ответственности за данное деяние 

будут привлекаться лица, которые устроили скандал, сопровождающийся нецен-

зурной бранью, шумом, рукоприкладством и повреждением имущества, а также 

иными действиями, нарушающими покой членов семьи если эти действия не со-

держат признаков административного правонарушения, предусмотренного ста-

тьей 20.1 КоАП либо признаков уголовно наказуемого деяния. 

 
490 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (в части изменения вида уголовного преследования в отношении пре-

ступлений, предусмотренных частью первой статьи 115, статьей 116.1 и частью первой статьи 

128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)».  
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Таким образом, необходима разработка системы социально-правовых мер 

по защите прав человека в семейной сфере и по профилактике семейных пре-

ступлений, а также необходимо закрепить основные принципы профилактики до-

машнего насилия, органы и лица противодействия и профилактики семейно-бы-

тового насилия и их полномочия. Семейная жестокость и домашнее насилие не 

могут рассматриваться как личное дело членов семьи. 
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Институт необходимой обороны прошел длительный путь своего генезиса, 

на который неизбежно влияла социальная и политическая ситуация в стране491. 

Действующее законодательство предусматривает судебную и самостоятельную 

защиту своих интересов492. Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. К 

правомерной возможности защиты своих интересов законодатель отнес и необ-

ходимую оборону, основные положения которой раскрыты в ст. 37 УК РФ. Право 

 
491 Кирьянова, Д.А. Необходимая оборона: проблемы правового регулирования и судебного 

толкования // Студент - Исследователь - Учитель: Материалы 23 Межвузовской студенческой 

научной конференции, Санкт-Петербург, 05–16 апреля 2021 года.  Санкт-Петербург: Россий-

ский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2022. С. 1128-1133.  
492 Кирьянова, Д.А. Судебная защита потерпевших от преступления // Защита жертв преступ-

лений в современном обществе: Материалы IV Международной научно-практической интер-

нет-конференции, Челябинск, 22–23 февраля 2021 года / Отв. редактор А.В. Майоров. Челя-

бинск: Общество с ограниченной ответственностью «Эскуэла», 2021.  С. 67-73. 
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на необходимую оборону в равной мере распространяется на всех лиц незави-

симо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 

положения493, а также независимо от возможности избежать общественно опас-

ного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам 

публичной власти.  

Между тем дискуссионным является вопрос о реализации указанного 

права сотрудниками правоохранительных органов, включая сотрудников органов 

внутренних дел (далее – ОВД). Действительно, сотрудники ОВД обладают осо-

бой подготовкой и осуществляют правоохранительную службу по обеспечению 

правопорядка и защите общества. Их служба зачастую связана с риском для их 

собственной жизни и здоровья, поэтому им предоставлено право на применение 

необходимой обороны в случае нападения или акта насилия, с чем согласны мно-

гие авторы (В.В. Меркурьев, И.А. Тараканов)494.  

Однако применение правил о необходимой обороне сотрудниками ОВД 

имеет свои специфические особенности в части реализации права на необходи-

мую оборону. По данным опроса, 90% опрошенных указали на сложности при-

менения института необходимой обороны. При этом в 45% случаев затруднения 

были связаны с правовой оценкой деятельности сотрудника ОВД при необходи-

мой обороне, а 21% опрошенных связали трудности с конкретными обстоятель-

ствами дела, и лишь 7% - не имели затруднений495. Можно сделать вывод о том, 

что большинство опрошенных сотрудников ОВД сталкивались с проблемами 

применения необходимой обороны, т.е. чаще, нежели остальные лица. Ко всему 

 
493 Краснова К.А., Андреенков И.А. Актуальные проблемы оперативно-розыскной деятельно-

сти подразделений МВД России по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государ-

ственной защите // Актуальные проблемы защиты и обеспечения безопасности участников 

уголовного процесса: Материалы международной научно-практической конференции, Киши-

нев, 21 марта 2013 года. – Кишинев, Республика Молдова: Academia «Stefan cel Mare», 2013. 

С. 67-71. 
494 Меркурьев В.В., Тараканов И.А. Специфика применения положений института необходи-

мой обороны в деятельности военнослужащих // Право в Вооруженных Силах – Военно-пра-

вовое обозрение. 2021. № 8(289). С. 46-51.  
495 Кузьменков В.А., Рудакова Ю.С. Необходимая оборона в деятельности сотрудника поли-

ции: правовые, философские и ценностные аспекты // Философия права. 2018. № 1(84). С. 22-

27. 
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прочему, необходимо подчеркнуть, что сотрудники ОВД не могут без законных 

оснований использовать силу или оружие. Они должны строго соблюдать прин-

ципы необходимости и пропорциональности, а также принимать меры для мини-

мизации причиняемого вреда. В противном случае, к ним применяются и дисци-

плинарные меры, и решается вопрос о привлечении к юридической ответствен-

ности, поскольку их деятельность урегулирована широким кругом НПА. 

Защита от посягательства является правомерной, если при этом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных 

действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. Од-

нако в реальной жизни затруднительно доказать правомерность защиты, когда 

возникает экстремальная ситуация, затрудняющая оценку характера и степени 

возникшей опасности496.  

В своих разъяснениях высшая судебная инстанция к действиям, не относя-

щимся к необходимой обороне, относит причинение вреда посягающему лицу 

«после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и 

в применении мер защиты явно отпала необходимость, что осознавалось оборо-

нявшимся лицом» (п. 7 постановления Пленума ВС РФ от 28.09.2012 № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление») и спровоцированное 

нападение, с целью использовать его как повод для совершения противоправных 

действий. В первом случае причинение вреда может оцениваться по ст. 38 УК 

РФ, либо на общих основаниях, как во втором случае. Уголовная ответствен-

ность за превышение пределов необходимой обороны наступает только в случае 

осознания обороняющимся, что причиняет вред, который по обстоятельствам 

конкретного уголовного дела не был необходим для предотвращения или пресе-

чения общественно опасного посягательства.  

 
496 Краснова, К.А., Драчева, Ю.В. Профилактика психотравмирующего воздействия экстре-

мальных ситуаций на сотрудников правоохранительных органов // Современные проблемы 

борьбы с преступностью: Материалы межрегиональной научно-практической конференции, 

Томск, 21 февраля 2011 года. Томск: Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, 2011. С. 228-232.  
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Как показывает практика, человек абсолютно не готов к ситуации внезап-

ного нападения на него, и времени хорошо обдумать свое противодействие напа-

дающему нет. Все совершаемые им действия скорее инстинктивны. Понятно, что 

убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны, – все равно умыш-

ленное посягательство на жизнь другого лица. Однако необходимо определение 

в уголовном законодательстве более четких чем сейчас границ, выход за которые 

влечет уголовную ответственность. Целесообразно внести коррективы в содер-

жание ст. 37 УК РФ, закрепив в нем понятие превышения пределов необходимой 

обороны. Это разрешит рассмотренные выше проблемы правоприменения и поз-

волит выработать единообразное правоприменение и полноценно защитить и 

восстановить нарушенные права и законные интересы граждан, общества и гос-

ударства. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемным вопросам квалификации пре-

ступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ.  

Ключевые слова: несовершеннолетний, неисполнение обязанности по вос-

питанию несовершеннолетнего, насилие в семье, жестокое обращение. 

 

Дети – цветы жизни. Важно помнить об этом не только в объявленный го-

дом семьи - 2024 год, но и независимо от этого заботиться, воспитывать и помо-

гать детям в их развитии и взрослении. К сожалению, в некоторых семьях этот 

приоритет нарушается, и дети подвергаются деструктивному психическому и 

физическому влиянию, которое способно оставить неизгладимый след в душе ре-

бенка, а также в корне изменить его будущее, став причиной девиантного пове-

дения и других видов социальных отклонений. 
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Согласно данным судебной статистики, по ст. 156 УК РФ «Неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в 2020 году в России было 

осуждено 679 человек, в 2021 – 667, в 2022 – 616497. Несмотря на то, что в по-

следние годы снижается число лиц,  ежегодно осуждаемых по ст. 156 УК РФ, это 

вовсе не свидетельствует о положительной тенденции, причиной может являться 

несовершенство законодательной конструкции данной нормы, влекущей сложно-

сти ее применения на практике.  

Трудности, прежде всего, возникают при определении содержания такого 

оценочного понятия как «жестокое обращение с несовершеннолетним». Различ-

ные авторы по-разному определяют объем данного понятия: одни ограничивают 

его лишь физическим насилием над ребенком, которое может привести к причи-

нению вреда здоровью, другие считают, что жестокое обращение также может 

выражаться и в причинении несовершеннолетнему психических страданий, тре-

тьи дополняют физическое и психическое воздействие такими действиями как 

лишение одежды и крова в холодное время года, медицинской помощи, закрытие 

в помещении на долгое время, унижением достоинства, принуждение к выпол-

нению бессмысленной и утомительной работы, издевки, изоляция, критика и 

т.п.498  

К жестокому обращению в теории и на практике зачастую относят и слу-

чаи, когда родители не проявляют должной заботы о несовершеннолетнем. При 

таком подходе по сути бездействие как проявление неисполнения обязанностей 

по воспитанию отождествляется с бездействием как жестоким обращением с 

несовершеннолетним. Хотя, согласно законодательной конструкции ст. 156 УК 

РФ,  неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего влечет уголовную ответственность только в случае, если 

 
497 Судебная статистика РФ. URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 

24.03.2024). 
498 См.: Безругова О.В. Живодрова Н.А. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего: анализ материалов судебной практики // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 3. С. 73-74. 
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оно соединено с жестоким обращением с ребенком, то есть должны быть уста-

новлены оба приведенных оценочных признака состава данного преступления. 

Подобная ситуация влечет расширительное толкование понятия «жестокое обра-

щение с несовершеннолетним», а значит требуется выработка единого подхода к 

его определению. С учетом того, что «жестокое обращение с несовершеннолет-

ним» выступает в качестве криминообразующего признака состава преступле-

ния, предусмотренного ст. 156 УК РФ, а также признака, отграничивающего пре-

ступление (ст. 156 УК РФ) от административного правонарушения (ч. 1 ст. 5.35 

КоАП РФ), разъяснения по поводу его понимания необходимо привести в рамках 

Постановления Пленума Верховного суда РФ. 

На практике также возникают вопросы, когда неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего соеди-

нено с систематическим нанесением ему побоев (истязанием – п. «г» ч. 2 ст. 117 

УК РФ), выступающим, по сути, формой жестокого обращения в составе данного 

преступления. Анализ практики выявил два подхода судов к квалификации по-

добных деяний: первый – содеянное оценивается только по   ст. 156 УК РФ, вто-

рой – по совокупности преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ 

(истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ499. 

Второй подход представляется более верным, так как сравнение санкций 

указанных норм показывает, что за истязание предусмотрено более строгое нака-

зание, а значит было совершено более опасное, чем предусмотренное ст. 156 УК 

РФ, преступление, требующее самостоятельной уголовно-правовой оценки. 

Иной подход ведет к нарушению принципа справедливости. 

Если в результате жестокого обращения наступает смерть несовершенно-

летнего или ему причиняется тяжкий или средней тяжести вред здоровью, соде-

янное также должно быть квалифицировано не только по ст. 156, но и по статьям 

УК РФ, предусматривающим ответственность за убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 

 
499 Щепельков В.Ф. Применение в 2016-2019 годах ст. 156 УК РФ. СПбГУ. Мониторинг пра-

воприменения. URL: https://pravoprim.spbu.ru/yurisprudentsiya/zashchita-prav-

grazhdan/item/473-primenenie-v-2016-2019-godakh-st-156-uk-rf-neispolnenie-obyazannostej-po-

vospitaniyu-nesovershennoletnego.html (дата обращения: 27.03.2024). 
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РФ), умышленное причинение тяжкого (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ) или средней 

тяжести (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ) вреда здоровью. 

В настоящее время проблема насилия и жестокого обращения с детьми яв-

ляется одной из самых острых и актуальных. Несвоевременное принятие мер по 

факту преступления, связанного с неисполнением обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, может повлечь достаточно тяжелые последствия, в связи 

с чем, остро стоит вопрос о необходимости разработки Постановления Пленума 

Верховного суда РФ, в котором бы приводились разъяснения по поводу понима-

ния оценочных категорий, давались рекомендации по вопросам квалификации 

данного состава преступления. Указанная мера будет способствовать единооб-

разному подходу к применению ст. 156 УК РФ на практике. 

 

Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно- 

правовой и криминологический анализ 

 
Гурьянова Анастасия Юрьевна, 

Чувашова Дарья Игоревна, 

студенты Оренбургского института (филиала) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 
Аннотация: В статье приводится уголовно-правовой и криминологический 

анализ состава убийства матерью новорожденного ребенка, рассматриваются 
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Состав преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ отнесен, согласно 

действующему уголовному законодательству, к привилегированным составам 

преступлений, исходя из особого психофизиологического состояния матери при 

совершении данного преступления, обусловленного состоянием беременности и 

процессом физиологических родов. При этом статистика свидетельствует о том, 

что случаи привлечения женщин за убийство своих новорожденных детей далеко 

не единичны. Так, в 2017 году по ст. 106 УК РФ было осуждено 42 женщины, в 
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2018 – 33, в 2019 – 26, в 2020 – 29, в 2021 – 26, в 2022 – 27, за первое полугодие 

2023 года -15 женщин500.  

При этом латентность этих преступлений достаточно высока: согласно не-

которым данным их количество реально в 8-10 раз выше официально регистри-

руемых цифр. На показателях официальной статистики также сказываются слож-

ности практики применения данного состава преступления.  

Относительно ситуации, когда мать убивает ребенка во время или сразу же 

после родов, спорным в теории уголовного права является вопрос о времени воз-

никновения умысла на совершение данного преступления. Согласно ныне дей-

ствующей редакции ст. 106 УК РФ, а также доктринальному и судебному подхо-

дам, момент возникновения умысла не влияет на квалификацию данного деяния. 

Вместе с тем, стоит согласиться с позицией ученых, которые считают, что, если 

умысел на убийство новорожденного ребенка возникнет у матери задолго до мо-

мента родов, то в случае осуществления своего намерения, ее действия нельзя 

квалифицировать по ст. 106 УК РФ. Иной подход противоречит самому основа-

нию, по которому данное деяние было включено в привилегированный состав: 

особое психофизиологическое состояние женщины после родов. В случае преду-

мысла на лишение жизни новорожденного при отсутствии «особого состояния» 

роженицы, вызванного родовой деятельностью, содеянное должно квалифициро-

ваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, что в полной мере соответствует степени 

общественной опасности данного деяния. 

Таким образом, внешняя импульсивность действий виновных на самом 

деле таковой не является, и в подавляющем большинстве случаев убийство ново-

рожденных планируется ими заранее. Об этом свидетельствуют такие данные 

криминологических исследований как то, что только 7,5% подсудимых вставали 

на учет в женских консультациях, только у 5% женщин родоразрешение проис-

ходило в медицинском учреждении.  

 
500 Судебный Департамент при Верховном Суде РФ. http://www.cdep.ru/?id=79 (дата обраще-

ния: 26.03.2024). 
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Трудности в правоприменении возникают и в случаях, когда мать убивает 

новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации. Следует со-

гласиться с авторами, считающими, что основанием квалификации убийства но-

ворожденного матерью в условиях психотравмирующей ситуации является не 

сама обстановка, в которой совершается преступление, а обусловленная и воз-

никшая под ее влиянием повышенная эмоциональная напряженность, не позво-

ляющая обвиняемой в полной мере осознавать и регулировать свои криминаль-

ные действия.501 Для того, чтобы оценить психотравмирующий характер ситуа-

ции, в которой находилась мать новорожденного ребенка, необходимо проводить 

судебную экспертизу с участием психолога.  

Анализ практического применения ст. 106 УК РФ вызывает еще множество 

проблем и вопросов, совокупная оценка которых ставит вполне резонный во-

прос: насколько обоснованно наличие самой нормы, предусматривающей приви-

легированный состав убийства матерью новорожденного ребенка, в рамках УК 

РФ?  

Так, например, в случае, если мать причинит новорожденному тяжкий вред 

здоровью, то ее действия будут квалифицироваться по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ 

как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, санкция за 

совершение данного преступления предусматривает до 10 лет лишения свободы, 

в то время как за убийство новорожденного верхний предел лишения свободы 

составляет 5 лет. Сложно представить, каким образом можно устранить подоб-

ный законодательный пробел. 

Зачастую убийство новорожденных совершается особо изощренными, без-

жалостными, жестокими способами, поражающими своей бесчеловечностью. 

Новорожденным причиняют колотые и резаные раны, их топят в воде, бьют об 

пол, бросают с высоты, выносят на мороз, жару и т.п. А.Н. Попов считает, что 

 
501 Сафуанов Ф.С., Сарычева Ю.А. Психотравмирующая ситуация как признак состава пре-

ступления по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка) // Психология и 

право. 2021. Том 11. № 2. С. 200. 
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«закон без достаточных на то оснований неоправданно смягчает уголовную от-

ветственность за детоубийство, несмотря на самые жестокие способы его совер-

шения».502 Следует согласиться с автором в том, что подобное положение вещей 

не может быть признано допустимым. 

Считаем целесообразным исключить состав убийства матерью новорож-

денного ребенка из Уголовного кодекса РФ. Ответственность должна наступать 

на общих основаниях, как за квалифицированное убийство, предусмотренное п. 

«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Наличие иных отягчающих обстоятельств также должно 

учитываться при квалификации содеянного детоубийцей. Психотравмирующую 

ситуацию и состояние психического расстройства, не исключающего вменяемо-

сти, можно учитывать в рамках санкции состава преступления, предусмотрен-

ного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как обстоятельства, смягчающие наказание.  

 

Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью как  
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Аннотация: В статье, рассматриваются  особенности таких преступлений, 

как угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, как разновид-
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Семейно-бытовые преступления – это преступления, которые совершаются 

на почве конкретно-личностных непроизводственных отношений, конфликтов, 

мотивированных неприязнью, завистью, местью, ревностью или хулиганскими 

 
502 Попов А.Н. Убийство матерью новорожденного ребенка: некоторые проблемы квалифика-

ции и законодательные перспективы состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ 

// Криминалистъ. 2022. № 1 (38). С. 23. 
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побуждениями виновного, связанного с потерпевшим семейным, иным родствен-

ным или соседским общением. В год семьи особо важно уделять приоритетное 

внимание всем антисоциальным проявлениям в социуме, поскольку именно они 

формируют благоприятную атмосферу для роста и развития молодых поколений. 

Значительная доля семейно-бытовых преступлений носит насильственный 

характер и одним из таких типичных преступлений является угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью в российском 

парве, регулируется статьёй 119 УК РФ и в настоящее время является  одним из 

самых распространённых видов преступлений. 

По данным Департамента Верховного Суда РФ за 2023 год всего было рас-

смотрено 15 802 уголовных дел, из которых 8324 дела было возбуждено по статье 

119 УК РФ.503 

Так, законодательно понятие угрозы не закреплено. Но, в науке традици-

онно под  угрозой понимается, высказанное в любой форме намерение нанести 

физический, материальный или иной вред общественным или личным интере-

сам. 

Также Президиум Верховного суда РФ в Обзоре судебной практики №3 от 

2017 г. указал на то, что угроза может быть выражена в любой форме504. 

В современной следственной и судебной практике нередко возникают во-

просы, связанные с разграничением анализируемого преступления с другими 

схожими составами, в том числе и с приготовлением к убийству или покушением 

на него. 

В Определении Конституционного Суда РФ  от 23.03.2010 г. № 368-О-О  

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Калугина Василия 

Викторовича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 119 

и частью первой статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации» указал, 

 
503 Верховный Суд РФ. URL: https://www.vsrf.ru/documents/statistics/?year=2023 
504 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (2017). 
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что образующим состав по статье 119 УК РФ является только  деяние, совершён-

ное с умыслом, который направлен на восприятие потерпевшим угрозы как ре-

альной, когда имеются объективные основания опасаться её осуществления.  

Это возлагает обязанность в определённых случаях уголовного преследо-

вания установить факты, доказывающие то, что угроза была намеренно выска-

зана с целью устрашения потерпевшего и в форме, дающей основания опасаться 

её воплощения»505. 

Угроза не обязательно должна быть немедленно исполненной, чтобы нести 

в себе угрозу. Таким образом, угроза отложенного характера, проявляющаяся не 

сразу, зачастую представляет собой больше опасности, чем угроза высказанная 

без отложенного свойства, так как первая оказывает длительное по времени воз-

действие на лицо, в отношении которого угроза была произнесена. 

Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью влечёт уголов-

ную ответственность  при наличии ряда условий: умысел виновного был направ-

лен на восприятием потерпевшим угрозы, угроза выражена в любой форме и лю-

бым способом, она была направлена на устрашение потерпевшего, а также рас-

ценивалась потерпевшим как реальная, дающая основания опасаться её осу-

ществления. 

Ярким примером может послужить Определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ от 22.07.2021 года № 82-УД21-7-К7. 

Так, рассмотрев в качестве суда кассационной инстанции уголовное дело в 

отношении осужденного Э.А. Букрина, суд указал на то, что, хотя потерпевший 

и оценивал угрозу своей жизни как реальную, это проявлялось в агрессивном 

настроении по отношению к потерпевшему, ударами металлическим прутом и 

ногами по потерпевшему, которые пришлись на жизненно важные органы потер-

певшего. Суд первой инстанции не увидел в действиях обвиняемого реальность 

 
505 Определение Конституционного Суда РФ от 23.03.2010 № 368-О-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданина Калугина Василия Викторовича на нарушение его кон-

ституционных прав частью первой статьи 119 и частью первой статьи 286 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». 
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угрозы, тем самым, не привел мотивы, по которым пришёл к выводу о наличии у 

осужденного прямого умысла на совершение угрозы убийством506. 

Современный мир не стоит на месте, а вместе с ним и получают развитие 

новые виды социопатического поведения. В настоящее время, всё большую по-

пулярность набирает такой вид деяний, как сталкинг (сталкеринг). По мнению 

учёных: «не во всех ситуациях речь идет об угрозах жизни или здоровью жертвы. 

Сталкер может напрямую не высказывать угроз убийством, а изо дня в день со-

вершать множественные телефонные звонки. Иногда даже жертва может не ис-

пытывать угроз причинения вреда жизни или здоровью, что вовсе не значит от-

сутствия нарушения её конституционного права».507 

При этом в уголовном законодательстве, стоит предусмотреть такой квали-

фицирующий признак состава, предусмотренного ст. 119 УК РФ, как совершение 

преступления лицом, ранее привлечённым к административной ответственности 

за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
506 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации от 22.07.2021 № 82-УД21-7-К7 
507 О.И. Ильянова. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью как разновид-

ность семейно-бытовых преступлений// Пробелы в российском законодательстве. 2020. № 12. 

С. 183 – 186. 
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В последнее время в обществе юристов, адвокатов и ученых Российской 

Федерации растет интерес к вопросу активного введения процедуры медиации в 

уголовный процесс. Медиация – способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения508. Очевидно, что в цивилистическом процессе ме-

диация как одна из примирительных процедур довольно популярна. Особенно 

нынче медиативное соглашение все чаще используется супругами как альтерна-

тива «стандартному» брачному соглашению. Однако, в контексте реализации ме-

диации в уголовном процессе возникает ряд вопросов, в том числе вопрос целе-

сообразности и справедливости использования данного инструмента примире-

ния, а также вопрос последствий введения данной процедуры и ее результатив-

ность. 

Действующий УК РФ (ст. 76) содержит норму о некотором «компромиссе», 

к которому могут прийти потерпевшая и виновная стороны, но при конкретных 

условиях. Таким образом, четких норм о медиации УК РФ не предусматривает.  

Чтобы полноценно внедрить процедуру медиации в уголовный процесс, 

необходимо наличие материально-правовой основы, так как процедурного фун-

дамента просто недостаточно. В любой дискуссии есть как и сторонники, так и 

 
508 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной про-

цедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Российская 

газета. 2019. № 166.  
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противники того или иного нововведения в материальное или процессуальное 

законодательство. Так и в спорах о целесообразности и законности процедуры 

медиации в уголовном процессе существует спор, в котором сливается множе-

ство аргументированных мнений и стоит уделить внимание каждому. Сторон-

ники утверждают о том, что этот инструмент позволит своеобразно упростить 

уголовный процесс, снизить «градус напряженности», повысить рост доверия 

государству. Существует и мнение, что при активном использовании медиатив-

ного соглашения в уголовном процессе разгрузятся места лишения свободы, что 

позволит осужденным вести иной образ жизни. Противники же категоричны в 

данном вопросе. Они считают, что медиация вовсе не нужна.  

Вопрос о популяризации процедуры медиации в уголовном процессе Рос-

сийской Федерации требует комплексного подхода в силу своей определенной 

сложности. Необходимо отметить несколько ключевых аспектов, отражающих 

перспективность развития и активного внедрения института медиации в уголов-

ном процессе. В основном, это улучшение социального положения осужденного 

лица и отсутствие мотива «мести».  Разумеется, следует всесторонне подойти к 

вопросу законодательного регулирования данной процедуры, дабы избежать про-

белов и незаконности при ее реализации509.  

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что при эффективном под-

ходе к внедрению института медиации в уголовное судопроизводство Российской 

Федерации, процесс разрешения уголовных дел может стать быстрым, не теряя 

основного принципа – справедливости. Уменьшение загруженности судебной си-

стемы, экономия ресурсов – возможные «положительные последствия» проце-

дуры. 

При этом не стоит забывать о механизмах, обеспечивающих, в первую оче-

редь, этичность, справедливость и защиту прав всех сторон уголовного процесса 

 
509 Перспективы внедрения медиации между осужденным и потерпевшим [Электронный ре-

сурс] // Интернет-ресурс. - URL: 

https://zakon.ru/blog/2021/06/23/perspektivy_vnedreniya_mediacii_mezhdu_osuzhdennym_i_poter

pevshim (дата обращения: 13.02.2024).   



 426 

во избежание нарушения закона, правосудия и возможных негативных послед-

ствий.  

Таким образом, решение о популяризации процедуры медиации в уголов-

ном процессе Российской Федерации требует тщательного, всестороннего ана-

лиза и обширной дискуссии компетентных лиц и органов, экспертов, грамотной 

работы законодателя. Стоит отметить, что процедура должна быть реализована 

только в процессе разрешения преступлений только определенных категорий 

(преступления небольшой, средней тяжести). Видится положительная перспек-

тива медиации в разрешении преступлений против экономики (158 УК РФ, 159 

УК РФ, 159.3. УК РФ). 

 

Статья 444 УПК РФ требует изменений 
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Аннотация: в данной статье перечислены свойства юридической техники, 

раскрыто ее понятие.  Статья 444 уголовно-процессуального кодекса проанали-

зирована на предмет наличия противоречий и других недостатков, подвергаются 
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Одной из главных задач, поставленных перед законодателем в процессе со-

здания и закрепления правовых норм, является обеспечение ясности и доступно-

сти языка акта, его положений, достижение их логического непротиворечия дру-

гими нормам, а также предотвращение пробелов и коллизий в праве, равно как и 

недопустимость их возникновения. Данные свойства и характеризуют юридиче-

скую технику. 

В доктрине под юридической техникой понимается совокупность приемов, 

позволяющих определить оптимальные форму и содержание правовых норм (в 

нашем случае - уголовно-процессуальных), а также обосновать и разработать 

предложения по их совершенствованию путем нормотворчества. 
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В данном исследовании представляется необходимым обратить внимание 

законодателя на некоторые вопросы, возникающие при анализе и толковании ста-

тьи 444 уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ), явно свидетель-

ствующие о несовершенстве юридической техники. 

Так, данная статья не содержит указания на возможность обжалования по-

становления суда в кассационном порядке, что могло бы навести на мысль об 

отсутствии таковой возможности. Однако, данное убеждение будет являться лож-

ным, поскольку кассация по решению вопроса о применении принудительных 

мер медицинского характера есть, и она предусмотрена, в частности, положени-

ями п.11 ч.2 ст. 437 УПК РФ, ч.6 ст.443 УПК РФ, ч.8 ст.445 УПК РФ и п.11 По-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 №6510. Вопрос воз-

никает о том, почему в указанных нормах возможность кассационного обжало-

вания указана, а конкретно в статье 444 УПК РФ - нет. Очевидно, что данная ста-

тья вступает в противоречие с остальными ранее перечисленными положениями, 

а также вводит в заблуждение при толковании и применении данной нормы. 

Кроме того, при анализе статьи 444 УПК РФ, настораживает то, почему в 

ней содержится ссылка только на главу 45.1, регулирующую порядок апелляци-

онного обжалования, хотя в ней же закреплена возможность обжалования поста-

новления суда в порядке надзора, который не может регулироваться главой 45.1. 

ввиду принципиального различия данных инстанций. 

В свете изложенного, представляется целесообразным признать указанные 

положения пробелами и внести в статью 444 УПК РФ изменения, изложив ее в 

следующей редакции: 

«Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном, кассаци-

онном порядке или в порядке надзора потерпевшим, его представителем, а также 

лицом, в отношении которого велось или ведется производство о применении 

 
510 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2011 №6 (ред. от 03.03.2015) «О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера» // Российская га-

зета. 2011. № 84. 
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принудительной меры медицинского характера, его защитником, законным пред-

ставителем или близким родственником и прокурором в соответствии с главами 

45.1, 47.1 и 48.1 настоящего Кодекса». 

 

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона в  

досудебном производстве как основания отмены или изменения  

судебного решения 

Идрисова Диана Артуровна, 

студент Оренбургский институт (филиал) Университета имени  

О. Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург  

 

Аннотация: В настоящем исследовании рассматривается необходимость 

внесения изменений в ст. 389.17 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. Приводятся примеры возможных существенных нарушений в досу-

дебном производстве по уголовному делу и их последствия. 

Ключевые слова: Существенные нарушения, досудебное производство, ос-

нования отмены или изменения судебного решения. 

 

Нарушение закона всегда представляет собой правонарушение, что отри-

цательно сказывается на реализации назначения уголовного судопроизводства, а 

также прав участников процесса.  

Законодатель в Уголовно-процессуальном кодексе РФ использует понятие 

«существенные нарушения уголовно-процессуального закона», а также приводит 

их перечень. Говоря о самом перечне существенных нарушений уголовно-про-

цессуального закона, предусмотренном ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ, стоит отметить, 

что он не является исчерпывающим. Более того, на наш взгляд, в данной статье 

выделены существенные нарушения, которые относятся к стадии судебного про-

изводства, в то время как нарушения в досудебном производстве не рассматрива-

ются вовсе, хотя тоже представляют собой основания отмены или изменения су-

дебного решения в апелляционном порядке.  

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона могут быть 

допущены на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного рассле-
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дования следователем и дознавателем, а также прокурором, например, при утвер-

ждении обвинительного заключения или обвинительного акта511. Подобные 

нарушения исключают возможность вынесения законного и обоснованного при-

говора или иного решения.  

Необходимость полноценного закрепления всех оснований в одной статье 

УПК РФ обусловлена прежде всего удобством восприятия и точным отнесением 

именно данных оснований к существенным нарушениям уголовно-процессуаль-

ного закона512. Существенными в рассматриваемом случае будут именно те, ко-

торые повлекли или могли повлечь вынесение незаконного и необоснованного 

решения. 

Любая необходимость внесения изменений в законодательство связана 

прежде всего с возникающими на практике проблемами применения данных 

норм или их востребованностью. Так, одним из нарушений в уголовном процессе 

следует признать отсутствие в деле постановления о возбуждении уголовного 

дела. Такое нарушение норм УПК РФ является достаточно очевидным и суще-

ственным, поэтому влечет нарушение прав участников уголовного процесса и 

должно выявляться если на стадии предварительного расследования или судеб-

ного разбирательства. 

Правила подследственности тоже часто подвержены нарушению, что вле-

чет значительное увеличение времени, затрачиваемого на расследования уголов-

ного дела, признание доказательств недопустимыми и другие негативные право-

вые последствия.  

 
511 Маркова Т. Ю. Существенное нарушение уголовно-процессуального закона как основание 

к отмене приговора: общие положения // Перспективные прикладные исследования и иннова-

ции: Сборник статей международной научной конференции. Санкт-Петербург: ООО «Между-

народный институт перспективных исследований имени Ломоносова». 2023. С. 69. 
512 Скороделова Е.И. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона и их фак-

торы в досудебных стадиях уголовного процесса: специальность 12.00.09 «Уголовный про-

цесс»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

2013. С. 26. 
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Не менее важным является вопрос возбуждения уголовного дела лицом, 

подлежащим отводу. УПК РФ не предусматривает отводов на стадии возбужде-

ния уголовного дела. Однако возбуждение дела лицом, которое не имело на это 

право, является существенным нарушением уголовно-процессуального закона.  

Стоит также отметить отсутствие переводчика на стадии возбуждения уго-

ловного дела513. Формально участие переводчика на данной стадии не требуется, 

однако его участие при приеме заявлений о преступлении и явок с повинной от 

лиц, которые не владеют или недостаточно владеют русским языком, является 

необходимым, поскольку речь идет о нарушении принципа языка уголовного су-

допроизводства. 

С учетом того, что в уже действующей редакции статьи 389.17 УПК РФ 

одним из оснований для отмены или изменения судебного решения в судебном 

производстве является отсутствие протокола судебного заседания, стоит отме-

тить и отсутствие протокола следственного действия, который будет являться 

обязательным для дальнейшего производства по делу.  

Немало нарушений, влекущих отмену или изменение судебных решений, 

допускается органами предварительного расследования при обеспечении подо-

зреваемого защитником и ознакомлении с материалами дела участников уголов-

ного судопроизводства. Отдельно необходимо выделить такое существенное 

нарушение, как отсутствие постановления о назначении судебной экспертизы в 

случаях, предусмотренных законом.  

С учётом вышеназванных существенных нарушений, которые встречаются 

в следственно-судебной практике, нами предлагается в ст. 389.17 УПК РФ часть 

первую оставить без изменений, в части второй закрепить основания для отмены 

или изменения судебного решения в досудебном производстве, а в части третьей 

 
513 Тихонова А. О. Существенные нарушения уголовно-процессуального закона в досудебном 

уголовном судопроизводстве и их значение в уголовном процессе // Традиции и новации в 

системе современного российского права: Материалы XXI Международной конференции мо-

лодых ученых. М.: Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кута-

фина (МГЮА). 2022. С. 177-178 
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– действующие в настоящий момент основания отмены или изменения судебного 

решения в судебном производстве.  

 

Повторная апелляция в УПК РФ: ЗА и ПРОТИВ 

 

Кучма Ольга Александровна, 

студент Оренбургского института (филиала) Университета имени О. Е. Ку-

тафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается институт повторного апелляцион-

ного производства и необходимость его существования в российском уголовно-

процессуальном законодательстве.  

Ключевые слова: апелляционное производство, повторная апелляция, фикция, 

уголовно-процессуальное законодательство, коллизия.  

 

В 2010 году в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

были внесены изменения – обновлен институт апелляционного пересмотра су-

дебных решений. Значимой новеллой стала статья 389.36 УПК РФ, посвященная 

повторному рассмотрению уголовного дела судом апелляционной инстанции. Ра-

нее главы, посвященные апелляционному пересмотру не содержали такой воз-

можности. Стоит отметить, что подобный институт не популярен и в зарубежных 

странах. 

Повторное апелляционное рассмотрение вызывает оживленные дискуссии 

в научной среде, многие ученые высказывают мнение о необходимости исключе-

ния данной нормы из уголовно-процессуального законодательства514, другие же, 

наоборот, считают, что данные положения имеют практическую реализацию и 

важное значение для защиты прав граждан на обжалование судебных актов515. 

По своей сути данный институт противоречит процессуальному законода-

тельству, поскольку в его основу положена юридическая процессуальная фикция. 

В данном случае мы признаем факт вступления в силу предыдущего апелляци-

 
514 Колоколов Н. А. Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК РФ. Первые резуль-

таты применения: В 2 ч. М. 2015. Ч. I. С. 494. 
515 Панокин А.М. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции 

// Администратор суда. 2019. № 1. С. 32. 
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онного решения и его преюдициального значения несуществующим. В отсут-

ствие указанной фикции повторное рассмотрение уголовного дела было бы не-

возможным ввиду недопустимости апелляционного пересмотра вступившего в 

законную силу судебного акта и необходимости признания судом без дополни-

тельной проверки обстоятельств, установленных вступившим в законную силу 

приговором516. Заметим, что фикцией мы признаем и наделение лиц, указанных 

в законе, фактически несуществующим правом апелляционного обжалования 

уже вступившего в силу акта.  

Использование фикций в законодательстве связано с необходимостью 

устранения пробельности в нормах, защитой прав граждан, процессуальной эко-

номией и носит вынужденный характер, поскольку является достаточно опасной 

конструкцией, которая накладывает на объективную действительность нечто не-

существующее, и ее неразумное введение в правовую систему может повлечь 

негативные последствия. В данном случае использование юридической фикции 

в статье 389.16, на наш взгляд, не является необходимостью, поскольку имеются 

иные способы защиты прав граждан на обжалование судебных решений. При 

этом последствия введения данной фикции в нормах повторной апелляции, за-

ключается не в защите прав отдельных лиц, а в неустойчивости принятых судеб-

ных актов и возникновении противоречий между ними.  

Во-первых, при повторном рассмотрении дела в суде апелляционной ин-

станции мы фактически пересматриваем решение, которое уже было предметом 

рассмотрения в суде апелляционной инстанции. Отдельные авторы отмечают, что 

повторной апелляции не подлежат рассмотренные ранее в апелляционном по-

рядке жалобы по тем же правовым основаниям. Но статья 389.36 УПК РФ дан-

ный момент не закрепляет. Там указано, что повторная жалоба подается другим 

участником, чьи доводы еще не были предметом рассмотрения во второй инстан-

ции. Следовательно, повторно подать апелляционную жалобу или представление 

 
516 Там же. С. 33. 
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можно по тем же основаниям, по которым она была рассмотрена ранее и суд бу-

дет обязан принять ее к производству, поскольку в главе 45.1 УПК РФ не закреп-

лены подобные основания для отказа или для возвращения жалобы. 

Во- вторых, в части 1 ст. 389.36 УПК РФ закрепляется ограниченный круг 

субъектов, которые могут подать жалобу или представление в рамках повторной 

апелляции - осужденный, его защитник, потерпевшей, его законный представи-

тель или представитель, прокурор. При этом перечисленные лица обычно узнают 

о вынесенном решении в разумные сроки и успевают подать жалобу в установ-

ленный срок апелляционного обжалования, поскольку они являются наиболее за-

интересованными участниками судопроизводства. В то время, как иные лица, чьи 

права могут быть затронуты спорным решением не сразу могут узнать о выне-

сенном решении. Таким образом, не защищенными остаются именно те, кто нуж-

даются в данном институте.  

В-третьих, по итогам повторного апелляционного рассмотрения может воз-

никнуть ситуация, когда существует два равноценных решения, вступившие в за-

конную силу, но при этом противоречащие друг другу. Законодатель не установил 

какого-либо порядка «замещения» или «поглощения» одного судебного акта дру-

гим, только закрепил право участников уголовного судопроизводства обжаловать 

последнее вынесенное апелляционное решение в порядке кассационного пере-

смотра.  

Если не один из участников не подаст кассационную жалобу на противоре-

чащие решения, то оба акта будут иметь юридическую силу. При этом, неясным 

в данной ситуации остается вопрос с исполнением, особенно в случае, если речь 

идет о лишении свободы осужденного и ограничении его прав. Ряд ученых пред-

лагают закрепить право обращения в вышестоящие суды с целью пересмотра та-

ких актов непосредственно за судьями, однако подобное будет противоречит 

принципу состязательности. Не менее распространенным решением является за-

крепление за прокурором обязанности по подаче представления для устранения 

возникшей коллизии, но даже в данном случае вероятность сохранения коллизи-
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онных отношений сохранится517. Еще одним вариантом разрешения противоре-

чий является наделение суда полномочиями по отмене вынесенного ранее им же 

апелляционного решения. Ученые ссылаются на гражданское процессуальное за-

конодательство, где в заочном производстве судья может отменить вынесенное 

им же решение518. Но при этом они не учитывают, что заочный порядок является 

особым видом судопроизводства с сокращёнными сроками подачи иска, рассмот-

рения дела, и применение аналогии в данном случае будет не уместно.  

Так, Шестой кассационный суд рассмотрел дело, в котором сначала апел-

ляционная коллегия оставила приговор суда первой инстанции без изменения, а 

через год она в порядке повторной апелляции отменила его, вернув уголовное 

дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.  В касса-

ционную инстанцию поступили сразу две жалобы: от потерпевшей и от адвоката 

осужденного на противоречия в апелляционных постановлениях. Рассмотрев ма-

териалы дела, суд оставил второе апелляционное постановление об отмене при-

говора в силе, а первое отменил. В данном случае, возникла ситуация, когда одно 

решение кардинально противоречит другому и для устранения данной правовой 

неопределенности понадобился целый год.  

На наш взгляд, статья 389.36 УПК РФ подлежит исключению из уголовно- 

процессуального законодательства. Она носит дестабилизирующий характер, 

противоречит основам процессуального права. Уголовное судопроизводство со-

держит в себе достаточно большое количество возможностей для исправления 

судебных ошибок: апелляция, кассация, надзор и пересмотр по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам. Таким образом, конструкция повторного апелля-

ционного пересмотра, обладающая большим количеством недостатков, чем пре-

имуществ, на наш взгляд, является излишней и подлежащей исключению из уго-

ловно-процессуального законодательства.  

 
517 Калугин Д. А. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции 

как уголовно-процессуальная коллизия // Организационное, процессуальное и криминалисти-

ческое обеспечение уголовного производства: материалы VII Международной научной кон-

ференции студентов, курсантов и магистрантов. Симферополь. 14.12.2018. С. 38-39.  
518 Дикарев И. С. Преодоление противоречий между решениями суда апелляционной инстан-

ции в уголовном процессе // Legal Concept. 2014. №3. С. 122.  
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Аннотация: В данной статье представлен детальный анализ статьи 314 

УПК РФ, критика отдельных ее положений, а также позиции ученых по данному 

вопросу. Кроме того, разработана новая редакция вышеупомянутой статьи. 

Ключевые слова: особый порядок, ходатайство, основание, повод, усло-

вия, судебное разбирательство, согласие 

 

Статья 314 УПК РФ с момента его вступления в законную силу не раз под-

вергалась критике. Ученые процессуалисты излагают свои мнения, относительно 

того, что следует считать основаниями назначения. Ни одна из представленных 

позиций не откликнулась мне, а потому я решила выразить свою. 

В действующей редакции статьи 314 УПК ни в одной из ее частей законо-

датель прямо не указывает на то, что именно он называет основаниями примене-

ния особого порядка судебного разбирательства. Зато анализ части 3 позволяет 

сделать вывод о том, что законодатель считает условиями применения особого 

порядка.  

Так, под условиями применения особого порядка судебного разбиратель-

ства в данной статье понимаются положения, указанные в предыдущих двух ча-

стях, а именно: обвинение лица в преступлении небольшой или средней тяжести; 

согласие обвиняемого с предъявленным ему обвинением; осознание обвиняе-

мым характера и последствий заявленного им ходатайства; ходатайство было за-

явлено добровольно и после проведения консультаций с защитником; государ-

ственный или частный обвинитель и (или) потерпевший не возражают против 

заявленного обвиняемым ходатайства. 

Поскольку заявление обвиняемым ходатайства о постановлении приговора 

без проведения судебного разбирательства в общем порядке  единственный юри-

дический факт, не отнесенный к условиям, я делаю вывод о том, что именно хо-

датайство, по мнению законодателя, и является основанием применения особого 
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порядка, что не соответствует названию статьи, указывающему на их множе-

ственность. Кроме того, в названии статьи нет упоминания об условиях приме-

нения особого порядка, в то время как в содержании данная категория присут-

ствует.  

Для создания собственной редакции статьи 314 УПК РФ считаю необходи-

мым обратиться к толковому словарю С.И. Ожегова519. Согласно седьмому зна-

чению, понятие “основание” толкуется следующим образом: “Причина, доста-

точный повод, оправдывающие что-н. Заявить о чем-н. с полным основанием. 

Веские, убедительные основания”. Наиболее близким к термину “условие” в дан-

ном контексте будет следующее его значение: “Требование, предъявляемое од-

ной из договаривающихся сторон. Назовите ваши условия. Условия перемирия.” 

Кроме этих терминов, считаю необходимым внести в редакцию статьи термин 

“повод”. Повод является формальным основанием, отправной точкой в решении 

вопроса. Анализируя статью 140 УПК РФ “Поводы и основание для возбуждения 

уголовного дела” могу предположить, что повод — это волеизъявление субъекта  

и т.д.). Аналогично можно рассуждать и о применении особого порядка судеб-

ного разбирательства: заявление ходатайства не является гарантией того, что 

особый порядок будет применён, но оно является той отправной точкой, с кото-

рой и начинается решение данного вопроса, а значит оно является поводом. 

Основанием возбуждения уголовного дела является наличие достаточных 

данных, указывающих на признаки преступления. Наличие заявления о преступ-

лении — тот юридический факт, следствием которого является проведение про-

верки по нему, и только если в ее ходе будут собраны достаточные данные, ука-

зывающие на признаки преступления, уголовное дело будет возбуждено. 

Основанием применения особого порядка судебного разбирательства 

предлагаю считать факт согласия обвиняемого с предъявленным ему обвине-

нием. Данный юридический факт считаю законным основанием, поскольку 

именно в нем и заключается правовая природа института особого порядка судеб-

 
519 Толковый словарь Ожегова С.И. URL: https://slovarozhegova.ru/ 
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ного разбирательства. В судебном разбирательстве, проводимом в особом по-

рядке, судом не исследуются и не оцениваются доказательства, не проводятся 

прения сторон. Обвиняемому гораздо удобнее особый порядок. Кроме того, фор-

мулировка названия главы 40 УПК РФ “Особый порядок принятия судебного ре-

шения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением” выделяет 

факт согласия среди других, указанных в статье 314 УПК РФ. По остаточному 

принципу к условиям предлагаю отнести:  

1. рассматривается уголовное дело о преступлении небольшой или средней 

тяжести; 

2. обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; 

3. ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций 

с защитником; 

4. государственный или частный обвинитель и (или) потерпевший не 

возражают против заявленного обвиняемым ходатайства. 

Помимо названных условиями необходимо считать соблюдение срока за-

явления ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного раз-

бирательства в общем порядке, закрепленного в части 2 статьи 315 УПК РФ, со-

гласно которой обвиняемый вправе подать соответствующее ходатайство: 1) в 

момент ознакомления с материалами уголовного дела; 2) на предварительном 

слушании, когда оно является обязательным. 

 

Критерии стандартизации оказания адвокатом квалифицированной 

юридической помощи по уголовным делам 
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студент Оренбургского института (филиала) Университета имени 

 О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Оренбург 

 

Аннотация: в статье исследованы критерии стандартизации оказания ад-

вокатом квалифицированной юридической помощи в рамках уголовно-процессу-

ального права. Проанализированы пункты Стандарта  осуществления адвокатом 

защиты в уголовном судопроизводстве, высказаны предложения по улучшению 

норм и требований, которым должен соответствовать адвокат при предоставле-

нии правовой поддержки в уголовных делах. А также приведен пример успешной 
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реализации одного из требований Стандарта Адвокатской палатой Оренбургской 

области.  

Ключевые слова: стандарт, адвокат, уголовное судопроизводство.  

 

20 апреля 2017 года VIII Всероссийским съездом адвокатов был принят 

Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве (да-

лее - Стандарт). Данный акт утвержден в целях формирования единых требова-

ний к осуществлению защиты по уголовному делу. Однако Стандарт вызвал до-

вольно неоднозначные мнения среди адвокатского сообщества.  

Ряд адвокатов рассматривают Стандарт как своего рода подробную ин-

струкцию для адвоката-защитника, обозначая целый перечень обязательных по-

шаговых действий, что, на взгляд противников такого подхода, выглядит своего 

рода «жесткой колеей», отклонение от которой могло давать повод для дисципли-

нарного реагирования. Такой подход расценивался его критиками как противоре-

чащий независимому и творческому характеру адвокатской профессии. 

Стандарт формулирует определенный перечень и порядок действий адво-

ката-защитника, позволяя в случаях отступления от алгоритма или несовершения 

обязательных действий адвокатом привлечь его к дисциплинарной ответственно-

сти, что резко расширяет круг дисциплинарных проступков адвоката. По мнению 

многих практикующих адвокатов, подобная ситуация может повлечь создание 

механизмов давления на их коллег со стороны адвокатских палат и фактически 

обеспечить заинтересованных лиц дополнительными способами безоснователь-

ного привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности520.  

Разберем отдельно взятые пункты Стандарта и проведем анализ данных 

положений.  

В п. 11 Стандарта говорится: «В случае отказа подзащитного от подписания 

протокола следственного действия адвокат обязан выяснить мотивы такого от-

 
520 Шабанов П.Н. проблемы реализации положений профессионального стандарта деятельно-

сти адвоката-защитника// Судебная власть и уголовный процесс. 2017. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-polozheniy-professionalnogostandarta-

deyatelnosti-advokata-zaschitnika/viewer (дата обращения: 26.02.2024). 
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каза и принять необходимые меры, направленные на защиту прав и законных ин-

тересов подзащитного». Недостаточно четко изложены действия адвоката в слу-

чае отказа подзащитного от подписания протокола следственного действия. За-

щитник не обязан в присутствии должностного лица выяснять у подзащитного 

мотивы отказа подписания протокола. Ст. 167 УПК РФ гласит, что при отказе по-

дозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и иного лица подписать протокол 

следственного действия, следователь вносит в него соответствующую запись, ко-

торая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника <…> 

В самом протоколе следственного действия должно быть отражено, что лицу, от-

казавшемуся подписать протокол, предоставлено право объяснить причину от-

каза, при этом она должна быть занесена в протокол521.  

Пункт 17 Стандарта содержит предписание об обязанности участия адво-

ката в деле по исполнения принятых им на себя обязательств. Исключение из 

данного положения могут быть, согласно Стандарту, предусмотрены законода-

тельством и (или) разъяснениями Комиссии Федеральной палаты адвокатов по 

этике и стандартам, утвержденными Советом Федеральной палаты адвокатов. 

Проводя анализ данной нормы, можно сделать вывод о том, что посред-

ством разъяснений Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике и стандар-

там установлены (или могут быть установлены в будущем) какие-либо процес-

суальные ситуации помимо имеющихся в законодательстве, при которых защит-

ник вправе выйти из дела до исполнения в полном объеме всех взятых на себя 

обязательств. Однако данный вывод некорректен, поскольку такие установления, 

исходящие от комиссии федеральной палаты по этике и стандартам невозможны. 

Начальный и конечный моменты участия защитника в уголовном деле являются 

важнейшими моментами уголовного судопроизводства, принятие законодатель-

ных решений по которым в силу пункта «о» статьи 71 Конституции РФ, входит в 

исключительную компетенцию Российской Федерации. 

Обратимся к одной из практических проблем реализации Стандарта.  

 
521 Комментарии Первого Вице-Президента АП РСО-Алания // URL: 

https://pandia.ru/text/80/692/41564.php (дата обращения: 26.02.2024). 

https://pandia.ru/text/80/692/41564.php
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Рассмотрим пункт 4 Стандарта, в котором говорится, что в рамках первого 

свидания с подозреваемым обвиняемому адвокату следует выполнить ряд дей-

ствий (например, выяснить наличие обстоятельств, препятствующих поручению, 

получить согласие на оказание юридической помощи, выяснить обстоятельства 

задержания и т.д.). Данная обязанность формально закрепляется в Стандарте, од-

нако закрепление исполнения данной обязанности в Стандарте отсутствует, и в 

разных субъектах РФ реализация ее осуществляется различными способами. 

Например, в Оренбургской области решением Совета адвокатской палаты Орен-

бургской области от 28 апреля 2023 года рекомендовано адвокатам составлять 

опросный лист в целях определения позиции по делу. В опросном листе фикси-

руются пункты о том, что защитник провел беседу, определена позиция по делу, 

а также, например, наличие либо отсутствие претензий доверителя к оказанию 

квалифицированной юридической помощи.  

Представляется, что опросный лист является практичным и удобным в ре-

ализации способом исполнения обязанностей, закрепленных в Стандарте. По-

этому выглядит разумной рекомендация воспринять положительный опыт адво-

катской палаты Оренбургской области и использовать адвокатам при вступлении 

в дело и первой беседе с доверителем составлять подобные опросные листы. 

Подводя итоги, можно сказать, что произведенная стандартизация и ее ре-

зультат в виде Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судо-

производстве является попыткой саморегулирования адвокатского сообщества. 

Во многом Стандарт соответствует заявленным при его разработке и создании 

требованиям и целям. Однако все же не все аспекты обеспечивают реализацию 

целей уголовной защиты. А также Стандарт не нашел единого положительного 

мнения среди представителей адвокатского сообщества, что также свидетель-

ствует о неком его несовершенстве.  
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Проблемы правового регулирования неотложных следственных действий в 

уголовно-процессуальном праве России 

 

Тарабанова Дарья Ивановна,  

студент Оренбургский институт (филиал) Университета имени 

 О.Е. Кутафина (МГЮА) г. Оренбург, 

 

Аннотация. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 содержит такой институт как неотложные следственные действия. Его 

применение вызывает большое количество дискуссий в научной среде, тесно свя-

занных с правоприменительной практикой. Целью данной статьи является ана-

лиз имеющихся проблем правового регулирования данного института и поиск 

путей совершенствования законодательства в вопросах произведения неотлож-

ных следственных действий и допустимости получаемых в ходе них результатов. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции, следственные действия, производство неотложных следственных действий, 

следователь, предварительное расследование, орган дознания, дознаватель, до-

прос. 

 

В пункте 16 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации (далее – УПК РФ) неотложные следственные действия определены следу-

ющим образом: действия, осуществляемые органом дознания после возбуждения 

уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обяза-

тельно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказа-

тельств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования. 

Производство неотложных следственных действий регламентируется ста-

тьей 157 УПК РФ, согласно которой при наличии признаков преступления, по 

которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания 

в порядке, установленном статьей 146 УПК РФ, возбуждает уголовное дело и 

производит неотложные следственные действия. 

Как отмечается в юридической литературе, на данный момент законодате-

лем не определен перечень следственных действий, которые могут произво-

диться как неотложные. А.Ю. Федюкина пишет, что органам дознания предо-

ставлено право производить практически все следственные действия в качестве 
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неотложных, которые возможны и целесообразны на первоначальном этапе рас-

следования уголовного дела522. Практика, тем не менее, демонстрирует нам, что 

наиболее распространенными являются  осмотр, экспертиза и допрос523. Как пи-

шут М.И. Николаева и В.В. Рябчиков, если при определении системы неотлож-

ных следственных действий отталкиваться от сформулированных законодателем 

целей их произведения, можно предположить, что к неотложным следственным 

действиям относятся все виды следственного осмотра, допросы, обыски, вы-

емки524.  

Возникает вопрос, стоит ли закрепить в УПК РФ перечень неотложных 

следственных действий, как это было в советском уголовном процессе, и по ка-

ким именно критериям он будет определен. К примеру, А.В. Смирнов, К.Б. Кали-

новский указывали, что не должны быть отнесены к неотложным действия, свя-

занные с принятием основных процессуальных решений, а также так называе-

мые «проверочные» действия (следственный эксперимент)525. 

Помимо вышеупомянутой проблемы, в юридической литературе ставятся 

и иные вопросы о законодательных изменениях данного правового института, 

направленных на определение содержания неотложных следственных действий, 

а также проблему субъектного состава участников уголовного судопроизводства, 

которую отмечают те же М.И. Николаева и В.В. Рябчиков526. Многие авторы ар-

гументируют расширение круга субъектов. По мнению профессора В.С. Балак-

шина, производство неотложных следственных действий следователем может 

 
522 Федюкина А.Ю. О понятии и системе неотложных следственных действий в современном 

уголовном процессе // Вестник экономической безопасности. 2021. № 2. С. 236-239. 
523 Масленникова Е.А. Актуальные проблемы производства неотложных следственных дей-

ствий // Научный компонент. 2020. № 3(7). С. 208-211. 
524 Николаева М.И., Рябчиков В.В. Проблемы процессуальной регламентации и механизма ре-

ализации института неотложных следственных действий // Гуманитарные, социально-эконо-

мические и общественные науки. 2023. С. 178-180. 
525 Смирнов А.В. Комментарий к УПК РФ / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под ред. А.В. 

Смирнова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2009.   
526 Николаева М.И., Рябчиков В.В. Проблемы процессуальной регламентации и механизма ре-

ализации института неотложных следственных действий / М.И. Николаева, В.В. Рябчиков // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023.  С. 178-180. 
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быть обусловлено объективной необходимостью в случае, изменения территори-

альной или предметной подследственности, а также иных ситуациях, таких как: 

установление в ходе расследования подследственного уголовного дела соверше-

ния обвиняемым другого преступления, которое подследственно другому следо-

вателю, а также изменение персональной подследственности527. 

Так или иначе, решение проблем, связанных с неотложными следствен-

ными действиями, возможно путем законодательных изменений, учитывающих 

как положения, использованные законодателем еще в УПК РСФСР, так и совре-

менную специфику. 
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